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ОБУСТОЙЧИВОМРАЗВИТИИВПРЕДДВЕРИИМЕЖДУНАРОДНОГОДНЯ
МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

Интервью с доктором географических наук, руководителем Центра ответственного 
природопользования Института географии Российской академии наук (РАН), заслуженным 
экологом РФ, Евгением Аркадьевичем Шварцем. 

В 2009 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций (ГА ООН) 
постановила провозгласить 22 апреля Международным днём Матери-Земли. В резолюции 
A/RES/63/278 о провозглашении Международного дня Матери-Земли подчеркивается, что 
Земля и ее экосистемы являются общим домом всего человечества, поэтому так важно найти 
баланс между социальными, экономическими и экологическими потребностями нынешнего 
и будущих поколений, а это возможно сделать исключительно через гармонизацию 
наших отношений с природой и планетой Земля. Термин «Мать-Земля» является, 
согласно Резолюции, общепринятым во многих странах и отражает всеобщее понимание 
взаимозависимости между человеком, всеми живыми существами и планетой, которую мы 
все населяем. Международный день Матери-Земли отмечается ежегодно. Для ООН такой 
день является поводом для просвещения всех заинтересованных по вопросам гармонии 
человека и природы, для мобилизации политической воли и ресурсов на решение непростых 
задач, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты, а также для прославления и укрепления достижений 
человечества, направленных на развитие более устойчивой экономики. Тема международного дня Матери-Земли-2023: 
«Инвестируй в Планету». 

E.A.SCHWARTZ:
ONSUSTAINABLEDEVELOPMENTONTHEEVEOFTHEINTERNATIONALMOTHEREARTHDAY

An Interview with Ph.D. in geographical sciences, Head of the Center for responsible use of natural resources, Institute of Geography, 
Russian Academy of Sciences (RAS), Honored ecologist of the Russian Federation, Evgeniy Arkadjevich Schwartz.

The General Assembly designated 22 April as International Mother Earth Day through a resolution adopted in 2009. The resolution 
acknowledges that the Earth and its ecosystems are our home. It is necessary to promote harmony with nature and the Earth in order 
to achieve a just balance among the economic, social, and environmental needs of present and future generations. Mother Earth is a 
common expression for the planet earth in a number of countries and regions, which reflects the interdependence that exists among 
human beings, other living species and the planet we all inhabit. The International Mother Earth Day is observed annually. By creating 
special observances of the International Day, the United Nations promotes international awareness and action on the issues of humanity’s 
relationship and harmony with Nature and the Earth, including the needed shift to a more sustainable economy that works for both people 
and the planet. The 2023 topic of the Day is «Invest in our Planet». 
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В 2010-2011 гг. – сопредседатель Редакционной комиссии Минприроды по подготовке проекта «Основы государственной полити-
ки в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», которые были утверждены президентом Д. А. 
Медведевым 30 апреля 2012 года. Активный участник подготовки проекта «Основы государственной политики в области использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года» (утверждены распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1724-р).

Член Экологического и Социального консультативного совета (Environmental and Social Advisory Council) Европейского Банка 
Реконструкции и Развития (2010-2019 гг.).

Автор и соавтор девяти монографий и более 170 публикаций, значительная часть которых опубликована в ведущих научных 
журналах на русском («Доклады Академии Наук», «Известия АН. Серия географическая», «Общественные науки и современность», 
«Вестник МГУ. Серия Экономика»; «Полис / Политические исследования», «Использование и охрана природных ресурсов в России»; 
«Экологическое планирование и управление»; «Успехи современной биологии», «Бюллетень МОИП. Отдел биологический», «Зоологиче-
ский журнал», «Вестник зоологии» и др.), английском (“Business Strategy and Environment”; “Extractive Industries and Society”, “Journal 
of Cleaner Production”, “Journal of Biogeography”, “Eurasian Geography and Economics”, “Ecoscience”, “Biodiversity and Conservation”, 
“Journal of Zoology”; “Journal of The Royal Society of New Zealand”, “Zoology and Ecology”, “International Journal of Sustainable Development 
and Planning”) и немецком языках (Natur und Landschaft). Инициатор создания и член редколлегий журналов «Устойчивое лесопользова-
ние», «Заповедники и национальные парки» и «Охрана дикой природы», «Охрана окружающей среды и заповедное дело». Заместитель 
главного редактора журнала «Использование и охрана природных ресурсов в России», был членом редколлегии журнала «Экологическое 
планирование и управление» РАН. 

Награжден Благодарственным письмом Президента РФ (21 февраля 2018 г. за активное участие в подготовке и проведении ме-
роприятий в рамках Года экологии); Благодарственным письмом Государственного совета Российской Федерации (2017); грамотой 
Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации (2013 г.), медалью Центрального Совета ВООП (1980), Почетным знаком ЦК ВЛКСМ «За охрану природы» (сентябрь 1986); 
почетной медалью «За достижения по охране окружающей среды» (Департамент социального развития и защиты окружающей среды 
Правительства РФ и Департамент государственной политики в сфере охраны окружающей среды МПР России, № ВЭК-066 от 22 но-
ября 2005), Почетный знаком Федерального агентства лесного хозяйства (25 марта 2008, № 94-к); орденом В. И. Вернадского и званием 
«Заслуженный эколог» Экологического фонда им. В. И. Вернадского.

Заслуженный эколог Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина № 281 от 30 мая 2018 г.).
Почетный работник охраны природы Российской Федерации (Приказ МПР России от 9.11.2006 № 1031-k). 
Независимый директор – член Советов директоров ПАО «ГМК «Норильский Никель» и ОК «РУСАЛ». Автор и соавтор девяти 

монографий и более 170 публикаций, значительная часть которых опубликована в ведущих научных журналах на русском, английском 
и немецком языках.

— Уважаемый Евгений Аркадьевич, благодарю Вас за 
готовность принять участие в беседе с читателями на стра-
ницах «Евразийского юридического журнала». Сегодня по-
водом для нашей беседы является Международный день 
Матери-Земли, который ежегодно отмечается 22 апреля. 

—Большое спасибо за приглашение, с радостью поде-
люсь, чем смогу с читателями журнала.

— Евгений Аркадьевич, тема международного дня в 
2023 году «Инвестируй в Планету!». Кстати, этой же теме 
был посвящён день Матери-Земли и в прошлом году. По 
Вашему мнению, почему эта тема так актуальна?

— Долгое время в СМИ бытовало и доминировало 
мнение, что экология – «это для наивных романтиков и не-
удачников», а экономика – это для серьезных людей. Помню 
даже статьи в СМИ, в которых экологические организации 
клеймили за то, что «посмели покуситься на вопросы и про-
блемы большой экономической значимости». Обозначенные 
Вами изменения отражают произошедшие относительно не-
давно и продолжающиеся сейчас перемены, финансовые и 
инвестиционные институты осознали экономическое значе-
ние экологически обусловленных рисков и стали им следо-
вать при принятии стратегических и текущих решений. Не 
случайно не прошло и 11 лет как за Нобелевской премией 
мира 2007 года Межправительственной группе экспертов по 
изменению климата (МГЭИК) и Альберту Гору (мл.) в 2018 
году, Нобелевская премия по экономике была присуждения 
американскому экономисту Уильяму Нордхаусу, который 
получил награду за исследование взаимосвязи изменений 

климата и экономики. В частности, его исследование пока-
зывает, что наилучшее решение проблем с выбросами пар-
никовых газов — глобальная система налогов на выбросы 
углекислого газа, которую выплачивают все страны. Мож-
но обсуждать, насколько применение выводов Нордхауса 
справедливо по отношению к развивающимся странам, но 
не случайно, одновременно с ним, Нобелевская премия по 
экономике была вручена другому американскому экономи-
сту Полу Ромеру, основоположнику эндогенной теории эко-
номического роста, которая предполагает, что человеческий 
капитал (знания, навыки, умения) является ключевым фак-
тором увеличения производства и роста экономики в долго-
срочной перспективе.

– А какова роль российских учёных в решении акту-
альных вопросов современности?

— Роль ученых в создании и внедрении глобальных ин-
новаций огромна, но проблема состоит не только в том, хочет 
ли общество и власти их слышать, но и в том, умеют ли уче-
ные и эксперты формулировать свои рекомендации на по-
нятном обществу и власти языке. Роль российских ученых, на 
мой взгляд, может и должна быть больше, но зачастую «нет 
пророка в своем отечестве». Последние годы мне приходится 
тратить значимое время на споры с политически ангажиро-
ванными «экспертами», которые вещают, что «неактуальная 
для нашей страны климатическая повестка» навязана нам 
«недружественным Западом», хотя еще в 1971 советский ака-
демик М. И. Будыко один из первых в мире предсказал гло-
бальное потепление и даже считал его неизбежным. Книга 
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М. И. Будыко «Глобальная экология» (1977) с первого курса 
биофака МГУ им. Ломоносова стояла у меня на полке пе-
ред глазами. В ранее упоминавшейся МГЭИК, получившей 
Нобелевскую премию мира в 2007 году, достаточно много 
российских ученых и экспертов, в т.ч. директор Института 
географии РАН член-корреспондент РАН О. Н. Соломина, 
научный руководитель ИГРАН академик В.Н. Котляков, кли-
матолог к.ф.-м.н. А. О. Кокорин, экономист, д.э.н. И. А. Баш-
маков и другие.

— Евгений Аркадьевич, ГА ООН, провозглашая 
день Матери-Земли, подчёркивала существующую 
взаимозависимость между Человеком и Землёй, под-
чёркивала необходимость гармонии Человека с При-
родой. Сегодня Человечество идёт по пути «устойчи-
вого развития». На Ваш взгляд, насколько эта повестка 
актуальна сегодня, какие есть вопросы по линии ESG в 
мире, на территории стран «Евразийского экономиче-
ского союза» и в России?

— В мире, в ЕАЭС и в России актуален примерно один 
и тот же набор вопросов, может быть с несколько меня-
ющимися приоритетами. В мире сейчас очень актуальна 
борьба с т.н. «Greenwashing» – превращением тематики и 
проблематики устойчивого развития в получение необо-
снованных конкурентных рыночных преимуществ. Сей-
час многие международные организации и рейтинговые 
агентства создают методики объективизации измерения 
всех трех аспектов ESG. В ЕАЭС явно повышается акту-
альность добровольных рыночно-ориентированных меха-
низмов экологической ответственности – рейтинги и рэн-
кинги, добровольные экологические сертификации и т.п. 
В России в новой геополитической ситуации возрастает 
относительное значение социальной политики, по край-
ней мере до решения логистических проблем, связанных с 
переориентацией ресурсного экспорта на Восток.

— «Устойчивое развитие» человечества неразрыв-
но связано с глобальными усилиями по борьбе с из-
менениями климата. Кстати, подписание Парижско-
го климатического соглашения в 2016 году состоялось 
именно 22 апреля, в день Матери-Земли. В рамках Со-
глашения страны договорились совместными усилия-
ми ограничить рост глобальной средней температуры. 
Поделитесь, пожалуйста, Вашей оценкой уже достиг-
нутого прогресса и что еще предстоит сделать для до-
стижения цели Соглашения. 

— Прогресса внешне пока относительно немного, но 
нужно понимать, что речь идет о достаточно сложных гло-
бальных экономических процессах с участием 195 стран 
плюс ЕС и зачастую со многими диаметрально противо-
положными интересами. На самом деле прогресс есть, он 
значителен, просто зачастую незаметен для «широкой пу-
блики». На мой взгляд прогресс связан в первую очередь с 
нарастающим учетом климатических рисков в финансовом 
секторе глобальной экономики. Стратегическое плани-
рование практически всех крупных и глобализированных 
компаний обязательно включает в себя удельную энерго-
емкость и выбросы парниковых газов на единицу продук-
ции и затрат и т.п. Постоянно ужесточаются методики, 
которые позволяют сравнивать данные по энергоемкости 
и эмиссии парниковых газов при принятии решений фи-
нансовыми институтами. Любая крупная бизнес-компания 

планирование своей стратегического развития начинает с 
сопоставления энергетических показателей и показателей 
по эмиссии парниковых газов с 5 – 10 своих главных кон-
курентов. Показатели энергоэффективности и климатиче-
ской ответственности уже довольно давно стали показате-
лями наличия или отсутствия конкурентных преимуществ 
при доступе к финансовым ресурсам.

— И в этой связи, на Ваш взгляд, какие важные из-
менения уже происходят и какие изменения ожидают-
ся в правовом поле РФ? 

—Правительством в Государственную Думу вносится 
или уже внесен законопроект о поправках в Лесной кодекс 
РФ, направленный на обеспечение реализации природно-
климатических проектов. После общественного обсужде-
ния он претерпел определенные улучшения, в том числе 
формально направленные на облегчение регистрации ле-
соклиматических проектов. Но, главный на мой взгляд во-
прос о праве собственности на углеродные единицы, полу-
чаемые в ходе лесоклиматических проектов, так и остался 
нерешенным. Соответственно наивно рассчитывать, что 
частный бизнес, тем более в условиях экономических санк-
ций со стороны части развитых государств, «ломанется» 
инвестировать в лесоклиматические проекты, не получая 
ничего экономически-ценного и значимого взамен - на-
пример, учета углеродных единиц, полученных в реализа-
ции лесоклиматических проектов, при экспорте высоко-
углеродосодержащей продукции в Китай и на некоторые 
другие азиатские рынки.

Очень важно, что реализация природно-климатиче-
ских решений требует гораздо более широкого спектра 
правовых инноваций. Как справедливо показало недавнее 
исследование Центра стратегических разработок (ЦСР) та-
кие же вопросы встают в случае проектов на землях сель-
скохозяйственного назначения и др. Большинство данных 
вопросов требует более широких изменений в законо-
дательстве, в частности в гражданском и в налоговом ко-
дексах. Так как проекты уже активно регистрируются, то 
хочется надеяться, что масштабная адаптация российского 
законодательства к новым вызовам и возможностям нач-
нется уже в этом году.

— Евгений Аркадьевич, «природно-климатиче-
ским решениям» сегодня отводят важную роль в ми-
тигации изменений климата и адаптации к таким 
изменениям. Расскажите, как можно максимально эф-
фективно использовать потенциал природы для реше-
ния такой глобальной экологической проблемы, как 
изменение климата? 

—Полагаю, что с достаточно высокой вероятностью 
мы стоим на пороге глубокой реформы ведения лесного 
хозяйства в Российской Федерации. В лесопромышлен-
ной аренде всех типов находится только менее 25 % лесов 
страны, а остальные 75 % лесов, в которых экономически 
неэффективна или мало эффективна промышленная заго-
товка леса, фактически управляются также, как лесопро-
мышленные.

Как восстанавливался лес до создания Лесного депар-
тамента Российской империи? Он восстанавливался сам! 
Почему мы сейчас жертвуем экологическими и климати-
ческими (антипожарными) характеристиками лесов, в уго-
ду давно потерявшей актуальность традиции лесовосста-
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новления хвойными монокультурами. Требуется привязка 
реализуемых сейчас государственных лесохозяйственных 
программ и проектов к целям Стратегии низкоуглеродно-
го развития страны (СНУР) и к задачам снижения пожа-
ров и пожарной эмиссии двуокиси углерода. Экономисты 
отмечают необходимость существенного повышения роли 
адаптации к климатическим изменениям в системе стра-
тегического планирования, и в случае лесного хозяйства 
это является наиболее очевидным и заметным просчетом 
и упущением. В этой связи крайне важно оценить клима-
тический эффект таких программ и проектов для их введе-
ния в рамки Операционного Плана СНУР. Мы предлагаем 
провести квалифицированный расчет по балансу углерода 
по всем лесохозяйственным мероприятиям Федерально-
го проекта «Сохранение лесов» Национального проекта 
«Экология» (до 31.12.2024 г.) и Госпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства» (до 2030 г.) и включить в Федеральный 
проект «Сохранение лесов» и Госпрограмму «Развитие 
лесного хозяйства» соответствующие показатели. Это по-
зволит оценить, как углеродный след лесохозяйственных 
мероприятий, так и кратко- и среднесрочный эффект этих 
мероприятий с точки зрения повышения поглощения в 
лесах, понять реальный вклад лесного хозяйства в декарбо-
низацию страны. 

В настоящее время в паспорте Федерального проекта 
«Сохранение лесов» в качестве показателя «базовой ли-
нии» (2020 г.) указаны 600 млн. тонн поглощений, показа-
тель на 2024 год – 610 млн. тонн, на 2030 г. - 620 млн. тонн, 
т.е. увеличение поглощений на 20 млн. т. за 10 лет, или 
примерно 0,33 % в год. Если расчеты в паспорте проекта 
верны, то вклад финансируемых государством программ 
в повышение поглощений составит к 2050 году немногим 
более 60 млн. т. СО2 экв., что представляется явно недо-
статочным (менее 10 %) по сравнению с целевым показа-
телем СНУР по повышению поглощения экосистемами на 
665 млн. т. СО2. Складывается впечатление, что ключевые 
национальные лесохозяйственные проекты и программы, 
реализуемые в основном на бюджетные средства, не при-
вязаны к целевым показателям декарбонизации страны 
или эта привязка имеет чисто формальный характер.

Другой пример – существующая практика лесовос-
становления гарей на неарендованных землях лесного 
фонда – проведение лесовосстановления с использовани-
ем хвойных саженцев. По мнению представителей лесного 
хозяйства, такая подготовка повышает привлекательность 
лесного фонда при потенциально-возможной передаче в 
аренду в будущем. Однако хвойные культуры поглощают 
меньше углерода, чем лиственные, и являются более по-
жароопасными. В климатических целях более эффективно 
проведение лесовосстановления лиственными породами, 
например, путем содействия лесовосстановлению. Это 
обеспечит снижение пожароопасности и повысит погло-
щение углерода, даст необходимую углеродную дополни-
тельность, особенно в случае, если посадка хвойных куль-
тур является общераспространенной практикой в регионе.

В целом крайне актуальной является задача отказа от 
унифицированного управления как арендованными в ле-
сопромышленных целях лесами (менее 25 % лесов), так и 
неарендованными лесами (более 75 % лесов), выполняю-
щими экологические, природоохранные, рекреационные 

и резервные функции. Это потребует глубокого реформи-
рования современного лесного хозяйства, ориентирован-
ного на устаревшие представления и экономические прио-
ритеты выращивания сосновых и еловых монокультур для 
нужд лесной промышленности.

— Евгений Аркадьевич, Институт географии РАН 
поддерживает создание Центра природно-климатиче-
ских решений РФ при Высшей школе экономики. Пла-
нируется, что в работе российского Центра примут 
участие и международные структуры, и ведущие НИИ 
и ВУЗы, и органы власти, и консалтинговые компании, 
и бизнес. Расскажите пожалуйста, подробнее об этой 
инициативе. 

—По инициативе Минобрнауки РФ в России реали-
зуется достаточно амбициозная программа создания т.н. 
«карбоновых полигонов», которая решает важную задачу 
подготовки современных кадров по различным аспектам 
природно-климатических решений и мобилизации зна-
ний о балансе углерода в природных и антропогенных 
экосистемах. К сожалению, на мой взгляд эта безусловно 
важная и нужная инициатива оказалась несколько ото-
рванной и изолированной как от многих аналогичных 
академических работ и инициатив (в частности работ сети 
FluxNet, успешно реализовывавшейся в рамках Российско-
Германского межправительственного соглашения по охра-
не окружающей среды), так и от реальной действующей 
отчетности Российской Федерации в рамках Парижского 
соглашения. Никто не стремится уменьшить значение и 
роль шельфа в углеродном балансе морей, но водные мас-
сы не знают границ … Возникает вопрос - как учитывать 
данные шельфовых полигонов в российской отчетности в 
рамках Парижского соглашения? 

Наши исследования показывают, что без коренно-
го реформирования ведения лесного хозяйства страны и 
включения углеродных показателей в показатели ведения 
лесного хозяйства многие виды лесоклиматических про-
ектов будут иметь минимальные или даже отрицательные 
результаты. Для того, чтобы обеспечить максимальную 
эффективность природно-климатических решений и обе-
спечить внедрение их результатов в практику лесного и 
сельского хозяйства, использования экосистем шельфа и 
др., и задумано создание Центра природно-климатических 
решений РФ при ВШЭ.

— Евгений Аркадьевич, Вы говорите, что Ваша рабо-
та – это Ваше хобби. Расскажите, пожалуйста, о Вашем 
карьерном пути, о Вашей научной деятельности и о Вашей 
работе в качестве руководителя Центра ответственного 
природопользования Института географии РАН.

— В 7-ом классе я пришел в Кружок юных биологов 
московского зоопарка – знаменитый КЮБЗ, из которого 
вышли многие наиболее известные и заслуженные био-
логи и экологи СССР. В 9-ом классе был председателем 
КЮБЗа, на 1-ом курсе географического ф-та МГПИ им. Ле-
нина вступил в Дружину по охране природы (ДОП), потом 
ушел, работал в ИЭМ им Н. Ф. Гамалея АМН СССР (из-
вестен тем, что позднее в нем была создана вакцина «Спут-
ник» от COVID-19), потом поступил на Биофак МГУ им. 
Ломоносова и был комиссаром Дружины по охране при-
роды (ДОП). В 1982 году пришел в Институт географии 
АН, поступил в 1983 году в аспирантуру и в 1987 году защи-
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тил кандидатскую диссертацию. В 1993 году был междуна-
родным исследователем Шведского университета сельско-
хозяйственных наук. Чисто академическая деятельность в 
отрыве от реальной практики, особенно в годы трудных и 
болезненных реформ и высоких рисков для охраны при-
роды страны, меня не полностью удовлетворяла и вместе с 
группой единомышленников – бывших ДОПовцев создал 
Центр охраны дикой природы (1992 г, существует и в на-
стоящее время) и руководил им до 1996 г. В 1996-1998 годах 
руководил наиболее крупным компонентом «Особо охра-
няемые природные территории» Проекта «Сохранение 
биоразнообразия РФ» Глобального экологического фонда 
(GEF), который реализовывался Всемирным банком и Го-
скомэкологией РФ. Проект был признан одним из наи-
более эффективных в мире проектов GEF того периода. В 
1998 году по конкурсу был избран директором по охране 
природы Российского представительства WWF, а после 
создания в 2004 году российской национальной организа-
ции Всемирного фонда природы стал директором по при-
родоохранной политике. 

В эти годы у меня сформировалось понимание того, что 
экологически чувствительные рынки и экологические пред-
почтения среднего класса являются весьма эффективным 
инструментом экологизации бизнеса – так как экологиче-
ская ответственность на экологически чувствительных рын-
ках становится конкурентным преимуществом. И мы стали 
активно внедрять и продвигать добровольные экологические 
сертификации, в первую очередь – лесную (FSC, после ее ухо-
да из России в 2023 году ее преемником стала национальная 
система добровольной сертификации «Лесной эталон») и 
морскую (морские биоресурсы – MSC, данная сертификация 
не «ушла» из России и российский минтай сохраняет серти-
фикаты MSC), а также корпоративные рейтинги и рэнкинги 
экологической ответственности компаний лесного, нефте-
газового, горнодобывающего, металлургического, а также 
энергогенерирующего секторов российской экономики.

Весной 2019 года объединенная компания «РУСАЛ» 
выдвинула меня в члены Совета Директоров горно-метал-
лургической компании «Норильский Никель» в качестве 
независимого директора, и я покинул Фонд из-за потенци-
ального конфликта интересов. Естественным шагом было 
вернулся во многом в родной для меня Институт геогра-
фии РАН (ИГРАН). В 2020 году после завершения 7-ме-
сячной стажировки в University of Washington и в Bowdoin 
College мы c коллегой А.В. Птичниковым, с которым ранее 
много лет работали вместе, официально создали Центр 
ответственного природопользования ИГРАН. Центр при-
зван содействовать внедрению современных инструментов 
экологической ответственности в крупном российском 
бизнесе без снижения качества и уровня экологических 
стандартов. В 2020 году меня избрали и независимым не-
исполнительным директором – членом Совета Директо-
ров ОК «РУСАЛ», в котором в конце 2022 года возглавил 
«Комитет по здоровью, безопасности и экологии» Совета 
Директоров.

— Евгений Аркадьевич, спасибо. А что Вы читае-
те в свободное время? Какие книги порекомендуете к 
прочтению?

—Если совсем честно – то именно про книги – не 
знаю… Вероятно за исключением сборника статей геогра-

фа Б. Б. Родомана «Поляризованная биосфера» (Ойкуме-
на, Смоленск, 2002). Многие книги, которые люблю и на 
которых вырос (Реймерс Николай Федорович, Штильмарк 
Феликс Робертович «Особо охраняемые природные терри-
тории»; Ю. Одум «Экология»; Р. Риклефс «Основы общей 
экологии» и др.) уже частично устарели, в первую очередь 
в связи с текущими изменениями в госуправлении и осо-
бенно в законодательстве. На мой взгляд, более правиль-
но и эффективно читать современные, зачастую еще не 
обобщенные в книгах оригинальные научные статьи. Есть 
замечательный сайт научного сообщества ResearchGate.
net и если на нем зарегистрироваться и научиться поль-
зоваться, то можно иметь бесплатный доступ к большой 
части, интересующей современной научной литературы и 
не чувствовать себя оторванным от глобального научного 
сообщества и современных научных публикаций.

— Благодарим Вас за интервью! Желаем Вам даль-
нейших профессиональных успехов. В заключение 
хочу задать традиционный вопрос: что бы хотели Вы 
пожелать редколлегии, авторам и читателям «Евра-
зийского юридического журнала»?

—Всегда думать собственной головой, критически 
воспринимать информацию и аргументацию в СМИ, со-
хранять добрые человеческие чувства и желания, которые 
прививали нам родители и помнить, что у нас у всех есть 
только одна Планета, в которой ни воздух, ни вода не имеют 
границ. Наш экологический след уже превышает возмож-
ности адаптации Планеты и наша общая задача, уменьшая 
экологический след индивидуального потребления, сохра-
нять ее экологический баланс и устойчивость. Также важно 
помнить, что основной драйвер экологизации экономиче-
ского развития глобальной экономики – это экологическая 
ответственность конечного потребителя. 

Интервью брала:
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

В настоящее время международные организации явля-
ются одной из организационно-правовых форм междуна-
родного сотрудничества. 

В связи с увеличением числа субъектов международ-
ного права, усложнением международных отношений, по-
явлением новых межгосударственных образований, роль 
международных организаций в современном мире растет 
постоянно.

Это не обошло и уязвимую группу общества. Уязвимая 
группа общества – это все те, кто сам не имеет равных воз-
можностей защищать свои права и свободы, и конечно, в 
первую очередь к данной категории можно отнести и детей 
[1].

Декларация Организации Объединенных Наций от 8 
сентября 2000г., утверждённая резолюцией 55/2 ГА ООН, 
особо выделяет «защиту уязвимых». К уязвимой группе на-
селения Декларация относит женщин, детей, инвалидов, бе-
женцев и другие категории населения [2].

С целью выделения международной защиты прав ре-
бенка в особое направление, начинают создавать междуна-
родные организации, которые направлены конкретно на раз-
работку мер по охране прав детей.

Ведь, к сожалению, ребенок и его права не всегда и не 
везде являются приоритетной задачей.

Международные органы, занимающиеся защитой прав 
детей, заявляют о себе как об эффективном механизме, кото-
рый позволяет обеспечить всеобщую защиту прав ребенка: 
как каждого конкретного ребенка при нарушении его прав, 
так и детей в целом.

Все международные органы, участвующие в защите прав 
детей, можно разделить на универсальные и региональные.

Универсальные органы подразделяются на внедоговор-
ные контрольные механизмы, которые созданы в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций (Сан-
Франциско, 26 июня 1945 г.), и договорные (конвенционные) 
контрольные органы, создание которых предусмотрено меж-
дународными соглашениями по правам человека. Универ-
сальные органы в свою очередь могут быть общей и специ-
альной компетенции.

Внедоговорные механизмы – это органы ООН.
Статей 57 Устава ООН предусмотрено создание различ-

ных специализированных учреждений ООН, оказывающих 
вспомогательную функцию. К таким учреждениям, занима-
ющимися в том числе и правами детей, можно отнести: 

– Международную организацию труда (МОТ); 
– Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ); 
– Организацию ООН по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО); 
– Международный Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, 

Экономический и Социальный совет (ЭКОСОС), Комиссия 
ООН по правам человека – внедоговорные органы ООН, ко-
торые имеют непосредственное отношение к вопросам кон-
троля за соблюдением прав детей.

Особенную роль в сфере международной защиты прав 
ребенка играют международные конвенционные (договор-
ные) органы. Действующая система договорных (конвенци-
онных) органов состоит из шести комитетов.



20

Евразийский юридический журнал № 3 (178) 2023

В том числе это – Комитет ООН по правам ребенка, 
который последовательно рекомендует государствам-участ-
никам Конвенции о правах ребенка создать независимые уч-
реждения, органы, службы, которые будут призваны отста-
ивать права ребенка. Одним из таких механизмов является 
институт уполномоченного по правам ребенка.

Уполномоченный по правам ребенка осуществляет дея-
тельность по защите прав детей, в соответствии с основными 
положениями Конвенциями ООН о правах ребенка (право 
на жизнь и охрану здоровья, право на воспитание в семье, 
право на достойные социальные условия, на образование и 
развитие, др.), и национальным законодательством. Упол-
номоченный по правам ребенка должен руководствоваться 
прежде всего интересами детей, принимать меры, которые 
направлены на охрану детей от насилия, эксплуатации, пре-
небрежения, беспризорности.

Омбудсмены по правам ребенка появились во многих 
странах после принятия Конвенции о правах ребенка, что 
стало свидетельством того, что мировое сообщество осозна-
ло, что дети – одна из самых уязвимых категорий населения, 
которая не способна защитить свои права самостоятельно и 
которая требует особого внимания.

Но все же именно судебная защита выступает эффек-
тивнейшим механизмом правовой защиты личности, в том 
числе и ребенка. Значение такой защиты для повышения 
уровня правовой защищенности личности трудно переоце-
нить, поскольку в ряде случаев судебная защита выступает 
единственным средством правовой защиты человека. Гаран-
тированность судебной защиты прав и свобод человека и 
гражданина выполняет роль фактора, гармонизирующего 
общественные отношения. Принципиальная возможность 
для каждого гражданина обратиться в суд за защитой рас-
сматривается как средство охраны ее прав, не только реально 
существующих, но и возможных нарушений этих прав [3].

Обращение в Европейский суд по правам человека яв-
ляется одним из международно-правовых способов судебной 
защиты, и прав ребенка в том числе.

Для подачи жалобы не имеет значения, достиг ли за-
явитель совершеннолетия, подвергалась ли его юридическая 
правоспособность каким-либо ограничениям со стороны на-
циональных властей [4].

Европейский суд по правам человека был создан в соот-
ветствии с Европейской Конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод 1959 года. Суд не является апелляцион-
ной, вышестоящей структурой по отношению к националь-
ным судебным органам. Принимаемые решения судом не 
отменяют постановлений национальных судебных органов. 
Европейский суд действует как международный судебный 
орган, который при наличии установленных Конвенцией 
1950 г. условий, вправе принимать и рассматривать жалобы 
лиц, если их права нарушены.

Европейский суд стал уникальным органом правосудия, 
чьи решения пользуются непререкаемым авторитетом для 
национальным властей и являются руководством в практике 
для законодательных, судебных и иных органов государств-
членов Совета Европы.

С момента создания в 1959 году Суд вынес более 22 500 
постановлений. Примерно 40% этих постановлений распро-
странялись на 3 государства-члена Совета Европы: Турция 
(3645), Российская Федерация (2 699) и Италия (2 410).

Статистика суда за 2022 год свидетельствует об увеличе-
нии поступающих заявлений (Турция, Сербия, Греция, Бель-
гия) [5].

Огромное количество жалоб, которые подаются в Евро-
пейский суд по правам человека касательно защиты прав де-
тей и их увеличение с каждым годом, свидетельствует о дове-
рии, которые граждане оказывают европейскому механизму 
защиты своих прав.

Учитывая сложившуюся практику Европейского суда по 
вопросам, касающимся защиты прав детей, нужно отметить, 
что чаще всего интересы ребенка в суде представляют его ро-
дители.

Поскольку родители являются законными представите-
лями своих детей, они выступают в защиту их прав и интере-
сов в отношениях с любыми физическими и юридическими 
лицами, в т.ч. в судах, без специальных полномочий, но, если 
это по каким-либо причинам невозможно, ребенок может 
воспользоваться помощью адвоката или общественной орга-
низации, в соответствии с национальным законодательством. 

При этом в прецедентах Европейского Суда особо ука-
зывается, что несовершеннолетние могут самостоятельно 
или через представителей инициировать подачу жалобы. 

Статья 6 Конвенции закрепляет право детей, наряду с 
взрослыми, на справедливое судебное разбирательство в раз-
умный срок независимым и беспристрастным судом.

Принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка – 
один из важнейших принципов Конвенции о правах ребен-
ка.

Необходимо отметить, что понятие «учет интересов 
ребенка» также содержится во Всеобщей декларации прав 
человека (Принцип 2), в соответствии с которым ребенку 
должна быть обеспечена специальная защита и предостав-
лена возможность и благоприятные условия, позволяющие 
ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно 
и в социальном отношении здоровым и нормальным путем, 
в условиях свободы и достоинства. Таким образом, при при-
нятии с этой целью законов, главной составляющей должно 
быть наилучшее обеспечение интересов ребенка [6].

Пункт 1 статьи 3 Конвенции о правах ребенка гласит: «Во 
всех действиях в отношении детей, независимо от того, пред-
принимаются они государственными или частными учреж-
дениями, занимающимися вопросами социального обеспе-
чения, судами, административными или законодательными 
органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему 
обеспечению интересов ребенка».

Т.е. любое принимаемое взрослыми решение в отноше-
нии ребенка и его потребностей должно основываться на обе-
спечении наилучших интересов. Могут быть учтены и другие 
интересы ребенка, но в любом случае одним из важнейших 
требований остается обеспечение наилучших интересов ре-
бенка [7].

Разбирая дело «Сахин против Германии», где заявите-
лем является – отец ребенка, который был рожден вне бра-
ка, он признает свое отцовство и навещает ребенка, но позже 
мать ребенка запрещает Сахину контактировать с ним. Хода-
тайство заявителя на свидание с ребенком было отклонено, с 
обоснованием на то, что законодательство Германии устанав-
ливало, что опекун ребенка, рожденного вне брака, вправе 
разрешать или не разрешать свидания с ребенком; суд мо-
жет предоставить отцу право на свидания с ребенком только 
в случаях, когда это отвечает интересам самого ребенка. Од-
нако суд посчитал, что свидания с ребенком не отвечали его 
интересам, в связи с этим, что этому возражала мать ребенка.

Заявителем было обжаловано указанное решение. По 
итогам психологической экспертизы, было вынесено за-
ключение о том, что свидание отца с ребенком не отвечает 
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интересам ребенка. Экспертом-психологом было отмечено, 
что для пятилетнего ребенка, крайне нежелательно, просить 
давать показания в суде. Конституционная жалоба заявителя 
была отклонена.

Нельзя утверждать, что суды всегда обязаны заслуши-
вать показания детей по вопросу о свиданиях с родителями. 
Заключение по такому вопросу зависит от конкретных обсто-
ятельств дела с учетом возраста и уровня зрелости ребенка. 
Причин сомневаться касательно профессиональной компе-
тентности эксперта-психолога и/или форм проведений собе-
седований с ребенком и родителями не было.

Европейский Суд указал, что процессуальный подход 
судов Германии разумен в данных обстоятельствах и суды 
обеспечили себя достаточными материалами, чтобы прийти 
к мотивированному решению. Процессуальные требования 
Статьи 8 Конвенции выполнены.

Но были обстоятельства, которые могли оправдать пред-
положение, что свидание отца с ребенком будет иметь благо-
творное влияние на ребенка, и, приняв во внимание, что суды  
были убеждены в искренности мотивов заявителя, то на него 
было возложено бремя доказывания, тяжелее, чем то, кото-
рое в таких ситуациях могло бы быть возложено на разведен-
ных отцов. Должны существовать очень весомые причины 
для различения в обращении государства с отцом ребенка, 
рожденного вне брака, и отцом ребенка, рожденного в браке. 
По настоящему делу таких причин не выявлено [8].

Той же позиции ЕСПЧ придерживается в деле «Зом-
мерфельд против Германии».

Заявитель является также отец ребенка, рожденного вне 
брака. Зоммерфельд признал свое отцовство и жил с матерью 
ребенка. Однако мать запретила заявителю любой контакт с 
дочерью после развода. Заявитель обратился в суд с ходатай-
ством о праве на свидание. Управлением по делам молодежи 
было представлено суду заключение о нежелательности до-
ступа отца к ребенку, обосновывая тем, что свидания с отцом 
могут негативно отразиться на отношениях, установленные 
между ребенком и отчимом. Судом было заслушаны показа-
ния дочери, сообщившая в суде, что она не хочет иметь кон-
такты с отцом. Была назначена психологическая экспертиза. 
Заключение эксперта-психолога было не в пользу свидания 
отца с ребенком. По итогу заявитель отозвал свой иск.

Но все же позже, Зоммерфельд вновь обратился в суд 
с ходатайством о предоставлении права на свидания с доче-
рью. Участковым судом были заслушаны показания ребенка 
(13 лет), которая снова подтвердила о нежелании контакти-
ровать с папой. Судом было отклонено ходатайство, с заклю-
чением, что контакт отца с ребенком не отвечает интересам 
самого ребенка.

Отказ Зоммерфельду в доступе к собственному ребенку 
составил акт вмешательства государства в права человека, 
имеющий обоснование в законодательстве страны и пресле-
довавший законные цели охраны «здоровья или нравствен-
ности», защиты «прав и свобод» ребенка в значении ст. 8 Кон-
венции. Национальными судами Германии были приведены 
существенные мотивы своих решений, отказывающие заяви-
телю в свиданиях с ребенком. Что же касается обоснованно-
сти самих мотивов решений об отказе, то Европейский Суд 
не может полностью дать оценку этому, не установив снача-
ла, была ли в процессе принятия решения по делу в целом 
обеспечена необходимая защита интересов заявителя. 

Заявителю предоставили возможность изложить свои 
доводы в суде в пользу предоставления ему права на свида-
ния с ребенком. Национальный суд в своем решении исходил 

из доводов родителей и ребенка. В указанном деле ребенку 
было 13 лет, когда ее показания заслушал судья. Суд имел 
возможность общаться с ней и мог оценить ее показания и 
установить для себя, была ли она способна самостоятельно 
принять решение в данной ситуации. С этим обоснованием 
суд был в состоянии прийти к разумному заключению, что 
нельзя принуждать девочку видеться с отцом вопреки ее же-
ланию.

В данных обстоятельствах Европейский Суд не устано-
вил, что отсутствие заключения психологической эксперти-
зы сыграло роль при рассмотрении дела. Европейский Суд 
посчитал процессуальный подход судов Германии разумным 
в данных обстоятельствах, и что суды обеспечили себя доста-
точными материалами, приведшие к мотивированному ре-
шению в данном деле. Европейский Суд пришел к выводу о 
том, что положения Статьи 8 Конвенции нарушены не были 
[9].

Европейский Суд применил этот же подход, как и по 
делу Сахина. 

Суды сочли, что решение, которое было принято в со-
ответствии с внутригосударственным законодательством, за-
висело от конкретных обстоятельств дела. Согласно их выво-
ду, что принуждение ребенка общаться с заявителем против 
его желания не могло быть оправдано, то при отсутствую-
щих доводах в пользу общения с ребенком, было вынесено 
решение, подобное тому, которое было бы применено в от-
ношении разведенного отца. Суды четко придерживались 
принципа «интересам наилучшим образом» и разрешили 
спор на основе учета того, будет ли разрешение доступа отца 
к дочери отвечать этому принципу. Кроме того, суды при-
дали решающее значение первоначальному запрету матери 
на контакт отца с дочерью и возложили на заявителя бремя 
доказывания, которое было более тяжелым, чем то, которое 
могло бы быть возложено в аналогичных ситуациях на раз-
веденных отцов. 

Так, в деле «Назаренко против Российской Федерации», 
заявитель, со ссылкой на статью 8 Конвенции, утверждает, 
что лишение его отцовства нарушило право на общение с до-
черью и ее право на защиту интересов в суде.

Национальные власти по результатам генетического те-
ста на установление отцовства установили, что заявитель не 
является биологическим отцом девочки. Государственные 
органы также утверждали, что в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации правом поддерживать контакт 
с ребенком обладают только близкие родственники (родите-
ли, бабушки и дедушки, прадедушки, братья и сестры, дяди, 
тети и двоюродные братья). 

Европейский суд отметил, что статья 8 включает в себя 
право родителей на реализацию мер, которые направлены 
на воссоединение с родителя с ребенком, и реализация мер 
возлагается на национальные власти. 

Также Судом отмечено, что изначально фиксирова-
ние и установление такого исчерпывающего перечня лиц, 
имеющие право на контакт с ребенком (без каких-либо ис-
ключений) принимающие во внимание разнообразие се-
мейных ситуаций и наилучшие интересы ребенка является 
результатом «негибкости» положений. В результате этого 
лицо, которое не приходится ребенку по факту родствен-
ником, но заботится о нем в течение длительного периода 
времени и установило с ним тесные личные связи, не мо-
жет получить право на общение ни при каких обстоятель-
ствах, вне зависимости от наилучших интересов ребенка 
(пункт 65 постановления). 



22

Евразийский юридический журнал № 3 (178) 2023

Исходя из вышеизложенного Европейский Суд пришел 
к выводу, что национальные власти не выполнили своего обя-
зательства по обеспечению возможности сохранения семей-
ных связей между заявителем и ребенком. Прекращение от-
цовства вследствие указанных законодательных требований, 
в частности, лишения права на общение без надлежащего 
учета интересов ребенка, приравнивается к нарушению пра-
ва заявителя на уважение семейной жизни [10]. 

Как мы видим, принцип наилучшего обеспечения ин-
тересов ребенка был по-разному истолкован во внутригосу-
дарственном и международном судебных органах. Нельзя не 
учитывать интересы ребенка, в том числе эмоциональные, 
психологические и медицинские аспекты. Необходим глубо-
кий анализ ситуации в конкретном случае и задействовании 
лиц, причастных к делу. Из практики ЕСПЧ следует, что ин-
тересы ребенка должны иметь приоритетное значение при 
регулировании семейных споров.

Право на справедливое судебное разбирательство в Ев-
ропейском суде по правам человека имеет особую актуаль-
ность при защите прав ребенка, ведь ребенок сам не может 
«использовать все средства внутригосударственных способов 
защиты». И чаще всего его законные представители не всегда 
хотят это делать, иногда сами же и нарушают права ребенка.

Таким образом, при всем многообразии форм органов 
по защите прав ребенка их объединяет та уникальная роль, 
заключающаяся в оказании содействия процессам управле-
ния в интересах детей. Они стали важными субъектами де-
ятельности, обеспечивающими реализацию Конвенции о 
правах ребенка.

ЕСПЧ – стал одним из тех влиятельных органов, кото-
рый не только отстаивает права и интересы детей, но и стал 
неким «мостом» между детьми и государством, заговорил о 
детях как о полноценном члене общества, затронул место де-
тей в обществе, благодаря принятым решениям.

Решения Европейского суда играют значительную роль 
на законодательном и судебном уровнях национальных госу-
дарств. Во исполнение судебных решений ЕСП государства 
должны принимать необходимые меры для предотвраще-
ния нарушений прав детей, это говорит о необходимости за-
конодательных расширений прав ребенка. 

Наилучшие интересы ребенка – основной критерий его 
защиты. Данный принцип реализуется Европейским судом 
по правам человека, и если это противоречит интересам ре-
бенка, то решение может быть вынесено не всегда в пользу 
заявителей.

И не всегда меры национального государства, такие как 
отобрание ребенка у одного или обоих родителей, отказ в 
предоставлении встреч с ребенком родителю, отдельно от 
него проживающему, являются соблюдением наилучших 
интересов ребенка. И возникает вопрос в применении неких 
предварительных охранительных мер, в целях предупрежде-
ния возможного причинения вреда:

– выяснять и учитывать мнение самого ребенка непо-
средственно в ходе судебного заседания на национальном 
уровне во всех возможных случаях, когда ребенок достиг 
достаточной степени развития и способен высказать свои 
собственные взгляды. Это также возможно сделать через 
представителя или соответствующий орган в порядке, пред-
усмотренном процессуальными нормами национального 
законодательства. В случае недостаточного развития ребен-
ка, привлекать для участия членов семьи, друзей, иных лиц, 
имеющих отношение к определенной семье. Согласно ст. 12 
Конвенцией о правах ребенка, заслушивание мнения ребен-

ка на стадии судебного производства и уделение должного 
внимания к его мнению является вполне обоснованным и 
разумным решением.

Европейский суд по правам человека – это мера, к ко-
торой прибегают, если все остальные способы защиты прав 
себя исчерпали. Вынесенные ЕСПЧ постановления позволя-
ют заключить, что несмотря на непростую процедуру обра-
щения, решения спорных вопросов реальны.
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C первых шагов своей государственности, созданной еще 
в середине XIV в., Молдавия становится стратегическим со-
юзником Московской Руси. И такое положение сохранялось 
веками, что объяснялось наличием общих противников – 
Крымского ханства и католической Польши, угрожавших су-
ществованию как Молдавии, так и России. Сближала и про-
должает сближать Россию и Молдавию общая христианская 
вера. В целом, прошли целые века плотного взаимодействия 
и сотрудничества России и Молдавии [1].

История российской и молдавской государственности, 
насчитывающая сотни лет, имеет схожие черты – агрессив-
ное европейское внешнеполитическое воздействие. В частно-
сти, молдавский народ хочет иметь свою государственность, а 
соседняя Румынию стремиться включить Молдавию в состав 
своих территорий. Молдавии навязываются антироссийские 
настроения, изгнание русской культуры и языка, отказ от 
собственного языка в обмен на румынский, а также оказыва-
ется всевозможное политическое и экономическое давление 
с целью установления марионеточного государственного ре-
жима. Такое же беспрецедентное политико-экономическое 
воздействие, с целью разрушения территориальной целост-
ности, экономической и политической свободы, мы видим и 
в отношении современной России.

Таким образом, Российская Федерация имеет давние 
тесные отношения с Молдавией, которые закреплены в соот-
ветствующих двухсторонних международных договорах и со-
глашениях. Порядок заключения международных договоров 

в Российской Федерации регламентируется специальным 
Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 101 «О между-
народных договорах Российской Федерации»1.

В соответствии с указанным Федеральным законом 
международные договоры образуют правовую основу меж-
государственных отношений, содействуют поддержанию 
всеобщего мира и безопасности, развитию международного 
сотрудничества в соответствии с целями и принципами Уста-
ва Организации Объединенных Наций. Международным до-
говорам принадлежит важная роль в защите основных прав 
и свобод человека, в обеспечении законных интересов госу-
дарств. 

Международные договоры Российской Федерации на-
ряду с общепризнанными принципами и нормами между-
народного права являются в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации составной частью ее правовой си-
стемы. Международные договоры – существенный элемент 
стабильности международного правопорядка и отношений 
России с зарубежными странами, функционирования право-
вого государства2.

Наряду с Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 
101 международное сотрудничество Российской Федерации 
основывается в соответствии с нормами Конституции и Кон-
цепцией внешней политики Российской Федерации.

1	 Собрание	законодательства	РФ.	–	1995.	–	№	29.	–	Ст.	2757.
2	 Там	же.
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Действующая Концепция внешней политики Россий-
ской Федерации была утверждена Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2023 года № 229. Концепция 
является документом стратегического планирования и пред-
ставляет собой систему взглядов на национальные интересы 
Российской Федерации во внешнеполитической сфере, базо-
вые принципы, стратегические цели, основные задачи и при-
оритетные направления внешней политики России.

В пункте 6 Концепции указано, что «Россия проводит 
самостоятельный и многовекторный внешнеполитический 
курс, продиктованный ее национальными интересами и 
осознанием особой ответственности за поддержание мира 
и безопасности на глобальном и региональном уровнях. 
Внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, 
предсказуемый, последовательный, прагматичный характер, 
основанный на уважении общепризнанных принципов и 
норм международного права и стремлении к равноправному 
международному сотрудничеству в целях решения общих за-
дач и продвижения общих интересов. Отношение России к 
другим государствам и межгосударственным объединениям 
определяется конструктивным, нейтральным или недруже-
ственным характером их политики в отношении Российской 
Федерации»3.

В статье 49 Концепции отражено наиболее важное ре-
гиональное направление внешней политики Российской Фе-
дерации – Ближнее зарубежье. В этой статье зафиксировано, 
что «наиболее важными для безопасности, стабильности, 
территориальной целостности и социально-экономическо-
го развития России, упрочения ее позиций как одного из 
влиятельных суверенных центров мирового развития и ци-
вилизации являются обеспечение устойчивых долгосрочных 
добрососедских отношений и объединение потенциалов в 
различных сферах с государствами - участниками СНГ и дру-
гими сопредельными государствами, связанными с Россией 
многовековыми традициями совместной государственности, 
глубокой взаимозависимостью в различных сферах, общим 
языком, близкими культурами.»4.

Как справедливо отмечает известный специалист в сфе-
ре международных отношений Федор Лукьянов: «Новая кон-
цепция внешней политики закрепляет на доктринальном 
уровне определение России как самобытного государства-
цивилизации». Исследователь также отмечает, что «публич-
ный анализ концепции концентрируется на рассуждениях, 
куда Россия поворачивается и откуда отворачивается (Запад 
и Восток, Китай и Европа и пр.). Если исходить из опреде-
ления цивилизации, это момент как раз второстепенный. 
Цивилизация поворачивается по конкретной надобности в 
любую сторону, а ориентируется только на себя. Ее базовая 
характеристика в том, что она самодостаточна. Это необяза-
тельно изоляционизм, зато преимущественно прикладной, 
прагматический тип связей. Другие общности могут быть 
враждебными, дружескими, нейтральными. Но определяют-
ся отношения исключительно собственными потребностями, 
прежде всего устойчивостью, способностью сохранять циви-
лизационную специфику в меняющихся обстоятельствах [9].

Реализуя внешнеполитический курс на практике, на 
основании Конституции, федерального законодательства, а 
также государственного курса внешней политики, Россий-
ская Федерация установила прочные двухсторонние добро-
соседские и партнерские отношения со многими другими 
государствами, в том числе и с Республикой Молдова.

Основой для развития добрососедских отношений Рос-
сийской Федерацией и Республикой Молдова, в частности, 
выступает международный Договор «О правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-

3	 Официальный	 портал	 правовой	 информации.	 –	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	publication.pravo.gov.ru/.	

4	 Там	же.

ным делам», ратифицированный Федеральным законом от 4 
августа 1994 № 14-ФЗ5.

В первой статье указанного Договора записано, что 
граждане обеих Сторон пользуются на их территориях в от-
ношении своих личных и имущественных прав одинаковой 
правовой защитой, что относится также и к юридическим 
лицам, а также то, что граждане обеих Сторон имеют право 
свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокура-
туру, нотариальные конторы и в иные учреждения другой 
Договаривающейся Стороны, к компетенции которых от-
носятся гражданские (в том числе трудовые, жилищные), се-
мейные и уголовные дела, могут выступать в них, возбуждать 
ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные про-
цессуальные действия на тех же условиях, как и собственные 
граждане6. 

В Договоре предусмотрена взаимная правовая помощь 
по гражданским, семейным и уголовным делам, которая 
должна оказывается учреждениями юстиции.

Правовая помощь охватывает выполнение процессуаль-
ных действий, предусмотренных законодательством запра-
шиваемой Договаривающейся Стороны, в частности допрос 
сторон, обвиняемых и подсудимых, свидетелей, экспертов, 
проведение экспертиз, судебного осмотра, передачу веще-
ственных доказательств, возбуждение уголовного преследо-
вания и выдачу лиц, совершивших преступления, признание 
и исполнение судебных решений, вручение и пересылку до-
кументов, предоставление по просьбе другой Стороны сведе-
ний о судимости обвиняемых7. 

В Договоре предусмотрено и оказание бесплатной юри-
дической помощи, и обеспечение бесплатного судопроиз-
водства на тех же основаниях и с теми же преимуществами, 
как и для собственных граждан, а также освобождение от су-
дебных расходов.

Еще одним важным документом в двухсторонних отно-
шениях России и Молдовы выступает Договор «О дружбе и 
сотрудничестве между Российской Федерацией и Республи-
кой Молдова», ратифицированный Федеральным законом от 
29 апреля 2002 № 43-ФЗ8. В преамбуле данного Договора за-
креплены основные принципы, на которые опираются Сто-
роны при исполнении взятых на себя обязанностей, это: 

– традиции дружбы, сотрудничества и доброго общения 
между народами, 

– развитие и укрепление отношений дружбы и страте-
гического партнерства отвечающим интересам народов обо-
их государств, 

– приверженность общечеловеческим ценностям – 
миру, свободе, демократии и социальной справедливости, 
уважению прав и основных свобод человека,

– приверженность целям и принципам Устава Органи-
зации Объединенных Наций, общепризнанным принципам 
и нормам международного права

– признание принципа верховенства международного 
права в отношениях между государствами, 

– приверженность процессу политического урегулиро-
вания приднестровской проблемы, в котором Российская 
Федерация выступает в качестве сопосредника и гаранта на 
основе соблюдения суверенитета и территориальной целост-
ности Республики Молдова9.

В Договоре о сотрудничестве предусмотрены формы 
взаимодействия, одна из них – проведение регулярных кон-
сультаций и обмен мнениями по важным международным 
вопросам, а также по вопросам двусторонних отношений. 

5	 Собрание	законодательства	РФ.	–	1995.	–	№	20.	–	Ст.	1766.	
6	 Там	же.
7	 Там	же.
8	 Собрание	законодательства	РФ.	–	2002.	–	№	26.	–	Ст.	2524.	
9	 Собрание	законодательства	РФ.	–	2002.	–	№	26.	–	Ст.	2524.	
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Такие консультации и обмен мнениями охватывают такие 
области как: 

– международные вопросы, включая ситуации, вызыва-
ющие напряженность в различных районах мира, прежде 
всего в восточноевропейском регионе, в целях содействия 
развитию международного сотрудничества и укрепления 
международной и региональной безопасности;

– вопросы взаимодействия в рамках Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы и 
других европейских структур; 

– вопросы, являющиеся предметом многосторонних пе-
реговоров, в том числе рассматриваемых в международных 
организациях и на международных конференциях; 

– вопросы расширения и углубления двустороннего со-
трудничества в политической, экономической, правовой, на-
учно-технической, экологической, культурной и гуманитар-
ной областях. 

Эти консультации проходят на различных уровнях, 
включая встречи между руководящими государственными 
деятелями Сторон, а также в рамках визитов официальных 
делегаций и специальных представителей. 

Одна из форм сотрудничества является воздержание от 
любых действий, наносящих ущерб другой Стороне, ее суве-
ренитету, независимости и территориальной целостности, а 
также взаимное осуждение сепаратизма во всех его проявле-
ниях и отказ от поддержки сепаратистских движений. 

Важным аспектом сотрудничества Сторон является пре-
доставления права своим гражданам на пользование родным 
языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества в соответствии с европейскими и меж-
дународными стандартами.

Молдавская Сторона, учитывая роль и значимость 
русского языка, в соответствии с национальным законода-
тельством, возложила на себя обязанность по обеспечению 
надлежащих условий для удовлетворения потребностей в 
обучении на русском языке в системе образования Республи-
ки Молдова, а Российская Сторона – по обеспечению надле-
жащих условий для удовлетворения потребностей в обуче-
нии на молдавском языке в Российской Федерации10.

Оперативное взаимодействие Российской Федерации 
и Республики Молдова осуществляется на уровне глав госу-
дарств, правительственном уровне, по линии внешнеполи-
тических ведомств (МИДов), а также при помощи парла-
ментской дипломатии – между депутатами российского и 
молдавского парламентов.

Между Федеральным Собранием Российской Федера-
цией и Парламентом Республики Молдова принято Согла-
шение «О межпарламентском сотрудничестве» от 29 октября 
1996 года, в котором подчеркивается важность и актуаль-
ность межпарламентского сотрудничества, направленного на 
углубление всесторонних отношений между двумя государ-
ствами в политической, социально-экономической, гумани-
тарной и других сферах, представляющих взаимный инте-
рес, а также стремление к дальнейшему совершенствованию 
конструктивных связей и контактов между органами законо-
дательной власти обоих государств.

Формами такого сотрудничества, закрепленными в Со-
глашении, являются: 

– сближение и гармонизация законодательств Россий-
ской Федерации и Республики Молдова, 

– активизация деятельности своих делегаций в Межпар-
ламентской Ассамблее государств-участников Содружества 
Независимых Государств по выработке рекомендательных 
законодательных актов, на основе которых разрабатываются 
и принимаются акты национальных законодательств,

– проведение консультаций и оказание поддержки и со-
действия друг другу при обсуждении в международных пар-

10	 Собрание	законодательства	РФ.	–	2002.	–	№	26.	–	Ст.	2524.

ламентских организациях вопросов, представляющих взаим-
ный интерес,

– установление постоянных связей между комитетами и 
комиссиями, депутатскими группами органов законодатель-
ной власти обоих государств, обмен делегациями парламен-
тариев для изучения практики разработки и принятия зако-
нодательных актов, опыта парламентской деятельности,

– регулярный обмен информацией о своей деятельно-
сти, официальными законодательными документами и пе-
риодическими изданиями, организация взаимного доступа 
к информационным фондам и базам данных парламентов 
Сторон,

– организация и координация взаимодействия Сторон 
путем образования постоянно действующей Межпарламент-
ской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания 
Российской Федерации и Парламента Республики Молдова 
(которую возглавляют сопредседатели утверждаемые Сторо-
нами), созданную для развития межпарламентских связей, 
проведения консультаций и обмену информацией во всех 
сферах межпарламентской деятельности, анализа состояния 
сотрудничества между Сторонами, внесения соответствую-
щих предложений в парламенты обоих государств11.

Также, в обеих палатах российского парламента на-
значены представители для взаимодействия с молдавскими 
коллегами. Представители Совета Федерации (6 сенаторов 
Российской Федерации) входят в состав российской части 
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и Парламента Респу-
блики Молдова. В Государственной Думе 8 созыва (2021 – 2026 
гг.) создана депутатская группа по связям с парламентом 
Республики Молдова, в которую входят 19 парламентариев 
– представителей всех политических партий, имеющих свои 
фракции в Государственной Думе.

Таким образом, между Российской Федерацией и Респу-
бликой Молдова установлены тесные дружественные контак-
ты, закрепленные международными двухсторонними право-
выми актами, подкрепленные постоянными контактами на 
высшем уровне, в том числе, с использованием института 
парламентской дипломатии.
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Бирюков П. Н.

В настоящее время в рамках ЕАЭС действует как уни-
версальное, так и региональное международно-правовое 
регулирование статуса драгоценных камней (далее ДК). 
При этом используются как нормы «жесткого» между-
народного права, так и положения «мягкого» права, из-
начально правом формально не являющиеся, но в силу 
государственного санкционирования приобретающие ка-
чества такого.

Поскольку главное место в торговле ДК занимают алма-
зы, рассмотрим статус ДК на их примере. 

I. Универсальные нормы «жесткого» международного 
права закреплены в документах ООН.

Так, в 1998 году Совет Безопасности ООН принял Резо-
люцию, в которой запретил прямой и косвенный импорт 
т.н. «кровавых алмазов» из некоторых стран Африки.  Ре-
золюции ГА ООН 2001 г. и 2002 г. запретили импорт необ-
работанных алмазов, если они не прошли сертификации в 
соответствии с «Кимберлийским процессом» (далее КП). В 
настоящее время КП представляет собой постоянно действу-
ющую международную конференцию, в которой учувствует 
85 стран, включая все государства-члены ЕАЭС. Резолюция 
СБ ООН 2015 г. усилила меры по пресечению оборота несер-
тифицированных ДК.

Согласно правилам КП, каждая партия алмазов, по-
ступающая на международный рынок, должна иметь на-
циональный сертификат, подтверждающий законность их 
происхождения. Сертификат выдается для доставки партии 
необработанных алмазов покупателю в стране назначения, 
но не более чем на 30 дней. В настоящее время «Кимберлий-
ские сертификаты» являются частью разрешительной доку-
ментации для экспортно-импортных операций во всех стра-
нах ЕАЭС.

Государства-участники КП обязуются предоставлять 
данные об объемах добычи, экспорта или импорта необра-
ботанных алмазов, реквизиты сертификатов для каждой пар-
тии, а также информацию о соблюдении КП.

В целях имплементации КП государствами издаются 
нормативные акты. К примеру, имплементационное Поста-
новление Правительства № 56/263 ввело сертификаты на вы-
воз необработанных алмазов. Минфином России утвержде-
ны форма сертификата и порядок его выдачи. 

П. Помимо ООН регулирование торговли алмазами и 
бриллиантами осуществляет ряд международных структур, 
которые издают нормы «мягкого права». Большая часть из 
них действует и в странах ЕАЭС.

Во-первых, Международная ассоциация производи-
телей бриллиантов в Антверпене (International Diamond 
Manufacturers Association). В нее входят 15 членов, включая 
российскую. Ассоциация издала Кодекс поведения, обяза-
тельный для всех членов.

Во-вторых, Всемирная Федерация алмазных бирж 
(World Federation of Diamond Bourses). Сейчас она объединя-
ет более 30 независимых алмазных бирж, включая Москов-
скую, а также несколько тысяч ювелирных компаний по все-
му миру. 

В числе принятых Федерацией актов: Положение по 
конфликтным алмазам 2000 г., Кодекс поведения алмазных 
бирж 2007 г., Хартия по раскрытию синтетических, обрабо-
танных природных и природных алмазов 2018 г. и т.д. Хартия 
считается частью уставов и внутренних правил националь-
ных бирж стран-участниц. 

Руководство Федерации по ответственной деловой прак-
тике 2022 г. подтвердило ее приверженность принципам КП. 
Руководство соответствует Схеме сертификации КП и Об-
новленной системе гарантий WDC. Последняя охватывают 
саморегулирование по всему «алмазопроводу» (the diamond 
pipeline – англ.), включая соблюдение прав человека, проти-
водействие коррупции, отмыванию денег и финансирова-
нию терроризма.

Документы Федерации закрепляют основные положе-
ния по обработанным алмазам, синтетическим алмазам, 
«конфликтным алмазам», особенности выбора поставщика, 
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правила маркировки и т.д. К примеру, если алмаз обрабо-
тан с целью изменения его цвета, это должно быть указано в 
сертификате и при его продаже. Удаление лазерной надписи 
об идентификации алмаза квалифицируется как мошенни-
чество. Данное правило предоставляет добросовестным при-
обретателям право отказаться от исполнения договора куп-
ли-продажи, вернуть алмаз и потребовать возмещения цены.

В-третьих, Всемирный алмазный совет (World Diamond 
Council). Он был создан Всемирной Федерацией алмазных 
бирж и Международной ассоциацией производителей ал-
мазов. Российские компании активно участвуют в работе Со-
вета.

Совет издает документы по осуществлению торговли 
алмазами в свете КП. В частности, им утверждена Систе-
ма  международного контроля экспорта и импорта алма-
зов (A system for international rough diamond export and 
import controls).  В соответствии с правилами каждое го-
сударство-экспортер создает и аккредитует «экспортные 
бюро», которые запечатывают партии необработанных 
алмазов и при экспорте регистрируют их в международ-
ной базе данных. Ни одна партия не может быть импор-
тирована, если она не была опечатана и зарегистрирова-
на таможенным органом страны-экспортера. Государства 
назначения должны запретить ввоз бриллиантов из лю-
бой страны-нечлена КП.  

Ш. В рамках ЕАЭС имеются и собственные «жесткие» 
нормы относительно ДК.

Так, в ТК ЕАЭС (ст. 2, 120, 253) ДК упоминаются в одном 
ряду с валютой государств-членов, иностранной валютой, 
иными валютными ценностями.

Приложение № 13 к Решению Коллегии ЕЭК от 
21.04.2015 № 30 (ред. 2022 г.) «О мерах нетарифного регули-
рования» регулирует ввоз ДК на таможенную территорию 
ЕАЭС и вывоз их с территории. 

В  2019 г. было подписано Соглашение об особенностях 
осуществления операций с драгоценными металлами и дра-
гоценными камнями в рамках ЕАЭС. Оно ратифицировано 
всеми государствами-членами ЕАЭС и вступило в силу в 2021 
г. 

Соглашение регулирует отношения, связанные с де-
ятельностью государств, компаний и ИП по операциям с 
ДК. Для участников ювелирного рынка стран ЕАЭС созданы 
условия для взаимного признания пробирных клейм госу-
дарств Союза. Соглашением установлены основные требо-
вания к государственному контролю в сфере производства 
и обращения ювелирных и других изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней. Национальные уполномо-
ченные органы обмениваются информацией о нарушениях 
в рамках трансграничной торговли с тем, чтобы не допускать 
обращения некачественной ювелирной продукции на евра-
зийском рынке.

Распоряжение Правительства РФ № 3211-р от 16.11.2021 
в качестве  уполномоченного органа, ответственного за коор-
динацию действий по подтверждению исполнения Соглаше-
ния, определило Минфин РФ. 

Решением Коллегии ЕЭК от 19.01.2021 был установ-
лен перечень нарушений требований к производству юве-
лирных и других изделий, перемещаемых по территории 
ЕАЭС, в отношении которых осуществляется обмен инфор-
мацией между уполномоченными органами государств-чле-
нов.

Россия имплементирует международные документы в 
области ДК.

В настоящее время в России основным нормативным ак-
том в области ДК  является ФЗ № 41-ФЗ  «О драгоценных ме-
таллах и драгоценных камнях» 1998 г. В 2021 г. Федеральный 
закон № 170-ФЗ внес в законодательство изменения, обеспе-
чивающие реализацию положений Соглашения 2019 г.

Аналогичные новеллы были включены в Закон Респу-
блики Армения «О драгоценных металлах» 2006 г., Закон Ре-
спублики Беларусь «О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях» 2002 г., Закон Республики Казахстан «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» 2016 г. В 2022 г. в Кыргыз-
стане был принят новый Закон «О драгоценных металлах 

и драгоценных камнях». В них имплементированы положе-
ния международных норм как жесткого, так и мягкого права.

Помимо прочего, Указ Президента РФ 2010 г. № 1137 
был дополнен в 2021 г. положениями о порядке ввоза ДК в 
Россию из государств-нечленов ЕАЭС и вывозе их из России.

Постановление Правительства РФ от 05.04.1999 № 372 
предусмотрело обязательную  сертификацию драгоценных 
металлов, драгоценных камней и продукции из них.

Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 270 
урегулировало вопросы контроля за оборотом ДК. Была вве-
дена в действие Государственная интегрированная информа-
ционная система в сфере контроля за оборотом драгоценных 
металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех эта-
пах этого оборота (далее ГИИС). Контроль при ввозе в Рос-
сию из третьих государств и вывозе из России в эти государ-
ства,  также осуществляется с применением ГИИС.

Юридические лица и предприниматели осуществляют 
обязательный учет ДК по наименованию, массе, классифика-
ционным характеристикам в соответствии с нормативно-тех-
нической документацией ЕАЭС и государств. Порядок учета 
и отчетности, хранения и транспортировки ДК устанавлива-
ются национальным законодательством. 

Ювелирные изделия из драгоценных металлов и дра-
гоценных камней должны иметь уникальный идентифи-
кационный номер (далее УИН). С 1 марта 2021 г. оборот 
ювелирных изделий в РФ осуществляется только в ГИИС с 
обязательным указанием УИН.

Перемещение необработанных природных алмазов с 
территории одного государства Союза на территорию друго-
го осуществляется в соответствии с требованиями КП. 

В рамках Союза не допускается совершение сделок с 
ДК, классификационные характеристики которых не опре-
делены. Определение характеристик ДК осуществляется на 
основании применяемой нормативно-технической докумен-
тации ЕАЭС. Продажа компаниями и предпринимателями 
гражданам ограненных ДК осуществляется при наличии сер-
тификата на каждый камень.

Надо сказать, что в законе РФ о валютном регулирова-
нии и валютном контроле 1992 г. ДК прямо назвались в чис-
ле валютных ценностей. Соответственно, ФЗ от 26.03.1998 № 
41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» был 
частью валютного законодательства. 

В новом ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» 2003 г.  ДК не были указаны в числе «валютных 
ценностей». Однако  соответствующие ссылки на ДК имеют-
ся вj многих нормативных актах. 

К примеру, Приказ МФ России от 29.04.2020 № 183 ут-
вердил Положение о Департаменте государственного регу-
лирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных 
камней Министерства финансов Российской Федерации», 
что указывает на прочную связь ДК с валютным правом. Есть 
много ссылок на ДК в документах Центробанка, где действия 
с ДК приравниваются по статусу к валютным операциям. 
В их числе: Инструкция Банка России от 28.12.2016 № 178-
И; Указание Банка России от 30.01.2020 № 5396-У; Указание 
Банка России от 30.07.2014 № 3352-У и др. В компетенцию 
Управления торговых ограничений, валютного и экспортно-
го контроля ФТС РФ (Приказ ФТС России № 1647) внесены 
операции с ДК. Как видим, оборот ДК в России все-таки так-
же подпадает под валютное регулирование.

Таким образом, правовой статус ДК в рамках ЕАЭС и 
странах-участницах сочетает универсальное и региональное 
регулирование. В регламентации столь чувствительного сек-
тора экономики используются в основном императивные ме-
тоды, хотя имеют место и нормы мягкого права. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Кучина А. М.

Интеллектуальная собственность играет важную роль 
в вопросе спортивного вещания. Организации вещания 
занимаются трансляцией международных спортивных 
мероприятий по всему миру. Сообщение спортивных 
передач подпадает под объект смежных прав организа-
ций вещания [4] и должно соответствующим образом 
охраняться, поскольку инвестиции вещателей в этот про-
цесс значительны [2, с. 203] как с финансовой точки зре-
ния – приобретение прав у организаторов спортивных 
мероприятий, вознаграждение комментаторов, графиче-
ское оформление, так и с творческой: прямая трансляция 
спортивного события требует определения ракурсов и 
площадок, световых эффектов, требований к звуку, ис-
пользование мгновенных «повторов» видеозаписи, руко-
водство процессом в целом (отслеживание работы техни-
ков, дикторов) и т.д.

Однако пиратство [6], в частности, потокового (стримин-
гового) сигнала, и неправомерные ретрансляции вещания 
являются широко распространенной проблемой по всему 
миру. Стриминговое (потоковое) вещание представляет со-
бой доставку удаленным пользователям мультимедийных 
потоков информации (видео, аудио) в режиме реального 
времени [1].

Спортивные мероприятия превращаются в междуна-
родную индустрию с развитием современных коммуникаци-
онных технологий и обеспечением более широких возмож-

ностей для болельщиков: следить напрямую за спортивными 
мероприятиями, где бы они не находились. 

Кроме того, наблюдается тенденция в усилении интереса 
к иммерсивным технологиям [3]1, а именно становлению ме-
тавселенной как следующей ступени существования сети Ин-
тернет. В частности, обсуждаются вопросы развития вещания 
в метавселенной – параллельной цифровой вселенной, рассма-
триваемой в качестве виртуального мира будущего, который 
будет существовать наряду с физическим миром, «населенный» 
цифровыми аватарами реальных людей [5]. В качестве примера 
можно привести пилотный проект «Discovery Sports» по запу-
ску трансляции серии гоночных соревнований по велоспорту с 
созданием максимальной степени иммерсивности для зрите-
лей: возможность напрямую общаться с гонщиками в частных 
подкастах и сессиях, задавать вопросы гонщикам, как если бы 
они были аккредитованными СМИ и др.2.

1	 Иммерсивные	технологии	–	технологии	расширенной	реально-
сти.	В	их	список	входят	виртуальная	реальность	и	дополненная	
реальность,	 смешанная	 реальность	 и	 расширенная	 реальность.	
Они	моделируют	эффекты,	полного	или	частичного	погружения	
в	альтернативном	пространстве,	тем	самым	изменяя	взаимодей-
ствие	с	пользователем	в	совершенно	разных	областях	и	выводя	
на	новый	уровень.

2	 	UCI	and	WWE	bring	the	metaverse	and	WEB3	video	into	mainstream	
sports.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.ibc.
org/features/uci-and-wwe-bring-the-metaverse-and-web3-video-in-
to-mainstream-sports/9322.article	(дата	обращения:	13.03.2023	г.).	
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Сразу же возникают вопросы относительно наличия 
технической зрелости и возможности адекватного предостав-
ления надежного контента и обеспечения его финансовой до-
ступности при освоении нового пространства. Насколько это 
представляется безопасным и надежным с правовой точки 
зрения, когда даже сегодня набирающая обороты область 
интернет-вещания сталкивается со значительными пробела-
ми в правовом регулировании.

Следовательно, с развитием цифровой среды растут и 
новые возможности для кражи сигналов, с одной стороны. А 
с другой, такое пиратство косвенно поддерживается самими 
потребителями, которые привыкли смотреть пиратские про-
граммы. Так, по результатам опроса, проведенного в сентя-
бре 2019 года компанией в области цифровой безопасности 
ESET, из 2000 опрошенных только 9 % респондентов легально 
потребляют контент, т.е. через лицензированные источники. 
Напротив, 43 % российских пользователей смотрят филь-
мы, сериалы, телепрограммы на пиратских ресурсах. Среди 
основных причин пиратства со стороны потребителей вы-
деляются высокая цена за предлагаемый контент, «идеоло-
гические» причины (без уточнения таковых), неудобные пла-
тежные системы, используемые легальными провайдерами.3 

Возможно, эффективная доступная цена для потре-
бителя может стать ключевым защитным барьером перед 
проблемой пиратства. Если ценовое предложение для по-
требителя является разумным и поддерживается высокока-
чественными дополнениями, такими как интегрированные 
данные и дополнительные редакционные материалы, то это 
поможет сократить столь высокий процент потребления пи-
ратского материала. 

Коммерческая ценность трансляции спортивных собы-
тий заключается в контроле над прямой трансляцией, так 
как любители спорта хотят смотреть спортивные меропри-
ятия в прямом эфире, пока неизвестны итоги проводимых 
соревнований, и готовы платить за это. Эффективная борьба 
с пиратством прямых трансляций спортивных мероприятий 
предполагает доступность к быстрой реализации обеспечи-
тельных мер в отношении нарушителей, что имеет большую 
практическую значимость, чем последующее возмещение 
убытков [7]. 

Пресечение правонарушения в момент его нарушения 
является главной целью в борьбе с действиями, связанными с 
нелегальным сообщением спортивных передач в сети Интер-
нет. Проблема обеспечения охраны исключительного права 
на сообщение спортивных передач заключается во времен-
ных рамках непосредственной трансляции, в пределах кото-
рой нарушители предоставляют доступ к просмотру текуще-
го спортивного события в сети Интернет. После чего доступ 
завершается, что, в свою очередь, отменяет целесообразность 
блокировки доступа к соответствующим сайтам после транс-
ляции, и затрудняет доказывание факта совершения право-
нарушения [2].

Пиратское использование сигнала не только угрожает 
доходам вещательных организаций от рекламы и продажи, 
заплативших за исключительные права на трансляцию пря-
мых репортажей о спортивных мероприятиях, но и грозит 

3	 ESET:	91	%	of	Russians	Prefer	Pirated	Content	Over	Legal.	 [Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://torrentfreak.com/eset-
91-of-russians-prefer-pirated-content-190924/	 (дата	 обращения:	
13.03.2023	г.).	

снизить ценность этих прав и, следовательно, уменьшить по-
ступления для спортивных организаций.4

Следовательно, владельцы такого премиум-контента, 
как крупные спортивные турниры, требуют более жестких 
мер безопасности. По данному вопросу конкретные шаги 
предпринимаются отдельными компаниями.

Международная компания Irdeto5 помогает предпри-
ятиям внедрять инновации для обеспечения безопасного 
подключения и вещания. В частности, Irdeto использует ис-
кусственный интеллект для обнаружения незаконных пото-
ков посредством анализа рекламы в социальных сетях или 
индексов веб-страниц, для идентификации логотипов веща-
тельных компаний и даже спортсменов с помощью распоз-
навания лиц. Когда поток помечен как незаконный контент, 
выдается уведомление об удалении. Как только мошенники 
осознают, какие методы обнаружения используются, они на-
чинают корректировать свои методы — например, скрывать 
или заменять логотипы (тех же вещательных организаций). 
Здесь начинается новый этап машинного обучения. Сотруд-
ники компании пытаются научить систему распознавать 
такие вещи, как футбольные полосы, чтобы она могла фак-
тически определять, какая игра идет, видя, например, цвета 
футбольного клуба «Барселоны»6.

Британская компания «Friend MTS» (ведущий мировой 
поставщик услуг по защите платформ, каналов и контента) 
наносит водяные знаки на прямые трансляции, осуществля-
ет круглосуточный мониторинг вещания с целью отслежива-
ния ретрансляций каналов платного телевидения в Интер-
нете, отслеживает возможные утечки контента вещательных 
организаций, в случаях его распространения несколькими 
дистрибьюторами на разных территориях по всему миру7. 

Если, например, на интернет-платформе или в соци-
альной сети обнаруживается незаконная трансляция, то ав-
томатический глобальный мониторинг компании может 
распознать контент за считанные секунды, определить под-
писчика, ответственного за незаконное распространение. Это 
означает, что потоковое пиратство может быть остановлено в 
течение нескольких минут.

Еще одна стратегия борьбы с пиратством тестируется 
испанской футбольной лигой «Ла Лига» (далее также – исп. 
LaLiga)8, которая, как сообщается, теряет около 150 миллио-
нов евро в год из-за незаконных трансляций своих футболь-
ных матчей в прямом эфире. Лига использует собственное 
приложение «La Liga», которое получает доступ к микро-
фону на смартфоне пользователя и определяет его место-
положение. Таким образом, определяются общественные 
заведения, в частности, бары, которые транслируют футболь-

4	 Краткая	 информационная	 справка	 по	 вопросам	 ИС	 и	 спорта.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.wipo.int/
pressroom/ru/briefs/ip_sports.html	(дата	посещения:	15.03.2023	г.).

5	 Мировой	 лидер	 в	 области	 кибербезопасности	 цифровых	 плат-
форм	 и	 приложений	 для	 видео-развлечений	 и	 смежных	 от-
раслей,	 подключенных	 к	 интернет-вещанию.	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://irdeto.com/	 (дата	обращения:	
15.03.2023	г.).	

6	 Piracy	didn’t	fade,	it	just	got	cleverer.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	https://www.ibc.org/trends/piracy-didnt-fade-it-just-
got-cleverer/2900.article	(дата	посещения:	15.03.2023	г.).	

7	 Friend	 MTS.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
www.friendmts.com/	(дата	обращения:	16.03.2023	г.).	

8	 LaLiga.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.
laliga.com/en-GB	(дата	обращения:	16.03.2023	г.).	
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ные матчи без соответствующей лицензии, т.е. незаконно. 
Разработчики заявили, что запись разговоров любителей 
футбола осуществляется только во время проведения матчей 
чемпионата «Ла Лиги»9. Кроме того, пользовательское согла-
шение приложения включает соответствующие специфиче-
ские детали его использования в свои условия, которые дают 
«Ла Лиге» разрешение на включение микрофона телефона и 
даже его GPS для определения местоположения пользовате-
ля с целью избежания каких-либо юридических проблем10.

Контроль за трансляциями в цифровой среде необхо-
дим и на законодательном уровне. В частности, националь-
ное законодательство может принять нормы, предусматри-
вающие улучшение положения вещателей в отношении 
несанкционированного онлайн-доступа к охраняемым спор-
тивным мероприятиям. Именно это подтвердил Суд ЕС в ре-
шении от 26 марта 2015 г. по делу C-279/13 компании коммер-
ческого телевидения C More Entertainment AB v Linus Sandberg, 
в котором ответчик разместил на веб-сайте гиперссылки, с 
помощью которых интернет-пользователи могли получить 
доступ к прямой трансляции ряда хоккейных матчей, обходя 
платный доступ, установленный компанией – истцом, осу-
ществляющей санкционированное вещание указанных игр 
на своем сайте в сети Интернет для заинтересованных лиц за 
плату11. 

Суд постановил, что законодательство ЕС не препят-
ствует национальному законодательству расширять исклю-
чительное право организаций вещания в контексте пункта 
d части 2 статьи 3 Директивы Европейского Парламента и 
Совета Европейского Союза 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. «О 
гармонизации некоторых аспектов авторского права и смеж-
ных прав в информационном обществе», предусматриваю-
щего предоставление государствами-членами организациям 
вещания исключительного права разрешать или запрещать 
доводить до всеобщего сведения записи своих передач с по-
мощью проводных или беспроводных средств таким обра-
зом, чтобы представители общественности могли получить 
доступ к ним из любого места и в индивидуально выбранное 
ими время12. Речь идет о прямых трансляциях спортивных 
событий в сети Интернет при условии, что такое расширение 
прав не подрывает охрану авторских прав. 

Такая регламентация прав на трансляцию в цифровой 
среде необходима для жизнеспособности крупных спортив-
ных мероприятий. Спортивная индустрия может серьезно 
пострадать от нелегального контента, который предоставля-
ется на интернет-платформах.

Действенная правовая охрана необходима также на 
международном уровне, в рамках международных органи-

9	 За	футбольными	фанатами	 следят	через	популярное	приложе-
ние	 La	 Liga.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
www.anti-malware.ru/news/2018-06-13-1447/26514	 (дата	посеще-
ния:	16.03.2023	г.).	

10	 Catching	the	pirates	offside. [Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 https://www.ibc.org/trends/catching-the-pirates-offside/2895.
article	(дата	обращения:	16.03.2023	г.).

11	 Judgment	of	26	Mar	2015,	C-279/13	(C	More),	ECLI:EU:C:2015:199.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://ipcuria.eu/
case?reference=C-279/13	(дата	обращения:	19.03.2023	г.).	

12	 Directive	2001/29/EC	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	
of	22	May	2001	on	the	harmonisation	of	certain	aspects	of	copyright	
and	related	rights	in	the	information	society.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://eur-lex.europa.eu/	 (дата	 обращения:	
19.03.2023	г.).

заций, так как сигнал становится глобальным и может быть 
доступен где угодно. 

Так в рамках международных организаций, в частности, 
в ВТО был разрешен громкий спор, касающийся незаконной 
трансляции на Ближнем Востоке, а именно жалобы Катара 
в адрес Саудовской Аравии, в которой Катар обвинял Сау-
довскую Аравию в создании на ее территории телеканала 
«BeoutQ» и краже передачи у катарского спортивного телека-
нала «beIN Sports», а также в продаже приемных устройств, 
позволяющих без платной подписки смотреть передачи 
катарского телеканала в Королевстве. Катар считал, что пи-
ратский показ был особенно распространен во время показа 
матчей чемпионата мира по футболу в России, на трансля-
цию которых «beIN Sports» получил эксклюзивные права13.

ВТО поддержала позицию Саудовской Аравии в споре 
с Катаром, которая заключается в том, что она может огра-
ничить доступ для Катара подавать свои гражданские иски в 
суды Саудовской Аравии исходя из соображений националь-
ной безопасности. Комиссия посчитала, что были соблюдены 
правила безопасности, так как между странами имеет место 
«чрезвычайная ситуация в международных отношениях»14. В 
2017-м году Саудовская Аравия разорвали дипломатические 
и торговые отношения с Катаром из-за поддержки экстре-
мизма в регионе15. 

В то же время ВТО пришла к выводу, что Саудовская 
Аравия не обеспечила надлежащим образом «применение 
уголовных процедур и наказаний по отношению к телекана-
лу «BeoutQ»», что нарушает нормы международных согла-
шений о правах интеллектуальной собственности16.

Позже Саудовская Аравия заявила о борьбе с пират-
ством и проведением кампании по инспекции интернета, 
целью которой является остановка работы пиратских веб-
сайтов и платформ, введение новых правил, предусматрива-
ющих штраф и тюремное заключение в случае нарушения 
прав интеллектуальной собственности. Кроме того сообща-
лось, что приставки «BeoutQ» больше не работают на тер-
ритории Королевства, а трансляции «beIN Sports», которые 
были заблокированы с 2017 года, теперь снова доступны в 
стране17.

В настоящее время интернет-вещание остается не вклю-
ченным в перечень охраняемых объектов в рамках междуна-
родно-правового регулирования и является одной из самых 
актуальных проблем в сфере смежных прав. Действующая 
Римская конвенция 1961 года об охране прав исполнителей, 

13	 ВТО	обвинила	Саудовскую	Аравию	в	несоблюдении	требований	
по	борьбе	с	пиратством.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://1prime.ru/News/20200702/831712082.html	(дата	обраще-
ния:	22.03.2023	г.).	

14	 WT/DS567/R.	Saudi	Arabia	—	Measures	 concerning	 the	Protection	
of	Intellectual	Property	Rights.	Report	of	the	Panel.	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.wto.org/english/tratop_e/
dispu_e/567r_e.pdf	(дата	посещения:	22.03.2023	г.).	

15	 	ВТО	поддержала	Саудовскую	Аравию	в	споре	с	Катаром	по	пи-
ратству.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://isni.ru/
news/vto/	(дата	обращения:	22.03.2023	г.).	

16	 ВТО	разрешила	спор	между	Саудовской	Аравией	и	Катаром	каса-
тельно	телевизионного	пиратства.	 [Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	https://mediasat.info/ru/2020/06/25/spor-mezhdu-
saudovskoj-araviej-i-katarom/	(дата	обращения:	22.03.2023	г.).	

17	 Saudi	Arabia	promises	piracy	 crackdown	after	WTO	report.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.ibc.org/news/
saudi-arabia-promises-piracy-crackdown-after-wto-report/6123.ar-
ticle	(дата	обращения:	22.03.2023	г.).	
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изготовителей фонограмм и вещательных организаций18 на 
сегодняшний день страдает от технологического устарева-
ния, а ее преимущества ограничены по своему охвату. 

В рамках Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (далее - ВОИС) продолжается процесс обсуж-
дения и согласования нового договора о вещательных орга-
низациях. Занимательным представляется сравнение двух 
последних существующих редакций сводного текста догово-
ра.

Редакция сводного текста Договора ВОИС о вещатель-
ных организациях от 4 марта 2022 года (Документ SCCR/42/3) 
дает определение вещательной организации (пункт d статьи 
2). Также указывается, что организации, которые распростра-
няют свой несущий программу сигнал исключительно через 
компьютерную сеть, не подпадают под определение «веща-
тельной организации»19.

А редакция второго пересмотренного проекта текста 
Договора ВОИС о вещательных организациях от 11 января 
2023 года (Документ SCCR/43/3) уже не содержит данной ого-
ворки, и по тексту документа не исключаются трансляции 
через компьютерные сети20. 

Из этого следует, что на сегодняшний день проект опре-
деления «передача в эфир» включает все виды трансляции 
и, по смыслу документа и прямому его указанию, приоб-
ретает технологически нейтральный оттенок21, что подраз-
умевает возможное расширение прав организаций вещания 
в контексте существующих технологий и говорит об ощути-
мом прогрессе, достигнутом государствами-членами ВОИС в 
этом вопросе. 

Также следует подчеркнуть, что региональный процесс 
регламентации правовой охраны в этой области опережает 
аналогичный процесс на международном (универсальном) 
уровне. Например, в рамках ЕС была принята Директива 
(ЕС) 2019/789 Европейского парламента и Совета от 17 апреля 
2019 г., устанавливающая правила применения положений 
авторского права и смежных прав в отношении отдельных 
интернет-трансляций вещательных компаний и ретрансля-
ций радио- и телепрограмм и дополняющая Директиву Со-
вета 93/83/EЭC22.

Следовательно, за вещательными организациями начи-
нает признаваться право доведения до всеобщего сведения, 
в содержание которого включено использование объектов 

18	 Международная	конвенция	об	охране	прав	исполнителей,	изго-
товителей	фонограмм	и	вещательных	организаций	1961	г.	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.wipo.int/wipolex/
ru/treaties/textdetails/12656	(дата	обращения:	22.03.2023	г.).

19	 WIPO	 SCCR/42/3.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 досту-
па:	 https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/ru/sccr_42/
sccr_42_3.pdf	(дата	посещения:	22.03.2023	г.).

20	 WIPO	SCCR/43/3.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/ru/sccr_43/sccr_43_3.pdf	
(дата	обращения:	23.03.2023	г.).	

21	 Предполагает	применение	нормативно-правовой	базы	в	равной	
степени	к	любому	технологическому	способу	вещания	 (распро-
странению	контента,	предоставлению	услуг);	т.е.	правовые	нор-
мы	 не	 должны	 ни	 благоприятствовать,	 ни	 дискриминировать	
какой-либо	технологический	способ	вещания.

22	 	IRECTIVE	(EU)	2019/789	OF	THE	EUROPEAN	PARLIAMENT	AND	
OF	THE	COUNCIL	of	17	April	2019	laying	down	rules	on	the	exercise	
of	copyright	and	related	rights	applicable	to	certain	online	transmis-
sions	of	broadcasting	organizations	and	retransmissions	of	television	
and	radio	programmes,	and	amending	Council	Directive	93/83/EEC. 
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://wipolex.wipo.
int/ru/legislation/details/18928	(дата	обращения:	23.03.2023	г.). 

смежных прав в сети Интернет, под которые подпадают и со-
общения спортивных мероприятий. 

Таким образом, основные актуальные вопросы охраны 
спортивных трансляций, к которым относятся: проблема 
пиратства трансляций в уязвимой цифровой среде, находя-
щейся в стадии перманентного развития; и отсутствие соот-
ветствующих международно-правовых регуляторов, которые 
могли бы эффективно противостоять увеличивающимся слу-
чаям кражи сигнала с передаваемым контентом, в том числе 
трансграничной, остаются открытыми и, несмотря на пред-
принимаемые шаги в направлении обеспечения безопасного 
вещания, нуждаются в существенной доработке. 
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Выход новой внешнеполитической концепции Россий-
ской Федерации в 2023 году стал знаковым в представлении 
интеграционных проектов как для ближнего зарубежья, так 
и в целом – подтвердил продолжение работы по усилению 
восточного вектора внешнего курса страны. Так, в концепции 
названа задача «содействовать международному развитию», 
где особое внимание уделяется различным интеграционным 
инициативам и их странам-участницам: государства – члены 
ЕАЭС и СНГ (Пункт 40)1. Также с целью обеспечения эконо-
мической безопасности и суверенитета, укрепления нацио-
нальной экономики и международного экономического со-
трудничества в стратегии представлена идея о «поощрении 
отвечающих интересам России процессов региональной и 
межрегиональной экономической интеграции, прежде всего 
в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС, а 
также в целях формирования Большого Евразийского пар-
тнерства» (Пункт 39).  

Все указанные в тексте интеграционные проекты име-
ют непосредственное отношение к странам Центральной 
Азии (далее – ЦА), одной из центральных частей реализации 
концепции Большого Евразийского партнерства. При этом 
дисперсное развитие региона создает ряд очевидных препят-
ствий для реализации реальных механизмов действия любой 
из перечисленных кооперационных идей и принципиально-
го повышения уровня экономического благосостояния в са-
мом регионе. 

В данной работе предпринимается попытка обобщить 
ряд рисков и вызовов для интеграционных проектов в реги-
оне в контексте актуальных событий. Автор ограничивается 
только рядом последних тенденций в региональном разви-
тии, а также тех принципиальных изменений, которые свя-
заны с перестройкой системы международных отношений. 

Исследовательские работы, характеризующие вовлечен-
ность стран Центральной Азии в интеграционные процессы, 
разносторонне раскрывают проблемы регионального разви-

1	 Указ	 об	 утверждении	 Концепции	 внешней	 политики	 Россий-
ской	 Федерации.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://kremlin.ru/events/president/news/70811	 (дата	 обращения:	
19.04.2023).

тия (Арсентьева И. И. [1], Ли Юнхуэй [2]), определяют кон-
кретные меры, реализованные в рамках работы ЕАЭС, СНГ 
и др. инициатив (Глазьев С. Ю. [3], Муратшина К. Г., Валеева 
М. В. [4]), объясняют концептуально значение евразийской 
модели сотрудничества (Петровский В. Е. [5], Мейер М. С., 
Сыздыкова Ж. С. [6]). При этом достаточно небольшое коли-
чество трудов посвящено проблеме возможностей и реаль-
ной картине сопряжения проектов (ШОС, ЭПШП и ЕАЭС в 
контексте БЭП) (Кулинцев Ю. В. [7], Ефременко Д. В. [8]), а 
также «сверке часов» в связи с политическими изменениями 
на международной арене (Кортунов А. В, Лузянин С. Г. [9]). 

Интеграционные проекты и страны Центральной 
Азии

Принятое политическое обобщение о государствах 
региона в качестве стран Центральной Азии зачастую вос-
принимается универсальным «мерилом» всех отношений в 
регионе (например, формата C5+1 или страны Центральной 
Азии и КНР, Япония и т.д.). Однако регион достаточно от-
личен: присутствуют более экономически развитые страны 
– Казахстан и Узбекистан, и менее – Кыргызстан, Таджики-
стан и Туркменистан. Таким же образом действуют и инте-
грационные проекты, инициированные как внутри, так и во 
вне макрорегиона, поэтому принципиальным условием при 
анализе участия пятерки в наднациональной инициативе яв-
ляется отдельно взятый внешнеполитический курс страны 
нежели интересы всего региона. Преференциальное участие 
в том или ином проекте страны ЦА формирует современ-
ный контекст двусторонних отношений, а также положение 
страны в рамках пересечения ряда интеграционных интере-
сов. В таком случае работа по исследованию рисков участия 
должна сводиться к анализу двусторонних отношений стра-
ны из Центрально-азиатской пятерки и внерегионального 
партнера, что в значительной мере представлено работами о 
внешней политике стран ЦА. Поэтому в данном случае стоит 
сместить фокус на краткую характеристику основных иници-
атив, где представлены страны ЦА, а также указание тех вы-
год и зон ответственности, которые несет страна при участии 
в инициативе. 
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С участием России и стран региона стоит говорить о 
следующих инициативах: экономические – ЕАЭС, ЭПШП, 
Таможенный союз ЕАЭС; безопасность – ШОС, ОДКБ; инте-
грационные (широкий спектр задач) – СНГ. Еще более рас-
ширенный принцип участия, а также концептуальную мо-
дель сотрудничества задана идеей Большого Евразийского 
партнерства. 

Как известно, Большое Евразийское партнерство было 
предложено Владимиром Путиным в Послании Федераль-
ному Собранию РФ в 2015 году. Значительно расширенное 
представление о концепции было высказано на полях Петер-
бургского международного экономического форума (ПМЭФ) 
в 2016 году. Представление о БЭП как о модели экономиче-
ского партнерства между государствами и интеграционными 
проектами (ЕАЭС, АСЕАН, ШОС) предполагало их соответ-
ственное сопряжение с китайским мега-проектом «Пояса и 
Пути». Реализация механизмов работы концепции заложена 
после подписания в мае 2015 года совместного заявления о 
сопряжении инициатив ЭПШП и ЕАЭС в ряде соглашений 
со стороны РФ и КНР. При этом в процессе сопряжение учи-
тываются уже созданные механизмы внутри интеграцион-
ных инициатив, а также те коллегиальные решения, которые 
представляют собой базу интеграции. И если базисно БЭП 
основывается на экономическом курсе сопряжения, то во-
просы безопасности, военного сотрудничества (ШОС, ОДКБ, 
СНГ) и т.д. лежат на плечах интеграций вне ЕАЭС и ЭПШП. 
Поэтому для стран ЦА сохраняется основная проблема – не 
одинаковая представленность в рамках интеграционных про-
ектов, а соответственно разный уровень участия в процессах 
вынесения тех или иных решений. 

Со стороны стран ЦА – участие в указанных инициати-
вах представлено следующим образом:

Большое евразийское партнерство
ЕАЭС – Казахстан; Узбекистан (государство наблюда-

тель); Кыргызстан; Таджикистан; Туркменистан (не входит).
ШОС – Казахстан; Узбекистан; Кыргызстан; Таджики-

стан; Туркменистан (не входит).
СНГ – Казахстан; Узбекистан; Кыргызстан; Таджикистан; 

Туркменистан (ассоциированный член-наблюдатель с 2005).
ОДКБ – Казахстан; Узбекистан (не входит); Кыргызстан; 

Таджикистан; Туркменистан (не входит).
ОПОП в формате ЭПШП – Казахстан; Узбекистан; 

Кыргызстан; Таджикистан; Туркменистан (в основном за счет 
торговых отношений с КНР по газу, в январе 2023 года заявлено о 
«сопряжении туркменской стратегии «Возрождение Шелкового 
пути» и инициативы Китая ОПОП»).

Примечание: составлено автором на основе открытых ис-
точников сети Интернет.

Таким образом, задействование сети интеграций в рам-
ках Большого Евразийского пространства с участием ЦА 
значительно упрощает её концептуальное вовлечение в про-
цессы единой кооперативной модели. При этом общее про-
странство в виде трансфера технологий, а также действующих 
принципов 4 свобод налажено внутри интеграции ЕАЭС, к 
которой не подключены Туркменистан и Узбекистан (имеет 
статус наблюдателя). Реализация проектов ЭПШП при этом 
проходит во всех странах региона, однако их взаимодействие 
в основном базируется на двухсторонних отношениях с КНР, 
а не включением в единое экономическое пространство. В 
разных аспектах регулируются и вопросы безопасности: 
ШОС как наиболее масштабная инициатива позволяет реа-
лизовывать совместные протоколы вне ОДКБ. Поэтому стоит 
добавить, что фундаментально кооперация внутри Большо-
го Евразийского пространства с вовлечением стран помимо 
государств ЦА, КНР и России, сталкивается с выстроенными 
принципами экономического сотрудничества – ЕАЭС, а так-
же инфраструктурных вызовов и решений ЭПШП. Послед-
нее означает необходимость поддержки выработанной моде-
ли среди третьих стран. 

Вызовы БЭП в рамках Центрально-азиатского реги-
она

Действие механизмов различных наднациональных ор-
ганизаций безусловно имеет специфику унификации и соз-
дания механизмов общего действия. Однако в случае с БЭП 
необходимо учитывать одну из главных тенденций в Евра-
зии – отход от принципов международного права в пользу 
региональной и страновой специфики. Для стран ЦА дан-
ный аспект также становится актуальным: в Казахстане в 
марте 2023 года состоялись внеочередные парламентские 
выборы с параллельными выборами депутатов маслихатов 
(региональные парламенты) всех уровней, а в Узбекистане 30 
апреля 2023 года – референдум по принятию новой редак-
ции Конституции. Изменения в странах ЦА коррелируют с 
социальной обстановкой, официальный тезисы по всем по-
литическим процессам диктуют участие общественности, 
обосновывая приоритет народных принципов2. 

При том, что каждая из стран ЦА имеет свой вектор для 
реализации любой наднациональной инициативы, в рамках 
существующего пространства БЭП и его акторов стоит ука-
зать на следующие вызовы:

1. Отсутствие единой концептуальной модели интегра-
ции, многообразие представлений – уход от идеологической 
стороны евразийской идеи и переход к экономическим во-
просам в основе интеграционного взаимодействия облегчает 
проведение и согласование интересов различных сторон, од-
нако концептуальная модель сотрудничества необходима. В 
странах ЦА наблюдается ревитализация ислама. Например, 
в Кыргызстане, по данным Национального статистического 
комитета на 1 января 2020 г., действуют 2688 мечетей. Для 
сравнения число мечетей в 1990 году составляло всего 39 [10]. 
И если контроль за делами религии в сочетании со светским 
режимом может нивелировать сдвиги внутри общество. Дру-
гой пример – Афганистан диктует совершенно иной вектор 
развития и создает ряд фундаментальных препятствий и ри-
сков по выстраиванию кооперации. 

2. Рост численности населения в странах ЦА: c 2000 года 
совокупный прирост составил 40 % (77.1 млн. чел. на 2021 
год), то есть ежегодно население стран региона росло на два 
процента. Объективным региональным риском считается 
рост числа жителей региона при их компактном размеще-
нии и соответственно высокой плотности. Для ЦА таким ре-
гионом признана Ферганская долина, где средняя плотность 
населения приравнивается к 200 чел. на кв. км, а максималь-
ная в г. Ош составляет 1717 чел. на кв. км [11]. Отсутствие еди-
ной миграционной карты и понятных инструментов мобиль-
ности при наличии значительного числа населения создает 
социальную напряженность – один из ключевых рисков для 
развития интеграции.

3. Проблема водопользования и энергетический кризис. 
В регионе присутствует проблема рационального использо-
вания ресурсной базы. При наличии достаточного количества 
водных ресурсов из-за непропорционального забора воды, не 
хватает в регионе и топливно-энергетических ресурсов для 
внутреннего рынка. Проблема воды сосредоточена в несколь-
ких аспектах: обмен ресурсами – вода на топливо (в 1998 году 
между Кыргызстаном, Узбекистаном и Казахстаном было 
подписано соглашение по обмену газа на воду (Узбекистан-
Кыргызстан), неконтролируемый водозабор трансграничных 
рек (КНР-Казахстан, Таджикистан-Кыргызстан-Узбекистан), 
обмеление водных ресурсов (Аральское море). Энергетиче-
ский кризис и постоянные перебои в зимний период также 
связан с водой и отсутствием обновленной инфраструктуры. 
В частности, зимой для обеспечения электроэнергии необхо-

2	 Общество	 и	 экономика	 Центральной	 Азии.	 [Электронный	 ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://russiancouncil.ru/postsoviet2020-
centralasia-socecon	(дата	обращения:	19.04.2023).
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дима вода для работы ГЭС (проекты Камбаратинской ГЭС-
2 и ГЭС-1, а также Рогунской ГЭС), забор воды сказывается 
на последующих периодах посевных, когда вода становит-
ся в дефиците урожайности хлопка, зерна в Узбекистане и 
Казахстане. Как и в проблеме воды, энергетический кризис 
в регионе происходит из-за недостатка эксплуатационных 
мощностей, отсутствия налаженного взаимообмена и не вы-
полнения договоренностей в срок. 

5. «Гонка за выгодой» в различных секторах экономики. 
Привлечение инвестиций и вообще выход ЦА на мировой 
рынок видится естественным процессом в условиях мировой 
экономики. Однако вектор на выживание здесь и сейчас, а не 
плановый подход приводит к созданию реальных проблем в 
экономическом секторе: зависимость от миграционных по-
ступлений (Кыргызстан, Таджикистан), рост ПИИ, но с уче-
том вовлечения иностранных капиталов в ключевые секторы 
экономики (продажа ресурсной базы и прав на её владения 
иностранным капиталам), включение во все глобальные ин-
фраструктурные проекты при отсутствии мощностей пари-
тетного сотрудничества. 

6. Информационный суверенитет. Страны ЦА, как и 
Россия, стоят перед выработкой собственных протоколов 
контроля внутри сети, кибербезопасность, как и отстаивание 
собственного информационного поля – необходимость вре-
мени. 

В качестве заключения необходимо отметить, что ука-
занные тенденции и риски являются не просто проблемами 
внутри региона, именно их успешное преодоление и учет 
могут позволить провести реальное сопряжение различных 
инициатив. Понимая ЦА как пространство пересечения про-
ектов, необходимо учитывать и тот факт, что указанные выше 
проблемы не сковывают пространство ЦА, а скорее наоборот 
предоставляют возможность для реализации иных подходов. 
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Широкое использование государствами региональных торговых соглашений повлекло за собой ряд серьезных 
вопросов доктринального и практического характера, среди которых особое место занимает проблема соотношения 
механизмов рассмотрения споров на уровне ВТО и разнообразных механизмов по разрешению споров, предусмотренных 
региональными торговыми соглашениями. Участившиеся случаи конфликтов юрисдикций доказывают не только актуальность 
этой проблематики, но и степень связанных с ней рисков. В статье рассматриваются и критически оцениваются основные 
предложенные в доктрине концепции по минимизации этих рисков. 
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Проблематика взаимодействия между различными ор-
ганами правосудия приобрела особую актуальность в связи 
с начавшимся в 90-годы ХХ века процессом распространения 
международных судов и трибуналов. В отличие от нацио-
нальных судебных систем с их иерархичностью и строгими 
правилами подведомственности и подсудности в междуна-
родном правосудии в целом отсутствует какая-либо норма-
тивная регламентация разделения компетенции судов или 
указание на иерархию органов международного правосу-
дия, что лишь подчеркивает «горизонтальность» отношений 
между ними, но при этом не отрицает взаимосвязь и взаимо-
действие между ними [7]. Данные соображения составляют 
основу, на которой сегодня выстраивается диалог между ме-
ханизмом разрешения споров в рамках Всемирной торговой 
организации (ОРС ВТО) и различными механизмами разре-
шения торговых споров на региональном уровне. Проблема 
одновременного сосуществования юрисдикционных систем 
ВТО и различного рода РТС становилась предметом изуче-
ния таких отечественных авторов, как: А. С. Смбатян [6], А. М. 
Солнцев [8], М. П. Трунк-Федорова [9], А. Р. Хузиханова [10], 
О. В. Кадышева [4]

В том, что касается ВТО, то механизм разрешения споров 
ВТО представляет собой уникальный структурный элемент 
Всемирной торговой организации, который осуществляет 
свою деятельность с целью обеспечения предсказуемости 
глобального регулирования торговли и действует на основе 
Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих 
разрешение споров от 15 апреля 1994 год (ДРС). Его отличи-
тельной и уникальной чертой является то, что он сочетает в 
себе арбитражную, дипломатическую и судебную процеду-

ры урегулирования споров [2], а постоянный характер дея-
тельности Апелляционного органа позволял ряду исследова-
телей говорить о квазисудебном характере этого механизма 
[3].

Такая уникальность и специфичность характера функ-
ционирования Органа по разрешению споров ВТО (ОРС 
ВТО) на практике доказала свою эффективность и заслужила 
признание и поддержку государств. За период начиная с 1 
января 1995 по 31 января 2023 года в ОРС ВТО было передано 
в общей сложности 616 запросов на консультацию, а третей-
ские группы были созданы в отношении 369 споров1. Делая 
упор на подобные статистические данные, зарубежные [15] и 
отечественные [2, с. 12], исследователи высоко оценивали та-
кой высокий вотум доверия со стороны государств, разделяя 
мнение П. Лами, который назвал ОРС ВТО «жемчужиной в 
короне ВТО2».

Однако под влиянием процессов глобализации с 2000-
х годов в международной торговой системе стала очевидной 
тенденция увеличения количества заключаемых государства-
ми региональных торговых соглашений (РТС). Так если на 
1995 год число действующих РТС равнялось 45, а число уве-
домлений о РТС в Секретариате ВТО пересекло барьер в 28 
соглашений, то к 2000 году данные показатели уже выросли 

1	 Dispute	 settlement	 activity	 —	 some	 fi	gures.	 For	 a	 complete	 list	 of	
the	numbers	of	disputes	by	stage	in	the	proceedings,	on	a	yearly	ba-
sis	 //	World	 Trade	 Organization.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	 доступа:	 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
dispustats_e.htm#rfc	(дата	обращения:	5.02.2023).	

2	 WTO	disputes	reach	400	mark	//	2009	Press	Releases,	PRESS/578.	6	
November	2009.	
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до 82 и 98 соответственно, к 2010 году достигли отметки 212 
и 3203. По состоянию на 5 февраля 2023 года действующими 
являются около 355 РТС4. А по оценкам ряда специалистов 
общее число региональных торговых соглашений уже пере-
валило за 8005.

Стоит подчеркнуть, что на уровне  ВТО (в статьях XXIV 
Генерального соглашения по тарифам и торговле и V Гене-
рального соглашения по торговле услугами) был предусмо-
трен ряд формальных требований к РТС, заключаемым госу-
дарствами-членами ВТО либо в форме таможенных союзов, 
либо в форме соглашений о зонах свободной торговли. Эти 
требования можно условно разбить на две группы. Первая 
группа затрагивает поощрение реальной экономической 
интеграции; вторая же группа направлена на недопущение 
появления в рамках РТС более ограничительных пошлин и 
иных инструментов в отношении с государствами, не вхо-
дящими в состав участников регионального объединения, 
в сравнении с существовавшим ранее уровнем. Однако со-
временная практика заключения самых разнообразных РТС 
показала, что эти требования не создают непреодолимых 
препятствий, что приводит к дублированию, совпадению 
предметов ведения [10] и даже противоречиям между нор-
мами ВТО и положениями РТС.

Если на первых этапах апробации государствами РТС 
в них преобладали дипломатические модели разрешения 
разногласий, то в настоящий момент в рамках многих РТС  
сформировались свои полноценные механизмы для рассмо-
трения торговых споров. Государства, наблюдая за успехами 
ОРС ВТО, переносили опыт универсальной квазисудебной 
модели на заключаемые ими РТС, перенимая принципы 
судопроизводства и тем самым повышая вероятность обяза-
тельности рассмотрения торговых споров на региональном 
уровне по выделенному кругу вопросов. Очевидно, что с по-
зиции государства – потенциального заявителя, такое разви-
тие событий должно восприниматься в позитивном ключе, 
поскольку у него появляется шанс выбирать наиболее ло-
яльную к себе юрисдикцию. При этом в литературе нередко 
сами исследователи подчеркивают, что «наличие для госу-
дарств нескольких судов, лучше, чем их полное отсутствие» 
[11, р. 80]. При этом на фоне кризиса механизма разрешения 
споров на уровне ВТО, связанный с прекращением деятель-
ности Апелляционного органа ВТО, вырос интерес именно 
к региональным механизмам разрешения споров [3, с. 143].  

В связи с этим особого внимания, на наш взгляд, заслу-
живает необходимость произведения анализа как возмож-
ных коллизий юрисдикций универсального и региональных 
механизмов рассмотрения споров, так и возможных спосо-
бов для устранения таких коллизий или их минимизации. 
При этом под коллизиями понимается  ситуации, при ко-
торых, «спор может быть полностью или частично пере-
дан на рассмотрение двух или более различных судов или 
трибуналов»6. Конфликтные ситуации в сфере взаимодей-

3	 Regional	 trade	 agreements.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	 	 http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx		
(дата	обращения:	5.02.2023).	

4	 Regional	 trade	 agreements.	Database.	 –	 [Электронный	ресурс].	 –	
Режим	доступа:		http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.
aspx		(дата	обращения:	5.02.2023).

5	 Regional	trade	agreements.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.
htm	(дата	обращения:	5.02.2023).

6	 Graewert	 Tim.	 Conflicting	 Laws	 and	 Jurisdictions	 in	 the	 Dispute	
Settlement	Process	of	the	Regional	trade	Agreements	and	the	WTO.	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.ilsa.

ствия юрисдикционных органов региональной интеграции 
и  ОРС ВТО наиболее вероятны в случаях: (а) параллельного 
судопроизводства, когда спор рассматривается одновремен-
но в рамках двух механизмов по разрешению споров в отно-
шении одного и того же предмета и по тем же основаниям 
до того как будет вынесено решение одним из них; (б) когда 
окончательное решение было уже вынесено в рамках одного 
механизма по разрешению спора, но проигравшая сторона 
пытается повторно инициировать разбирательство в рамках 
другого механизма; (в) когда универсальный или региональ-
ный юрисдикционный орган принимает спор к рассмотре-
нию, но ответчик  утверждает, что данному органу следует 
воздержаться от вынесения решения, поскольку в этом слу-
чае надлежащей компетенцией по данному спору обладает 
другой механизм разрешения споров.  

Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что вышеизложен-
ная проблематика уже давно вышла за рамки доктриналь-
ных рассуждений о потенциальных рисках и перешла в прак-
тическую плоскость. 

В этом плане в качестве примера хрестоматийного спо-
ра можно привести рассмотренный на уровне ВТО спор 
«Mexico – Tax Measures on Soft Drinks and Other Beverages / 
Мексика – безалкогольные напитки»7. Сама ситуация име-
ет свою предысторию и является результатом длительно-
го противостояния Мексики и США в области тарифного 
квотирования импорта мексиканского сахара. Изначально 
в попытках Мексики обеспечить себе гарантированные Се-
вероамериканским соглашением о свободной торговле кво-
ты на сахар, она обралась с просьбой о создании третейской 
группы по урегулированию споров в рамках НАФТА. Однако 
спор так и не был урегулирован по существу в силу того, что 
США просто блокировали создание такой группы. В качестве 
ответа Мексика ввела в отношении США ограничивающие 
торговлю меры в виде 20 процентного налога на продажу 
и связанные дистрибьютерские услуги на импортные на-
питки, содержащие в своем составе заменители сахара, при 
этом местные напитки, производившиеся с использованием 
тростникового сахара из самой Мексики, не подпадали под 
действие данных мер. После этого уже Соединенные Шта-
ты подали жалобу в ОРС ВТО в отношении введенного на-
лога, ссылаясь на нарушение Мексикой статьи III ГАТТ-1994, 
которая предусматривает обязательство государств-членов 
ВТО предоставлять иностранным товарам национальный ре-
жим. В ходе рассмотрения спора на уровне ВТО Мексикой в 
качестве оправдания правомерности своих действий был вы-
сказан довод о том, что третейская группа хоть и обладает 
юрисдикцией в отношении этого спора, но она должна была 
воздержаться от его рассмотрения, в силу наличия у Группы 
таких «подразумеваемых полномочий»8. Мексика также на-
стаивала на том, что в целом все вопросы «сахарной войны», 
включая  квоты и введенный налог, должны быть в комплексе  
переданы в арбитраж в рамках НАФТА, куда, как уже упоми-
налось ранее, Мексика обращалась за созданием группы. В 
свою очередь, Апелляционный орган не согласился с довода-
ми Мексики и не признал ее аргументацию в качестве доста-

org/Jessup/Jessup2020/Basic%20Materials/Graewart%2C%20
1%282%29%20Contemp.%20Asia%20Arb.%20J.%20287.pdf	 	 (дата	
обращения:	5.02.2023).

7	 DS308:	Mexico	—	Tax	Measures	on	Soft	Drinks	and	Other	Beverages.	
–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.wto.org/
english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds308_e.htm.	

8	 Appellate	Body	Report.	Mexico	–	Tax	Measures	on	Soft	Drinks	and	Oth-
er	Beverages.	DS308	6	March	2006	(adopted	on	24	March	2006).	§	44.
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точной для отказа группы в своей юрисдикции. Несмотря на  
возражения Мексики, спор все же был рассмотрен на уровне 
ВТО, а жалоба Мексики, поданная в рамках НАФТА, так и 
осталась повисшей в воздухе.

Данный спор показал, что потенциал возможной кон-
куренции юрисдикций уже был заложен самим фактом по-
явления РТС, поэтому  повторение подобных случаев стало 
неизбежным. Кроме того, так же не способствуют снижению 
подобных рисков уже появившиеся случаи,  когда государ-
ства обращаются  к механизмам разрешения споров в рам-
ках двусторонних соглашений о зоне свободной торговли по 
спорам, вытекающим из норм, просто дублирующих прави-
ла ВТО и при этом одновременно попадающих под юрис-
дикцию ОРС ВТО. В качестве примера можно привести спор 
между ЕС и Украиной9, рассмотренный специальной арби-
тражной комиссией на основе Соглашения об ассоциации. 
В рамках данного дела Европейский союз обжаловал введен-
ные со стороны Украины запретительные меры на вывоз с ее 
территории необработанной древесины, настаивая на том, 
что действия Украины нарушали статью 35 Соглашения об 
Ассоциации, которая фактически дублирует статьи XI и XX 
ГАТТ 1994. Хотя этот спор был рассмотрен в рамках двусто-
роннего юрисдикционного механизма, это обстоятельство 
само по себе не запрещало сторонам спора передать дело на 
рассмотрение в ОРС ВТО по тому же предмету и основаниям 
в будущем. В этой ситуации ОРС ВТО не был бы никак прею-
дициально связан первоначальным решением региональной 
арбитражной Комиссии.

В условиях, когда международное право по своей при-
роде предполагает отсутствие некой «высшей судебной ин-
станции», становится понятной обеспокоенность государств  
проблемой появления противоречивых и непоследователь-
ных решений в результате конфликта региональных и уни-
версальных механизмов по разрешению торговых споров.  В 
этой ситуации велики риски того, что спор может оказать-
ся до конца не разрешенным [11, р. 83]; а противоречащие 
решения будут нести угрозу для стабильности всей системы 
разрешения международных торговых споров [11, р. 83].

Хотелось бы также отметить, что сам по себе риск воз-
никновения ситуаций конфликта юрисдикций не стоит вос-
принимать как свидетельство полного отсутствия какого-ли-
бо инструментария для его устранения.

На сегодняшний день упомянутый инструментарий 
представлен в виде особых конструкций-оговорок, которые 
можно разделить на несколько групп [13].

1) Первую группу оговорок составляют юрисдикци-
онные оговорки о исключительной юрисдикции того 
или иного механизма разрешения торговых споров. Дан-
ный тип характерен как для ВТО, так и для РТС. В этом от-
ношении особый интерес представляет статья 23 (Укрепле-
ние многосторонней системы) Договоренности о правилах и 
процедурах, регулирующих разрешение споров, которая, по 
мнению некоторых исследователей, достаточно четко закре-
пляет приоритет ОРС ВТО в урегулировании споров по кру-
гу вопросов, связанных с обязательствами государств-членов 
ВТО [14].

9	 Final	Report	of	the	Arbitration	Panel	established	pursuant	to	Article	
307	of	the	Association	Agreement	between	Ukraine,	of	the	one	part,	
and	the	European	Union	and	its	Member	States,	of	the	other	part.	Eu-
ropean	Union	v.	Ukraine	(Ukraine	wood	exports	ban).	11	December	
2020.	

Однако стоит отметить, что реализация данных положе-
ний на практике оказалась не такой однозначной, как хоте-
лось бы исследователям и государствам-членам ВТО при раз-
работке этих положений. С одной стороны, в деле «United 
States — Sections 301–310 of the Trade Act 1974 / США – статьи 
301-310 Закона о внешней торговле 1974» третейская группа 
в пункте 7.43 своего доклада истолковала положения ста-
тьи 23.1 ДРС следующим образом: государства-члены ВТО 
«должны прибегать к урегулированию спора посредством 
механизма разрешения споров, закрепленному в тексте ДСУ 
в ситуациях, когда имеются нарушения правил ВТО. В этих 
обстоятельствах государства-члены должны передавать свои 
споры в ОРС ВТО, исключая при этом любую другую си-
стему, в частности систему одностороннего обеспечения со-
блюдения прав и обязательств ВТО»10.

С другой стороны, в деле «Peru – Additional Duty on 
Imports of Certain Agricultural Products / Перу – Сельскохо-
зяйственная продукция»11 Одним из ключевых на рассмотре-
нии Апелляционного органа стал вопрос о возможном от-
казе Гватемалы от оспаривания действия Системы ценового 
диапазона в рамках механизма разрешения споров ВТО при 
заключении Соглашения о зоне свободной торговли с Перу. 
В своем Докладе Апелляционный орган подчеркнул, что от-
каз государства от прав, предоставленных ему Договорен-
ностью о разрешении споров ВТО, может быть совершен в 
иных формах нежели взаимосогласованное решение, однако 
не зависимо от формы такой отказ должен быть четко сфор-
мулирован12. При этом Апелляционный орган также обра-
щает внимание, что оговорка о выборе форума для разреше-
ния споров в будущем в тексте соглашения о зоне свободной 
торговле по своему характеру не является исключительной, 
и стороны имели право на обращение к механизму разреше-
ния споров ВТО13. 

2) Вторую группу составляют так называемые клау-
зулы «fork in the road». Их суть отражена даже в буквальном 
переводе данного выражения «развилка на дороге». Данный 
тип оговорок предполагает право потенциального заявителя 
самому осуществить предварительный выбор между юрис-
дикциями. При этом сделанный им выбор одного механизма 
по разрешению споров означает утрату возможности обра-
щаться к другому. Использование подобных конструкций на 
практике можно наблюдать в МЕРКОСУР (южноамерикан-
ский общий рынок, в основе которого лежит Асунсьонский 
договор от 26 марта 1991 года). Так, параграф 2 статьи 1 Про-
токола Оливос непосредственно посвящен, ситуации, когда 
спор потенциально может быть рассмотрен Арбитражным 
трибуналом МЕРКОСУР или ОРС ВТО. В этом случае госу-
дарствам-заявителям предоставляется право выбирать один 
из механизмов, однако, это автоматически приводит к не-
возможности сторонам спора в дальнейшем инициировать 
спор по тому же предмету в рамках другого механизма.

Рассмотрим следующий показательный пример из 
практики – спор «Argentina – Definitive Anti-Dumping Duties 
on Poultry from Brazil / Аргентина – антидемпинговые пошли-

10	 Panel	 Report.	 United	 States	 –	 Sections	 301–310	 of	 the	 Trade	 Act	
1974.	22	December	1999.	–	§	7.43.

11	 WTO	DS457:	Peru	–	Additional	Duty	on	Imports	of	Certain	Agricul-
tural	Products.

12	 Appellate	Body	Report.	Peru	–	Agricultural	Products.	DS457.	20	July	
2015	(adopted	on	31	July	2015).	§	5.25.

13	 Appellate	Body	Report.	Peru	–	Agricultural	Products.	DS457.	20	July	
2015	(adopted	on	31	July	2015).	§	5.27.



38

Евразийский юридический журнал № 3 (178) 2023

ны на птицу из Бразилии»14. В рамках данного дела Бразилия 
обратилась к механизму разрешения споров ВТО после не-
удачи в Арбитражном трибунале МЕРКОСУР по вопросу 
введенных со стороны Аргентины пошлин в отношении им-
порта замороженного мяса домашней птицы. В ответ на это 
Аргентина поставила вопрос о допустимости осуществления 
третейской группой своей юрисдикции, сославшись при 
этом на положения вышеупомянутого Протокола Оливос, и 
на то, что данный спор уже был рассмотрен в рамках МЕР-
КОСУР. Также Аргентина заявляла о нарушении Бразилией 
таких принципов международного права, как добросовест-
ность и эстоппель. Бразилии в свою очередь утверждала, что 
спор в ОРС ВТО подан ей по иным основаниям.

Несмотря на возражения Аргентины, дело все же было 
рассмотрено Третейской группой, которая пришла к выво-
ду, что принятые Аргентиной меры противоречат ее обя-
зательствам в рамках ВТО. Согласно позиции Третейской 
группы, нарушение принципа добросовестности (good faith) 
может иметь о только в случае: 1) нарушения материальных 
норм Соглашений ВТО; 2) такое нарушение должно быть не-
что большим, чем «простым нарушением». В силу того, что 
Аргентина не указывала наличие какого-либо  нарушения 
материальных норм ВТО со стороны Бразилии как основа-
ния для своего требования о нарушении принципа добросо-
вестности, утверждение о нарушении Бразилией принципа 
добросовестности было группой отвергнуто15. Что же касает-
ся нарушения принципа эстоппеля, то по мнению группы, 
условия для возможности его применения также не были 
выполнены. Группа исходила из того, что  согласие Брази-
лии на отказ от последующего обращения в ОРС ВТО при ис-
пользовании трибунала МЕРКОСУР должно быть выражено 
явно и недвусмысленно, что не было , по ее мнению, сделано 
в данном споре16.

Интересно, что в упомянутом ранее деле «Мексика – без-
алкогольные напитки», при рассмотрении дела третейской 
группой в рамках ВТО Мексика не стала ссылаться на клау-
зулу «fork in the road», которая также  была предусмотрена в 
тексте статьи  2005 Североамериканского соглашения о зоне 
свободной торговли, хотя это могло бы усилить  ее аргумен-
тацию о необходимости передачи спора в арбитраж НАФТА 
в виду ранее уже поданной Мексикой жалобой в рамках 
этого механизма. В своем докладе Апелляционный орган не 
посчитал нужным высказать свою позицию, по поводу того, 
могло ли это обстоятельство стать препятствием для осу-
ществления ОРС ВТО своей юрисдикции в подобных ситуа-
циях в будущем, оставив данный вопрос открытым17.

С учетом вышеизложенного можно прийти к выводу о 
том, что оговорки, как инструмент для минимизации рисков 
конкуренции юрисдикций, не всегда являются эффективно 
действующими, однако они представляют собой первичный 
сдерживающий механизм. Стоит отметить, что практика 
конкуренции механизмов по разрешению споров пока не 
приобрела значительных масштабов, но при этом сохраня-
ется ее разрушительный потенциал. По этой причине в на-

14	 WTO	DS241:	Argentina	–	Definitive	Anti-Dumping	Duties	on	Poultry	
from	Brazil.

15	 Panel	Report.	Argentina	–	Definitive	Anti-Dumping	Duties	on	Poultry	
from	Brazil.	22	April	2003.	§7.35.

16	 Panel	Report.	Argentina	–	Definitive	Anti-Dumping	Duties	on	Poultry	
from	Brazil.	22	April	2003.	§7.38.

17	 Appellate	Body	Report.	Mexico	–	Tax	Measures	on	Soft	Drinks	and	
Other	Beverages.	DS308	6	March	2006	(adopted	on	24	March	2006).	
–	§	54.

учном сообществе предлагается ряд решений по усовершен-
ствованию регулирования подобных конфликтов:

1) Использование принципов res judicata и lis pendens. 
(данный подход находит свою поддержку у А. С. Смбатян [6])

А) Принцип res judicata провозглашает, что принятое 
судебное решение, вступившее в силу, является окончатель-
ным и обязательным для спорящих сторон, а повторное про-
изводство не осуществимо. Применение данного принципа 
сопряжено с одновременным наличием нескольких условий: 
предмет, стороны спора и основания иска должны быть тож-
дественны [12]. Однако Ю. Пауэллин отмечает, что в контек-
сте международного права данный принцип действует не 
столь эффективно по сравнению с внутренним правом, так 
как он направлен на исключение в дальнейшем именно ана-
логичных по своему содержанию требований, т.е устанавли-
вает требования к допустимости иска, но никак не ограни-
чивает юрисдикцию того или иного органа рассмотрения 
споров [11, р. 102]. К тому же сама практика применения res 
judicata на международном уровне крайне скудна, а на уров-
не ВТО группы стараются его избегать. Даже в уже извест-
ном нам споре «Мексика-безалкогольные напитки» группа в 
своем докладе пояснила, что вопрос об оспаривании права 
США подать жалобу в ОРС ВТО Мексикой не поднимался. 
При этом она подчеркнула, что предмет и существо спора 
в рамках ВТО не были идентичными жалобе Мексики в НА-
ФТА18. Апелляционный орган впоследствии подтвердил дан-
ный подход19. 

Б) В свою очередь принцип Lis pendens устанавливает, 
что факт принятия к рассмотрению спора одним судом ис-
ключает параллельную юрисдикцию другого суда. В пра-
вовой литературе нет единого мнения о возможности ис-
пользования данной конструкции в рамках рассмотрения 
международных споров. Так, например, А. Райниш является 
сторонником его применения в международном правосудии, 
а Ж. Куниберти отрицает подобную возможность [11, р. 106]. 

2) Ряд зарубежных исследователей В исследовании А. Р. 
Хузихановой предлагается решение этой проблемы в виде 
введения  правила об обязательном исчерпания средств 
защиты в рамках региональной организации перед тем 
как спор будет передан на уровень ВТО (при этом оговарива-
ется, что на практике такое станет возможным только после 
преобразования международного правосудия в полноцен-
ную систему с иерархической структурой» [10, с. 50]). На наш, 
взгляд использование обсуждаемого подхода может войти в 
противостояние с самой сущностью международного право-
порядка, поскольку, как было сказано ранее, в международ-
но-правовых отношениях на первый план выходят принци-
пы горизонтальности, а не иерархии.

Кроме того, А. Р. Хузиханова предлагает сделать обяза-
тельными для ОРС ВТО обращение к праву регионального 
договора и применение норм, закрепленных в интересах 
государств-членов и дополнить ст. 13 Договоренности о пра-
вилах и процедурах, регулирующих разрешение споров в 
ВТО, позволив панелям арбитров ОРС ВТО делать не только 
запросы о предоставлении сторонами спора необходимой 
информации, но и запросы в региональные суды о поясне-
нии норм региональных торговых соглашений. При всей аб-
страктной привлекательности данных предложений шансы 
на их практическую реализацию являются  низкими. 

18	 Panel	Report.	Mexico	–	Tax	Measures	on	Soft	Drinks	and	Other	Bev-
erages.	7	October	2005.	–	§	7.13-7.14.

19	 Там	же.
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3) Использование оговорки о исключительной под-
судности в правовом поле РТС.

Представители научного сообщества указывают на недо-
статочность распространения практики применения данно-
го инструмента, чтобы можно было бы давать полноценную 
однозначную оценку и рассуждать о положительном или 
отрицательном эффекте его действия [5]. Вместе с тем в от-
ношении данного способа урегулирования конфликта юрис-
дикций уже наблюдается среди государств и научного со-
общества некий скепсис и настороженность. Так, рассуждая 
о сущности данного инструмента, Д. Г. Колос [5] обращает 
наше внимание, что использование подобного рода оговорок 
сопровождается применением различного рода юрисдикци-
онными органами принципов lis pendens и res judicata, ко-
торые в рамках международного праве не действуют в своем 
классическом понимании, о чем было сказано ранее. В добав-
ление к этому, данный инструментарий не учитывает ситу-
ацию, когда альтернативный механизм разрешения споров 
также будет исходить из своей исключительной подсудности 
[1]. 

В качестве заключения можно отметить, что взаимодей-
ствие правопорядков ВТО и РТС строятся на отношениях 
взаимного паритета, что нередко приводит к столкновению 
и наложению друг на друга соответствующих механизмов по 
разрешению споров. На наш взгляд, снижение риска возник-
новения конфликтов возможно только путем организации 
диалога между двумя юрисдикционными системами и мо-
дернизации правового поля, которое должно быть в первую 
очередь исходить со стороны ВТО как универсального регу-
лятора, обладающего высоким авторитетом.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯМЕЖДУНАРОДНЫХДОГОВОРОВ
ПОПРЕДУПРЕЖДЕНИЮТОРГОВЛИЛЮДЬМИВНАЦИОНАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОРЕСПУБЛИКИСЕРБИЯ*

Тяжело представить, что по сей день торговля людьми существует в европейских 
государствах, и что с этой проблемой с трудностью справляемся даже в XXI веке. К 
решению нужно приступать как с национального уровня, так и с международного. 
Сербия присоединилась к большинству международных договоров по предупреждению 
и пересечению торговли людьми, и в целом защиты прав человека, и привела свое 
национальное законодательство в соответствие с этими договорами. В рамках данной статьи 
будут проанализированы обязательства Сербии по этим договорам и национальные меры, 
принятые Сербией с целью предотвращения торговли людьми и защите прав и свобод 
своих граждан. Насколько эти меры являются достаточными и эффективными, будет 
проанализировано на конкретном примере дела, возбужденного против Сербии в Европейском суде по правам человека 
(ЕСПЧ).  
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IMPLEMENTATIONOFINTERNATIONALTREATIESONPREVENTINGTRAFFICKINGINHUMANBEINGSINTO
THENATIONALLEGISLATIONOFTHEREPUBLICOFSERBIA**

It is hard to imagine that till nowadays human trafficking exists in European countries, and that we can hardly cope with this problem 
even in the 21st century. The solution must be started both at the national and international level. Serbia has indeed acceded to most of 
the international treaties on the prevention and suppression of human trafficking and the protection of human rights in general, and has 
brought its national legislation in line with these treaties. Within the framework of this article, some of them, to which Serbia is a participant, 
will be analyzed, as well as national measures taken by Serbia to prevent human trafficking and protect the rights and freedoms of its 
citizens. On a specific example of a case initiated against Serbia in the European Court of Human Rights (ECHR) will be analyzed how 
sufficient and effective these measures are. 
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Введение
Согласно Венской конвенции о праве международных 

договоров 1969 г., договор — «означает международное со-
глашение, заключенное между государствами в письмен-
ной форме и регулируемое международным правом, неза-
висимо от того, содержится ли такое соглашение в одном 
документе, в двух или нескольких связанных между собой 
документах, а также независимо от его конкретного наиме-
нования» [2, ст. 2а]. Договаривающиеся стороны должны 
выполнять свои договорные обязательства в соответствии 
с принципом pacta sunt servanda [2, ст. 26]. «Национальная 
имплементация международно-правовых норм заключает-

ся не только в правотворческой деятельности государства, 
предпринимаемой в целях «прописки» данных правил по-
ведения в своей правовой системе, но и в осуществлении 
широкого комплекса организационно-исполнительных и 
контрольных мероприятий, направленных на непосред-
ственную реализацию этих норм внутри страны» [3, с. 
165]. Республика Сербия взяла на себя важные междуна-
родные обязательства в области предотвращения торговли 
людьми [1]. Эти обязательства вытекают из присоедине-
ния к Конвенции ООН против транснациональной орга-
низованной преступности и дополнительных протоколов 
к ней (Конвенция и протоколы ратифицированы в 2001 
году Союзной Республикой Югославией (далее СРЮ) [5], 
правопреемником которой является Сербия) и Конвенции 
Совета Европы о противодействии торговле людьми (ра-
тифицирована Республикой Сербией в 2009 году [4]). Для 
выполнения обязательств по этим международно-право-
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вым актам государство приступило к созданию адекватной 
материально-правовой и институциональной базы. 

Анализ национального права Сербии
В доктрине международного права отмечается, что 

среди прочего, «к преступлениям международного ха-
рактера относятся преступные посягательства на личные 
права человека (рабство и работорговля, торговля людьми 
без цели обращения в рабство, сексуальная эксплуатация, 
бесчеловечные или унижающие достоинство виды обра-
щения и наказания)» [7, с. 59]. Важно отметить, что Сербия 
еще в своей первой Конституции запрещала рабство и все 
деяния схожие с рабством. Первая Конституция Сербии 
была принята в городе Крагуевац в 1835 году, тогда Сер-
бия была княжеством – Конституция Княжества Сербии 
от 1835 г. Документ закреплял права и свободы граждан, 
такие как право на судебное разбирательство и независи-
мость судебной власти, свободу передвижения, неприкос-
новенность личности, неприкосновенность жилища, право 
выбора профессии, равенство граждан независимо от их 
вероисповедания и национальности и т.п., а одновременно 
отменял рабство (статья 118 Конституции гласит: «Когда 
раб попадает на сербскую землю, с этого момента он ста-
новится свободным, будь он тем, кого привели в Сербию, 
или тот, кто сам сбежал в нее. Серб может покупать раба, 
но не продавать»). 

Нынешняя Конституция Республики Сербия 2006 г., 
на сегодняшний день являющаяся важнейшим правовым 
и политическим актом, содержит положения о запрете 
торговли людьми. Эти положения помещены в часть Кон-
ституции, касающуюся прав и свобод человека. Этот акт 
гарантирует и непосредственно применяет права челове-
ка, гарантированные общепризнанными нормами между-
народного права и подтвержденные международными 
договорами. Статья 26 Конституции запрещает торговлю 
людьми: «Никто не может содержаться в рабстве или в 
положении, сходном с рабством. Любая форма торгов-
ли людьми запрещена. Принудительный труд запрещен. 
Сексуальная или экономическая эксплуатация лица, на-
ходящегося в неблагоприятном положении, считается 
принудительным трудом» [6, ст. 26]. Помимо запрета на 
торговлю людьми, Конституция гарантирует судебную за-
щиту любому, у кого нарушено какое-то право. Каждому 
гарантируется жизнь [6, ст. 24], свобода [6, ст. 27], физиче-
ская и психическая неприкосновенность [6, ст. 25]. Это за-
ложило нормативные основы борьбы с торговлей людьми. 
Эти нормативные основы получили дальнейшее развитие 
в других правовых актах Сербии.

Уголовный кодекс Сербии 2005 г. разделил и конкрет-
но запретил уголовные деяния, такие как: торговля людь-
ми (ст. 388), торговля детьми с целью усыновления (ст. 389), 
установление отношений рабства и перевозка лиц, состоя-
щих в рабстве (ст. 390). 

Стратегия борьбы с торговлей людьми — это по-
литико-правовой документ, принятый Правительством 
Республики Сербия в 2006 году. Он был принят в соот-
ветствии с Руководством по разработке и реализации 

комплексных национальных мер по борьбе с торговлей 
людьми (Guidelines for the Development and Implementation of 
a Comprehensive National Anti-Trafficking Response), подготов-
ленным Международным центром по развитию миграци-
онной политики (ICMPD). Стратегия 2006 г. состоит из ряда 
мер, которые должны быть предприняты для своевремен-
ного и всестороннего реагирования на проблему торговли 
людьми, с особым упором на защиту прав жертв такой 
торговли. Этот документ принят на основе ратифициро-
ванных международных конвенций по предотвращению 
транснациональной организованной преступности [12, с. 
200-201]. В документе упоминается, что Республика Сер-
бия унаследовала международно-правовые обязательства, 
взятые на себя подписанием СРЮ Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности и Про-
токола о предупреждении и пресечении торговли людь-
ми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 
а также Протокола против незаконного ввоза мигрантов 
по суше, морю и воздуху, которые дополняют настоящую 
Конвенцию, принятую в Палермо с 12 по 15 декабря 2000 
года. Конвенция ООН против транснациональной органи-
зованной преступности направлена на содействие между-
народному сотрудничеству между полицией и судебными 
органами в целях пресечения и предотвращения трансна-
циональной организованной преступности. Конвенция яв-
ляется юридически обязательным документом для стран, 
которые ее ратифицировали, в том числе для Сербии.

Кроме того, в Стратегии содержится прямая ссылка 
на уже упомянутую статью 388 Уголовного кодекса Сер-
бии, которая гласит: «Кто вербует, перевозит, передает, 
продает, покупает, посредничает силой или угрозой, вво-
дя их в заблуждение или удерживая в заблуждении, злоу-
потребляя властью, доверием, отношениями зависимости, 
трудными обстоятельствами другого, удержанием личных 
документов или предоставлением или получение денег 
или иной выгоды при продаже, укрывательстве или со-
держании другого лица, а также с целью эксплуатации его 
труда, принудительного труда, совершения преступных 
действий, проституции или иных видов сексуальной экс-
плуатации, попрошайничества, использования в порно-
графических целях, установления в рабское или аналогич-
ные отношения, с целью конфискации органов или частей 
тела либо для использования в вооруженных конфликтах, 
наказываются лишением свободы на срок от двух до десяти 
лет.» [10]. Далее, Стратегия обращает внимание на следу-
ющие статьи Уголовного кодекса Сербии: 389 – торговля 
детьми для усыновления; 390 – установление отношений 
рабства и перевозка лиц, состоящих в рабстве. Особое 
внимание документ уделяет защите женщин и детей от 
торговли, как уязвимых категорий населения, а также со-
держит отдельные разделы, такие как: помощь и защита 
жертв; институциональная основа и координация деятель-
ности, стратегические цели (институциональная основа, 
профилактика, помощь, защита и реинтеграция жертв, 
международное сотрудничество, мониторинг реализации 
механизмов противодействия торговле людьми и оценка 
результатов) и т. п. Имеются два приложения к Стратегии: 
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Приложение 1 – стратегические объекты борьбы с торгов-
лей людьми в Республике Сербия и Приложение 2 – схема 
республиканской команды по борьбе с торговлей людьми.  

Так как женщины и дети находятся в особо уязвимом 
положении перед данной проблемой, в 2017 году была 
принята отдельная стратегия – Стратегия предотвращения 
и пресечения торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и защиты жертв на 2017–2022  гг. («Службени глас-
ник РС», № 77 от 11 августа 2017 года) и План действий по 
реализации Стратегии предотвращения и пресечения тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и защиты 
жертв на 2019 и 2020 годы («Службени гласник РС», № 50 
от 12 июля 2019 года). В нормативной части данной Страте-
гии содержится ссылка на многочисленные национальные 
законодательные акты, регулирующие торговлю людьми и 
ее последствия1. 

Дело «Зорица Йованович против Сербии» в Евро-
пейском суде по правам человека (ЕСПЧ)

Дело основано на статье 34 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г., которая ратифициро-
вана Республикой Сербией (ратифицирована в 2003 году 
государством Сербия и Черногория, правопреемником 
которого является Сербия), а касается оно заявления г-жи 
Зорицы Йованович, гражданки Сербии.

Заявительница родила здорового мальчика 28 октя-
бря 1983 года в государственном учреждении — медицин-
ском центре в г. Чуприи (Сербия). Мать проводила время с 
сыном до 23 часов 30 октября 1983 года, когда врачи ей ска-
зали, что на следующий день их с сыном выпишут из боль-
ницы. Около 6:30 утра 31 октября 1983 г. дежурный врач 
сообщил заявительнице, что ее ребенок умер, но руковод-
ство больницы не разрешило ей увидеть своего ребенка. 
Она и ее семья получили заверения от медицинского цен-
тра, что вскрытие ребенка будет проведено в Белграде, и по 
этой причине не удалось похоронить тело младенца [12, с. 
149-153].

В течение 2001 и 2002 гг. сербские СМИ начали сооб-
щать о многочисленных случаях схожих с делом заявителя, 
в результате чего 24 октября 2002 г. заявительница обрати-
лась в медицинский центр в г. Чуприи с запросом предо-

1	 Например:	Уголовный	кодекс	 (2005	 г.),	Уголовно-процессуаль-
ный	 кодекс	 (2011	 г.),	 Закон	 об	 ответственности	 юридических	
лиц	за	совершение	уголовных	преступлений	(2008	г.),	Закон	об	
организации	и	компетенции	органов	 государственной	власти	в	
области	борьбы	с	организованной	преступностью,	коррупцией	и	
иными	тяжкими	уголовными	преступлениями	(2002	г.),	Закон	о	
конфискации	имущества,	полученного	в	результате	совершения	
уголовных	преступлений	(2013	г.),	Закон	о	полиции	(2016	г.),	За-
кон	об	иностранцах	(2008	г.),	Закон	о	несовершеннолетних	пра-
вонарушителях	и	уголовной	защите	несовершеннолетних	(2005	
г.),	Закон	о	международной	правовой	помощи	по	уголовным	де-
лам	(2009	г.),	Закон	об	управлении	миграцией	(2012	г.),	Закон	об	
убежище	(2007	г.),	Закон	о	гендерном	равенстве	(2009	г.),	Закон	
о	Красном	Кресте	Сербии	(2005	г.),	Закон	о	омбудсмена	(2005	г.),	
Закон	о	социальной	защите	(2011	г.),	Закон	об	условиях	направ-
ления	работников	на	временную	работу	за	границу	и	их	защите	
(2015	г.),	Закон	о	запрещении	дискриминации	 (2009	г.),	Закон	
о	здравоохранении	(2005	г.),	Семейный	кодекс	(2005	г.),	Закон	
об	основах	системы	образования	и	воспитания	(2009	г.),	Закон	о	
труде	(2005	г.)	и	т.	п.

ставить всю соответствующую документацию, касающуюся 
смерти ее сына. Медицинский центр сообщил заявитель-
нице, что ее сын скончался 31 октября 1983 г. в 7:15 утра и 
что его смерть наступила без указания причины (exitus non 
sigmata). Муниципалитет Чуприи сообщил заявительнице, 
что рождение ее ребенка было зарегистрировано в муни-
ципальных записях, но смерть не была зарегистрирована. 
В январе 2003 г. муж заявительницы подал заявление о воз-
буждении уголовного дела против медицинского персона-
ла данного центра в Чуприи, полагая, что они несут ответ-
ственность за похищение его сына [12, с. 149-153].

В октябре 2003 г. прокуратура отклонила жалобу за-
явителя как неподкрепленную доказательствами. Доказа-
тельств того, что по данному делу велось расследование, 
обвинение не представило. Тело сына заявительницы так 
и не было передано ни ей, ни ее семье. Они так и не полу-
чили отчет о вскрытии и не были уведомлены о том, где 
предположительно захоронено тело ребенка. Заявитель 
несколько раз госпитализировался, среди прочего, из-за 
различных симптомов депрессии, начиная с 1999 г. [12, с. 
149-153].

Власти Сербии сформировали Следственную комис-
сию, чтобы установить правду о пропаже новорожденных 
детей из родильных домов в нескольких городах Сербии в 
результате чего был подготовлен отчёт. В отчете говорится 
о наличии серьезных недостатков в действующем в соот-
ветствующий период законодательстве, а также в проце-
дурах в государственных органах и организациях здравоох-
ранения, а также о необходимости внесения изменений в 
соответствующее законодательство [12, с. 149-153].

Заявительница подозревала, что ее сын еще жив и что 
его незаконно отдали на усыновление. Она также указала, 
что нарушение ее права знать правду о своем сыне продол-
жается, и что она на протяжении многих лет жаловалась в 
различные инстанции. Ответчик (Республика Сербия) за-
явил, что соответствующее событие имело место до того 
времени, когда Конвенция вступила в силу в отношении 
Сербии. Это означает, что Сербия возражала против отсут-
ствия у Европейского суда по правам человека юрисдик-
ции ratione temporis [12, с. 149-153].

В данном случае Суд установил, что жалоба заявителя 
была связана с длящимся правонарушением, поэтому Суд 
установил наличие юрисдикции в данном деле. Эта ситу-
ация возникла до ратификации Конвенции Республикой 
Сербией и продолжалась после ратификации. Данный 
момент важен для понимания фактов, возникших после 
этой ратификации. Суд отклонил возражение ответчика 
(Республики Сербия), который ссылался на тот факт, что 
заявитель не представил его в течение шести месяцев по-
сле вступления в силу Конвенции в отношении Сербии. 
[8] Суд отклонил это возражение государства-ответчика, 
посчитав, что указанный срок был установлен для право-
вой определенности, чтобы вопросы из Конвенции были 
рассмотрены в разумные сроки, и чтобы они не были по-
стоянно открытыми для споров. Было указано, что этот 
шестимесячный период исчисляется с даты окончательно-
го решения, к которому внутренние средства правовой за-
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щиты были исчерпаны. Позиция Суда заключается в том, 
что период в шесть месяцев не применяется к ситуациям, 
которые длятся и когда имеет место постоянное наруше-
ние охраняемой собственности [8].

Суд установил, что ответчиком были нарушены поло-
жения ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни) 
и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты) 
Конвенции, и присудил заявительнице 10.000 евро в каче-
стве справедливой компенсации за нарушение ее права 
государством-ответчиком. Он также присудил ей сумму в 
размере 2 750 евро в качестве компенсации расходов, по-
несенных в этом суде.

Заключение
В заключении следит отметить, что Сербия является 

участником большинства международных договоров по за-
щите прав человека, как универсальных, так и региональ-
ных, что является важным для возможности гражданам 
Сербии обращаться в международные учреждения для 
защити своих прав, если они посчитали, что государство 
нарушило их права, но у них не удалось этого доказать в 
национальных судебных учреждениях. Граждане Сербии, 
например, могут обращаться с жалобой в договорные ор-
ганы по правам человека (в рамках системы ООН) [9, с. 82–
93] или в Европейский Суд по правам человека. Не ограни-
чиваться только национальными судами является важным 
элементом, особенно когда речь идет о правах и свободах 
каждого человека. 

Ситуация сербской гражданки З. Йованович, к сожа-
лению, не является единственной, и до сих пор остается 
открытым вопрос исчезновения детей в Сербии. Республи-
ка Сербия после окончания войны стоит на пути прогрес-
сивного развития и много делает для защиты прав граж-
дан. Однако до сих пор присутствует проблема торговли 
людьми в целях продажи человеческих органов, а также 
для различных видов эксплуатации – как сексуальной, так 
и трудовой. Наличие этой проблемы усугубляется также 
сложностями раскрытия таких преступлений. Эта пробле-
ма была очень актуальной в период 1990-х г., особенно в 
связи с конфликтом в сербском автономном крае Косово 
и Метохия. Отследить такие преступления не всегда легко, 
учитывая, что многие структуры прямо или косвенно под-
держивают некоторые виды деятельности, являющиеся ча-
стью процесса торговли людьми. 
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Desertification is a phenomenon of loss of land productivity 
that is both an environmental and development issue [1]. This is 
due to anthropogenic forcing and climate variability [2], as well 
as changes in biodiversity, especially in West Africa. However, 
the multiplicity of quantitative information, the disciplines 
involved, and the lack of national reference data are obstacles to a 
methodical analysis of trends in this phenomenon.

Nevertheless, environmental monitoring is a strategic issue 
for the development of West African countries. Evidence of 
this are the numerous documents and national environmental 
action plans developed since the Rio Summit in 1992, and their 
growing implementation through critical zone remediation 
projects. However, to be effective, serve decision-making 
purposes and promote a vision for long-term development, such 
communication mechanisms must be multisectoral and receive 
regular support at the regional, national and international levels.

The role of the United Nations Convention to Combat 
Desertification (UNCCD) is central to the establishment of a 
desertification monitoring and assessment mechanism. The 
Convention was adopted in Paris on 17 June 1994 as a result of the 
United Nations Conference on Environment and Development 
(UNCED) in Rio de Janeiro and entered into force on 26 December 
1996. As of April 29, 2023, the Convention has been ratified by 197 
countries, including all African States [10].

In West African States, desertification control, traditionally 
defined and organized by the central state, has recently been 
integrated into the country’s rural or economic and social 
development. The assessment of countries’ efforts to implement 
the UNCCD is based on an inventory of implemented projects 
and programs and their costs. The sums announced during 
the implementation of sectoral programs for reforestation and 
conservation of water and soil resources are indeed significant. 
However, their effectiveness is difficult to measure: on the one 

hand, because the budgets actually allocated are often smaller, 
which leads to achievements that do not match the forecasts, 
and on the other hand, because the impact on the standard of 
living of the population, which is the central goal of combating 
desertification, is not well understood. . Finally, the changes in the 
rural world, which have been marked by significant changes over 
the past few decades, especially in socio-economic terms, require 
the renewal of interventions and national strategies to combat 
desertification. The problems of desertification are reflecting 
in Sustainable Development Goals (SDGs). By 2030, combat 
desertification, restore degraded lands and soils, including lands 
affected by desertification, droughts and floods, and strive for 
a land degradation free world desertification, restore degraded 
lands and soils, including lands affected by desertification, 
droughts and floods, and strive for a land degradation free world 
[8].

For vegetation under the influence of increased pressure, 
several main stages of degradation can be characterized before 
reaching the threshold of irreversibility: changes in the biomass 
and composition of vegetation depending on climatic cycles and 
random events (exceptional drought, fire, disease); changes in 
the floristic composition under the influence of herbivores and 
during cultivation: the transition from plants suitable for human 
consumption (or valuable for livestock) to less acceptable species; 
replacement of steppe species with post- cultural ones ; decreased 
diversity and productivity; reduction of perennial vegetation 
cover, reduction of phytomass and volume of plants; reducing 
the ability of the natural environment to grow and reproduce.

This process can be adapted to characterize the gradual 
disappearance of animal populations (domestic or wild) 
under desertification conditions. Deterioration of soil quality, 
inseparable from water impact, occurs in four separate stages: 
change in the condition of the soil surface (threshing, siltation): 
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deterioration of water functioning ( water availability of the 
soil and its efficiency of use, decrease in infiltration , increase 
in runoff); fertility erosion (organic matter content, nitrogen 
content, water cation exchange); reduced structural stability; 
water and/or wind erosion; human-caused salinization resulting 
from improper irrigation leading to soil sterilization.

Thus, desertification is a continuous, gradual process 
that can lead to an irreversible transformation of the natural 
environment. For each stage, there are thresholds associated with 
climatic and geo -socio-economic conditions. This is the result of 
both natural phenomena and processes caused by human misuse 
of space and its resources. Only through human intervention can 
it be slowed down and stopped.

The combined effects of drought and increasing 
anthropogenic pressure in West Africa on land and plant 
resources have resulted in multiple ecosystem disruptions and 
loss of biodiversity in these regions. West Africa has many 
diverse landscapes and environments due to its climate, and 
many different types of ecosystems can be distinguished: coastal, 
insular, mountainous, desert, oasis, and wetlands.

Referring to a number of studies conducted in the West and 
South of the Sahara, the Experts emphasize: “Anthropogenic 
disturbances cause the depletion of natural vegetation, soil 
degradation (water and wind erosion), deterioration of the water 
regime of the land., as well as a decrease in the efficiency of using 
water for growing plants” [3].

Thus, the consequences of these disturbances affect the 
biological resources and land potential. These, in turn, cause 
disruptions in human activities, which can go as far as land use 
abandonment and population migration to areas considered 
more hospitable. The concentration of this population in the 
least arid areas, especially in dry sub- humid areas , increases the 
risk of environmental degradation in these previously relatively 
stable regions, leading to the impoverishment of the agricultural 
world [2].

After the summit in Rio de Janeiro in 1992, the international 
community adopted the United Nations Convention to 
Combat Desertification (UNCCD) in 1994. The main goal of 
the latter is to “combat desertification and mitigate the effects 
of drought in countries experiencing severe drought and/or 
desertification, especially in Africa, through effective measures 
at all levels, supported by international agreements to combat 
desertification.” cooperation and partnership in an integrated 
approach, compatible with Agenda 21, to help achieve sustainable 
development in affected areas.” [2] It bases desertification control 
on a bottom-up, decentralized and participatory approach.

At the regional and subregional levels, its implementation 
requires the development of regional and subregional action 
programs to combat desertification. The Convention has 
developed ways to address the issue of a subregional framework 
for dialogue, coordination and action. Of its seven components, 
three relate to the measurement and monitoring of this 
phenomenon: the establishment of a database and information 
dissemination system on desertification in, the assessment of 
the state and dynamics of this desertification process, and the 
establishment of a regional network for continuous monitoring 
of ecosystems.

National action programs to combat desertification are stra-
tegic instruments for the implementation of the Convention at the 
national level. Designed and implemented under the responsibil-

ity of countries, they develop many aspects related to desertifica-
tion and, in particular, call for the creation of information systems 
on desertification.

The Convention to combat desertification are strategic 
documents developed by countries on a participatory basis in 
accordance with the principles. They explain the terms of this 
participatory approach and present the means of harmonization 
used, often emphasizing a gender perspective; link the issue of 
desertification with the other two Rio conventions (biodiversity 
and climate) in terms of synergy; represent the country’s natural 
resources and constraints, identify the drivers of desertification, 
and provide an overview of desertification by major region or 
major land use system, and by the number of hectares at risk of 
extinction and desertification. The figures presented on the ba-
sis of this Convention are based on the compilation of a variety 
of scientific, industry and project documents; conduct an inven-
tory of the actions taken by the state to combat desertification, 
detailing major projects for reforestation and conservation of 
water and soil resources, as well as projects for rural develop-
ment, support for agriculture and livestock, and improvement of 
rural infrastructure; represent the institutional mechanism set up 
to facilitate their implementation, including decentralization and 
the establishment of a national coordinating authority (NCO) for 
combating desertification, the UNCCD national relay, which is 
usually hosted by the Ministry of the Environment; describe all 
the actions required for the implementation of the NAPs and the 
UNCCD, sometimes giving quantitative estimates of the costs of 
these actions, and make proposals on the mechanism for financ-
ing such actions and proposed partnerships, emphasize the need 
for regular monitoring of the state of desertification and monitor-
ing and evaluation of the NEAP, including on the basis of imple-
mentation of information systems.

A network of local observatories for long-term environmen-
tal monitoring has been established since 1994 in the drylands on 
the margins of the Sahara with the aim of harmonizing method-
ologies for the collection and processing of environmental and 
socio-economic data.

In socio-economic terms, the last four decades have been 
marked by significant changes that have fundamentally changed 
the environment and its use, as well as lifestyle and adaptation to 
new conditions. Population growth, sedentary pastoralism, land 
privatization, economic liberalization, the “modernization” of 
agriculture and its expansion are all factors in environmental and 
socio-economic dynamics.

On the other hand, as a result of the clearing, almost all the 
steppes along which water flowed were cleared. Grain farming 
now involves steppes on sandy soils that were once reserved 
exclusively for vast pastures. These changes in use have caused 
widespread erosional phenomena to become even more active: 
wind erosion of sandy soils and water erosion of loamy soils. In 
addition to growing agricultural activities, the main activities are 
still grazing on increasingly declining pastures, hence their over-
grazing, logging for domestic fuel and fiber for local crafts.

In accordance with the UN Convention, methods of pre-
serving and improving the natural environment have tradition-
ally been used by rural residents, sometimes since ancient times 
[5]. Over time, they have been improved, and new solutions have 
also appeared, which are the result of research work, scientific 
experiments or peasant innovations. Since the beginning of the 
20th century in the last century, these methods have been imple-
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mented as part of activities and projects carried out under the 
auspices of the technical services of the state responsible for ter-
ritorial planning and the protection of natural environments (in 
particular, cattle breeding and agriculture). Among the ongoing 
measures to combat desertification or measures to conserve wa-
ter and soil resources, we highlight in the first place: protective 
measures aimed at promoting natural regeneration; water and 
wind erosion control structures such as: tabias construction to 
provide supplementary irrigation (earth embankments, possibly 
reinforced with dry fins or fiber cement slabs) or jessours (earth 
dam reinforced upstream and downstream with a central spill-
way) for protection of cultivated areas from water erosion, while 
promoting deeper irrigation with water; dry stone thresholds and 
terraces on sloping sites; recharging facilities (small gabion dams) 
and flood diversion facilities (small dams with channels) through 
wadis to collect and discharge sewage; production of windbreaks 
from fiber cement boards to limit silting of the steppes; creation of 
forest plantations with eucalyptus trees along the roads in order 
to combat road silting; creation of fodder reserves with subse-
quent planting of various species (such as inert and thorny cacti) 
that contribute to the feeding of cattle, as well as reduce pasture 
pressure on the steppes; creation of forest nurseries to stimulate 
the reproduction of local tree species with a view to their reintro-
duction on the spot.

All these actions contribute to the restoration of the steppes 
through natural regeneration (protection) and their rehabilita-
tion by planting specialized and drought-resistant fodder trees 
and shrubs: cacti, atriplexes , acacias, agaves, millet , etc. These 
shrubs, in addition, allow you to get excellent yields with rainfall 
efficiency ratios of 10 to 75 kg of dry matter per hectare per year 
per millimeter, which is 3-5 times higher than in the steppes with 
a relatively low degree of degradation under the same environ-
mental conditions.

In this connection, it should be noted that the sowing of the 
steppes has so far not led to any major success either in West Af-
rica or the Middle East, despite several hundred attempts. Fer-
tilization trials are inconclusive and even more inconclusive as 
drought increases. Even if fertilization is technically and biologi-
cally feasible, it is never economically justified when it comes to 
steppe pastures.

Desertification control methods the Convention have been 
carefully studied and the identified actions have been replicated 
and improved over time. Efficiency analysis remains rare or little 
known. However, they would allow standards to be set in terms 
of effectiveness of practice in relation to context and profitability .

Monitoring and evaluation emerged in an international con-
text marked by the mixed results of several decades of disparate 
programs and projects to combat desertification and land deg-
radation. Immediately after the Rio de Janeiro summit in 1992, 
many members of the international community proposed con-
ceptual work on environmental performance. The OECD first co-
ordinated research to measure the effectiveness of environmental 
management to facilitate the preparation of national state-of-the-
environment reports, suggesting many indicators based on the 
Pressure, State, Response model.

Today, the UN reaffirms that desertification is particularly 
acute in West Africa. Drylands cover two-thirds of the African 
continent, and three-quarters of drylands used for agriculture 
have already begun to become less productive. According to the 
United Nations Development Program Drylands Demographic 

Assessment 2 the Convention, a total of 45 % of Africa’s popula-
tion lives in drylands that are prone to desertification [4, 6].

In Mali, a three-year period of drought has resulted in the 
loss of crops and livestock, leaving thousands of people without 
adequate food resources. According to the Drylands Resources 
Management Project, an initiative of the State of Kenya, two-
thirds of the country’s land has been severely affected by drought, 
and more than 40 % of cattle and up to 20 % of sheep and goats in 
the country have died.

In Burkina Faso, widespread deforestation threatens to turn 
much of the country’s forests into desert. In early January, the 
country’s vice president drew attention to the worsening prob-
lem, highlighting that the country is losing between 130,000 and 
490,000 hectares of forest land every year due to the expansion of 
agricultural land and increased demand for raw firewood. Shep-
herds bear some responsibility for the deterioration of Tanzania’s 
forests as they move their flocks from the arid northern regions to 
the forests in the south rich in vegetation and water [7].

After the adoption of the UN Convention on Desertification, 
a solution to the problem at the continental level was proposed. 
Wildfires can also play a role in forest degradation in dry regions 
[9]. Fires, sometimes ignited to clear farmland, predispose the soil 
to erosion and expose it to sunlight and other elements that can 
change its composition and prevent the regeneration of the for-
est species that grew on it. Fires can also endanger nearby forest 
areas as grazing animals move to new areas in search of food, 
thereby increasing pressure on the resources of those areas and 
causing overgrazing. Fires are the main cause of desertification in 
the Sahel region of North Africa, where dryland degradation is 
particularly pronounced.

In Africa, dryland degradation is forcing residents who can 
no longer live off their land to move to urban areas. According to 
the United Nations Population Division, the population of Lagos 
in Nigeria will increase from 13.4 million in 2000 to 23.2 million in 
2015, due in part to an influx of displaced rural communities. This 
trend can be observed in many other dry regions of the world. 
And as the population of cities located on or near drylands con-
tinues to increase, so does the pressure on limited hydrological 
resources. David Seckler of the International Institute for Water 
Management estimates that by 2025, 1 billion people will live in 
countries experiencing absolute water scarcity [8].

The approach developed by the UNCCD includes combat-
ing desertification as a component of dryland development strat-
egies and programs. In particular, the monitoring and evaluation 
system approved by the international community at the Fifth 
Conference of the Parties, held in Geneva in October 2003, con-
sists of three components: observation and monitoring of the nat-
ural environment, expressed in terms of monitoring indicators; 
evaluating the results of actions to combat desertification through 
indicators of achievement and impact; measurement of progress 
towards fulfilling commitments made by UNCCD members [7]. 
The adopted indicators, called process and investment indicators, 
refer to the institutional state of the process of developing and 
implementing programs to combat desertification, as well as to 
the financial obligations associated with them. These three com-
ponents are integrated into the overall framework that makes up 
the desertification information system.

Areas such as the Sahel are most affected by the phenome-
non of desertification. With a quarter of the world’s population 
living in drylands and nearly two thirds of Africa’s population 
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living in these areas, desertification is a survival problem. The 
advance of the desert leads to a reduction in arable land and, 
as a result, puts the rural population at risk of food shortages. 
Added to this is the reduction in arable land, the decrease in 
rainfall and poverty, which prevent the acquisition of technol-
ogies that allow them to produce products in the off-season. 
Populations dependent on land for survival are often forced 
to migrate.

Hunger doesn’t just affect men. In the Sahel regions, it 
is customary for ranchers to move south during the warmest 
months of the year, where the grass can be said to be greener. 
This phenomenon, known as “cattle drive”, continued for de-
cades, if not hundreds of years. Since the 1990s, it has become 
increasingly complex. This is due to the fact that periods of 
drought are becoming longer; pastoralists are forced to start 
the process of transhumance earlier and earlier during the 
year and extend it for a longer period. However, as arable 
land becomes scarcer, sedentary farmers don’t have as much 
pasture as they once did and have to share what little they 
have, often barely enough, with starving pastoralists and 
their livestock.

Mutual understanding between pastoralists and farmers 
eventually collapses, and then tensions in the communities begin 
to grow, which sometimes takes a very violent turn. For example, 
in Mali or Chad, conflicts between nomadic pastoralists and set-
tled farmers have resulted in hundreds of deaths; we remember 
in particular the deadly attack on the village of Koro in the Mopti 
region amid tensions between pastoralists and farmers.

The initial conclusion is that desertification is not something 
we can completely stop. However, steps can be taken to slow 
down the process and therefore mitigate its effects. There are 
several projects in Africa to combat desertification through refor-
estation, restoration of lost biodiversity, or even by encouraging 
changes in practice.

The Great Green Wall is a project that continues the work 
of the UN Convention, created by the African Union. It provided 
for the creation of a green wall with an area of 11 million hectares. 
This project “implements actions to halt or reverse the current 
trend of land degradation and biodiversity loss in the drylands of 
Africa, as well as to ensure ecosystem resilience to the impacts of 
climate change. regions of Africa. This project concerns the coun-
tries of the Sahelian strip, which are affected in the first place. 
This initiative, which should be country-led (which reports to the 
African Union), is based on regenerative agriculture and chang-
ing the behavior of affected populations.

Thus, the fight against desertification and land degradation 
is, first of all, a fight for changing the behavior and practices of 
the local population. We find that with proper practice and the 
will of states, rural populations can slow down or even stop the 
process of desertification. While countries such as Ethiopia, Su-
dan or Niger have made significant progress in the struggle for 
the return of lost nature, in others, such as Burkina - Faso, Mali or 
Mauritania, there is more modest progress. A significant delay in 
the progress of this Great Green Wall should be noted, as it has 
only reached 4 million hectares of restored land out of 100 million 
planned for the period up to 2030.

The ongoing insecurity in these Sahel countries and the lack 
of available resources are constraining factors for the implemen-
tation of the Great Green Wall project. The resources needed for 
this project are being systematically reallocated to tasks deemed 

more urgent, including restoring security. However, there is hope 
if these funds are managed in an efficient and transparent man-
ner.
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КОНВЕНЦИИПОВОДНО-БОЛОТНЫМУГОДЬЯМ(COP14)

Водно-болотные угодья известны как «почки земли», и защита водно-болотных угодий 
является общей обязанностью всего человечества. Рамсарская конвенция была подписана 
представителями 18 стран в прибрежном городе Рамсар (Иран) 2 февраля 1971 г. В настоящее 
время Рамсарская конвенция насчитывается 172 участника, Китай стал 67-м (ратифицировал 
в 1992 г.). Конференция участников Рамсарской конвенции по водно-болотным угодьям 
(СОР) обычно проводится раз в три года, последняя COP14 прошла в ноябре 2022 г. впервые 
в Китае в городе Ухань. Всего на COP14 была принята 21 резолюция и выдана партия 
сертификатов «Международный город водно-болотных угодий» (International Wetland City). В 
рамках настоящей статьи анализируются основные итоги COP14 и выявляются ключевые 
тенденции управления и рационального использования водно-болотных угодий, их фауны и 
флоры.
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TOTHERAMSARCONVENTIONONWETLANDS(COP14)

Wetlands are known as the “kidneys of the earth” and the protection of wetlands is a shared responsibility of all mankind. The Ramsar 
Convention was signed by representatives of 18 countries in the coastal city of Ramsar (Iran) on February 2, 1971. Currently, the Ramsar 
Convention has 172 participants, China became the 67th (ratified in 1992). The Conference of the Parties to the Ramsar Convention on 
Wetlands (COP) is usually held every three years, the last COP14 was held in November 2022 in Wuhan, China. A total of 21 resolutions 
were adopted at COP14 and a batch of International Wetland City certificates were issued. This article analyzes the main outcomes of 
COP14 and identifies key trends in the management and sustainable use of wetlands, their fauna and flora.
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Чэнь Гуйсинь

Проведение Китаем COP14 в ноябре 2022 г.
Водно-болотные угодья являются важной экосистемой 

на Земле, которая выполняет различные экологические 
функции, такие как сохранение воды, очистка воды, регули-
рование климата и поддержание биоразнообразия [1]. «Во-
дно-болотные экосистемы представляют собой наиболее 
продуктивные экосистемы на Земле» [2]. 

С целью сохранения водно-болотных угодий 2 февра-
ля 1971 г. была принята Рамсарская конвенция о водно-бо-
лотных угодьях, имеющих международное значение, глав-
ным образом, в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц (далее – Рамсарская конвенция). «Уникальность Рам-
сарской конвенции состоит в том, что она основывается на 
экосистемном подходе, нацелена не только на сохранение 
водоплавающих птиц, но и на признание водно-болотных 
угодий экосистемами, имеющими исключительно важное 
значение для сохранения биологического разнообразия и 
для благосостояния человека» [3]. В ст. 6 Рамсарской кон-
венции указывается на периодическую необходимость про-
ведения Конференции всех сторон в следующих целях: «а) 
обсуждать выполнение настоящей Конвенции; b) обсуж-

дать дополнения и изменения в Списке; с) рассматривать 
информацию относительно изменений в экологическом 
характере водно-болотных угодий, включенных в Список, в 
соответствии с параграфом 2 Статьи 3; d) давать общие и 
специальные рекомендации Договаривающимся сторонам 
относительно охраны, управления и рационального исполь-
зования водно-болотных угодий, их фауны и флоры; е) об-
ращаться с просьбой к соответствующим международным 
органам относительно подготовки отчетов и статистических 
данных, носящих, в основном, международный характер и 
касающихся водно-болотных угодий» [4]. Тем важнее ана-
лизировать итоги этих конференций сторон (в английском 
языке используется аббревиатура COP- Conference of the 
Parties), чтобы понимать современные тенденции в сфере 
охраны, управления и рационального использования во-
дно-болотных угодий, их фауны и флоры. 5 ноября 2022 г. 
COP14 открылась одновременно на основной площадке в 
Ухане (Китай) и в филиале в Женеве (Швейцария). Утверж-
денная тема Конференции — «Действия в интересах людей 
и природы» - была направлена на решение трех кризисов: 
утрата биоразнообразия, изменение климата и загрязнение. 
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5 ноября 2022 г. председатель КНР Си Цзиньпин по ви-
деосвязи принял участие в церемонии открытия COP14 и 
выступил с речью под названием «Забота о водно-болотных 
угодьях, защита будущего и продвижение глобальных дей-
ствий по защите водно-болотных угодий». Си Цзиньпин от-
метил, что в 2022 г. был принят «Закон КНР об охране водно-
болотных угодий» [5], в соответствии с которым была создана 
система защиты и охраны водно-болотных угодий Китая, что 
является историческим успехом. Си Цзиньпин подчеркнул, 
что Китай разработал «План пространственного расположе-
ния национальных парков», в соответствии с которым будет 
учрежден ряд национальных парков один за другим, вклю-
чено около 11 миллионов гектаров водно-болотных угодий в 
систему национальных парков, а также создано националь-
ное планирование защиты водно-болотных угодий и будут 
реализованы крупные проекты по защите водно-болотных 
угодий [6]. 

В этой Конференции приняли участие в общей слож-
ности более 1100 представителей из 142 из 172 договарива-
ющихся сторон, а также представители международных ор-
ганизаций и НПО [7]. COP14 завершила свою повестку дня 
и закрылась 13 ноября 2022 г. На Конференции был принят 
ряд важных итоговых документов, включая «Уханьскую де-
кларацию» и «Глобальную стратегическую схему сохранения 
водно-болотных угодий на 2025–2030 годы». Конференция 
придала большое значение роли молодежи и коренных на-
родов в реализации Рамсарской Конвенции и сохранении во-
дно-болотных угодий.

Можно выделить следующие важные моменты на 
СОР14: церемонию открытия, министерский сегмент высо-
кого уровня, заслушивание отчетов, специальные мероприя-
тия - вручение Рамсарских премий (Ramsar Awards) и серти-
фикатов «International Wetland City», а также рассмотрение и 
принятие резолюций.

То, что Китай провел COP14, вполне заслуженно, пото-
му что Китай является единственной страной в мире, дважды 
завершившей национальное обследование ресурсов водно-
болотных угодий [8]. Последние результаты исследования 
Государственного управления лесного и степного хозяйства 
КНР показали, что с 2012 г. в Китае было добавлено и вос-
становлено более 800 000 гектаров водно-болотных угодий, и 
в настоящее время в стране насчитывается 64 водно-болотных 
угодья международного значения, 29 водно-болотных угодий 
национального значения и 1021 водно-болотное угодье про-
винциального (муниципального) значения [9]. На сегодняш-
ний день в Китае насчитывается 13 из 43 «Международных 
городов водно-болотных угодий», что соответствует первому 
месту в мире по количеству [10].

Важная повестка дня COP14
На Конференции были рассмотрены три важных вопро-

са, проанализируем их подробнее.
Аккредитация городов в качестве международных с водно-

болотными угодьями. Сегодня в городах мира проживает 4 
миллиарда человек, около половины населения мира. При 
сохранении и устойчивом использовании городские водно-
болотные угодья могут принести городам многочисленные 

экономические, социальные и культурные выгоды. Во время 
штормов городские водно-болотные угодья поглощают из-
быточные осадки, что снижает наводнения в городах и пре-
дотвращает стихийные бедствия и связанные с ними расхо-
ды. Обильная растительность на городских водно-болотных 
угодьях действует как фильтр для бытовых и промышленных 
отходов и способствует улучшению качества воды. Призна-
вая важность городов и городских водно-болотных угодий, 
Конвенция ввела схему аккредитации водно-болотных угодий 
в городах (Резолюции XII.10 и XVI.10). С 2015 г. эта доброволь-
ная схема дает возможность городам, которые ценят свои 
естественные или созданные человеком водно-болотные уго-
дья, получить международное признание и положительную 
огласку своих усилий. Схема аккредитации водно-болотных 
угодий будет поощрять города, находящиеся в непосред-
ственной близости от водно-болотных угодий и зависящие 
от них, особенно водно-болотные угодья международного 
значения, подчеркивать и укреплять позитивные отношения 
с этими ценными экосистемами, например, путем повы-
шения осведомленности общественности о водно-болотных 
угодьях и участия в муниципальном планировании и при-
нятии решений. Схема аккредитации должна способство-
вать дальнейшему сохранению и разумному использованию 
городских и пригородных водно-болотных угодий, а также 
обеспечению устойчивых социально-экономических выгод 
для местного населения.

В рамках Конференции прошла процедура выдачи сер-
тификатов «Международный город водно-болотных угодий» 
уже во второй раз в мире. 28 октября 2018 г. на COP13 в Дубае 
(ОАЭ) шесть китайских городов: Харбин, Хайкоу, Дунъин, 
Чандэ, Чаншу и Иньчуань были аккредитованы как первая 
партия «International Wetland City» [11]. 10 ноября 2022 г. на 
площадке филиала в Женеве секретариат Рамсарской кон-
венции выдал вторую партию сертификатов «Международ-
ные города водно-болотных угодий» 25 городам из 13 стран, в 
том числе Ухань в Хубэе, Лянпин в Чунцине, Хэфэй в Аньхой, 
Цзинин в Шаньдуне, Паньцзинь в Ляонине, Наньчан в Цзян-
си и Яньчэн в Цзянсу, всего 7 городов [12].

Содействие созданию Международного мангрового центра в 
Китае. Мангровые заросли — древесные растительные сооб-
щества, произрастающие в приливно-отливной зоне тропи-
ческих и субтропических побережий, обладающие высокой 
продуктивностью и богатым биоразнообразием, получили 
название «береговых стражей» [13]. Глобальные мангровые 
леса в основном распространены на побережьях 118 стран и 
регионов вдоль Индийского океана и западной части Тихо-
го океана. В настоящее время в мире насчитывается около 15 
млн га мангровых лесов [14]. Однако под влиянием деятель-
ности человека площадь мангровых зарослей в мире умень-
шается со среднегодовой скоростью 1%, по статистике, за по-
следние 50 лет более 1/3 мангровых лесов в мире исчезли [15].

СОР14 активно стремилась заручиться поддержкой всех 
сторон для содействия созданию Международного мангрового 
центра в Китае. Важно в мире иметь единую научно-исследо-
вательскую платформу для международного сотрудничества 
в глобальной защите мангровых лесов, которая была бы со-
средоточена на проведении международных учебных семи-
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наров, научных исследований и специальном образовании, а 
также на проектах по защите мангровых лесов во всем мире. 
Китай — единственная страна, которая в последние годы до-
билась устойчивого роста распространения мангровых лесов 
со среднегодовым темпом роста около 1 % [16]. 

Один из главных итогов Конференции состоял в при-
нятии Глобальной стратегической схемы развития сохранения 
водно-болотных угодий на 2025–2030 годы, что открыло новую 
главу в глобальной защите водно-болотных угодий. Страте-
гическая схема фокусируется на роли сохранения и восста-
новления водно-болотных угодий в содействии устойчивому 
развитию и решении глобальных экологических проблем, 
подчеркивая при этом необходимость укрепления междуна-
родного сотрудничества. Стратегическая схема ускорит дей-
ствия по защите и восстановлению водно-болотных угодий, 
сдержит деградацию водно-болотных угодий и будет полно-
стью согласовываться с Повесткой дня в области устойчивого 
развития, Куньминско-монреальской глобальной рамочной 
программой в области биоразнообразия на период после 
2020 г. [17], с реализацией Парижского соглашения 2015 г. и 
планом «Десятилетие восстановления экосистем ООН».

Анализ резолюций СOP14
В ходе Конференции была принята 21 резолюция, в том 

числе: «Возобновление сертификации «International Wetland 
Cities»»; «Образование в области водно-болотных угодий 
в секторе формального образования» (предложена Респу-
бликой Корея); «Спасибо принимающей стране, Китаю» 
(предложена ОАЭ); «Премия за сохранение Рамсарских во-
дно-болотных угодий (Ramsar Wetland Conservation Award)» 
(предложена Швецией); «Защита, сохранение, восстановле-
ние, устойчивое использование и управление экосистемами 
водно-болотных угодий в решении проблемы изменения кли-
мата» (предложена Испанией); «Обзор четвертого Стратеги-
ческого плана и ключевых элементов пятого Стратегического 
плана»; «Укрепление Рамсарских связей через молодежь» 
(предложена Австралией) [18]. Среди резолюций были при-
няты три, предложенные Китаем, в том числе: «Усиление со-
хранения и управления малыми и микро-водно-болотными 
угодьями», «Создание Международного мангрового центра» 
и «Включение сохранения и восстановления водно-болотных 
угодий в национальную стратегию устойчивого развития». 

Среди рассмотренных проектов отдельные резолюции 
вызвали споры. В проекте «Экологическая чрезвычайная си-
туация, связанная с повреждением водно-болотных угодий 
Рамсарской конвенции», предложенном Украиной и 35 со-
авторами, говорится, что из-за Специальной военной опера-
ции (СВО) России водно-болотные угодья международного 
значения были серьезно повреждены, 16 водно-болотных 
угодий международного значения подверглись неблагопри-
ятному воздействию, а 15 национальных водно-болотных уго-
дий находятся под прямой угрозой. Соавтор проекта США 
назвали данный проект «неудобной» темой из-за его необ-
ходимости. Российская Федерация выступила против этого 
проекта, заявив, что он носит явно политический характер и 
выходит за рамки принципов, изложенных в статье 6.2 Рам-
сарской конвенции. Россия осудила проект как «односторон-

ний» и дискриминационный, отметив, что текст «разжигает 
ненависть», и призвала уточнить реальные основания для ве-
дения СВО. Россия призвала делегатов COP14 отклонить дан-
ный проект. В ходе обсуждения свою поддержку выразили 
Чешская Республика (от имени Европейского Союза), Гру-
зия, Канада, Норвегия, Великобритания, Франция, Албания, 
Новая Зеландия, Япония, США, Гватемала и другие. Некото-
рые государства возражали, утверждая, что проект выходит 
за рамки мандата Рамсарской конвенции и политические 
вопросы следует рассматривать на других форумах. Китай, 
Бразилия, Корейская Народно-Демократическая Республи-
ка, Иран, Венесуэла, Индонезия, Никарагуа, Габон, Куба и 
Боливия выступили против принятия данной резолюции. 
Впоследствии Украина представила пересмотренный текст 
и сделала заявление. Председатель COP14 заявил, что между 
сторонами все еще существуют явные разногласия, консен-
суса достичь невозможно, и требуется голосование. Украина 
воспользовалась своим правом на поименное голосование. В 
итоге проект резолюции был принят 50 голосами против 7 
при 47 воздержавшихся. Данный итог голосования показы-
вает, что 54 государства, то есть большинство, не голосовали 
«за». Представляется, что вопросы экологии не должны по-
литизироваться, тем более что за 50 лет ранее несмотря на 
многочисленные вооруженные конфликты никто не ставил 
подобных вопросов для обсуждения.

Алжир представил проект резолюции «Пересмотр 
Рамсарских критериев и исключение Рамсарских угодий из 
перечня», в котором предлагается исключить из списка Рам-
сарские угодья, расположенные на территориях, не признан-
ных на уровне ООН в составе территории подавшей заявку 
территории. Проект Алжира вызвал озабоченность по по-
воду переноса территориальных вопросов на Конференцию 
участников Рамсарской конвенции по водно-болотным уго-
дьям. Многие представители выступили против, утверждая, 
что Конвенция должна сосредоточиться на экологических 
критериях для водно-болотных угодий международного зна-
чения, а не на политическом статусе, и заявляя, что политику 
и экологию не следует путать. Впоследствии была сформиро-
вана контактная группа под председательством ЮАР, и пре-
зидент ЮАР сообщил, что проект будет отложен для рассмо-
трения на COP15. Гибкость отсрочки рассмотрения проекта 
до COP15 была воспринята многими как признак прогресса.

COP14 подтвердила, что Зимбабве примет у себя COP15. 
После закрытия конференции состоялось 61-е заседание По-
стоянного комитета «Рамсарской конвенции», председате-
лем которого был избран Китай, который в ближайшие три 
года будет полностью руководить процессом Конвенции.

Заключение
Таким образом, на СОР14 были обсуждены и решены 

важные вопросы управления и рационального использова-
ния водно-болотных угодий, в том числе был создан Между-
народный мангровый центр и утверждена Глобальная страте-
гическая схема развития сохранения водно-болотных угодий 
на 2025–2030 годы. К сожалению, в рамках СОР14 были по-
пытки политизации экологических вопросов, которые не 
были поддержаны большинством участников, поскольку 
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защита водно-болотных угодий требует глобального сотруд-
ничества. Для Китая, как государства, впервые проводивше-
го СОР Рамсарской конвенции, этот факт, безусловно, даст 
важный импульс для продолжения модернизации страны, в 
которой человек и природа гармонично сосуществуют.
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грузов. Отношения усложняются, и, соответственно, необходимо совершенствовать их правовое регулирование. В статье 
авторы рассматривают положения международных договоров, регламентирующих трансграничные морские перевозки грузов. 
Сделан вывод о необходимости корректировки некоторых положений современного российского законодательства. Вносится 
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PROBLEMSOFLEGALREGULATIONOFINTERNATIONALMARITIMETRANSPORTOFGOODS

Water spaces have long been used for transport purposes when transporting goods, cargo and passengers. Within the framework 
of international trade, most goods are transported by sea, as the cheapest and most reliable. The development of electronic means 
of communication, technical equipment of sea vessels, the introduction of container cargo transportation into practice, leads to the 
emergence of new participants in legal relations arising from contracts for the carriage of goods by sea. Relations are becoming more 
complicated, and, accordingly, it is necessary to improve their legal regulation. In the article, the authors consider the provisions of 
international treaties regulating cross-border sea transportation of goods. The conclusion is made about the need to adjust some 
provisions of modern Russian legislation. A proposal is being made on the expediency of Russia’s ratification of the United Nations 
Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea 2008.
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В настоящее время четыре международные конвенции 
являются правовой унифицированной базой, представлен-
ной рядом международных договоров: Международная Кон-
венция об унификация некоторых правил о коносаменте 
1924 года (Гаагские правила), Протокол 1968 года об измене-
нии Международной конвенции об унификации некоторых 
правил о коносаменте, подписанной в Брюсселе 25 августа 
1924 года (Гаага-Висбийские правила), Гамбургская Конвен-
ция Организации Объединенных Наций о морской перевоз-
ке грузов 1978 года (Гамбургские правила) и Конвенция Орга-
низации Объединенных Наций о договорах полностью или 
частично морской международной перевозки грузов 2008 
(Роттердамские правила). Однако, несмотря на наличие этих 
международных договоров, существует проблема отсутствия 
единообразия норм, регулирующих трансграничные мор-
ские перевозки.

Принятие Брюссельской конвенции (Гаагские правила) 
1924 года об унификации некоторых правил о коносаменте 
стало первой успешной попыткой урегулирования междуна-
родных морских перевозок.

Конвенция представляет собой документ малого объема, 
состоящий всего из 16 статей, причем 6 статей описывают про-
цедуры ее подписания и денонсации. Так, в протоколе подпи-

сания был предусмотрен альтернативный порядок введения 
ее в действие договаривающимися государствами, это оказало 
влияние на сферу действия конвенции. Если ст. 10 конвенции 
рассчитывала на широкое распространение ее положений, то 
установление альтернативного порядка привело к тому, что 
на практике пределы ее применения оказались более узкими. 
Конвенция распространяется на договоры морской перевозки 
грузов, сопровождаемые коносаментом (или иным товаро-
распорядительным документом). К чартеру Конвенция при-
меняется, если на груз был выдан коносамент для перевозки 
груза третьих лиц. Сфера действия Брюссельской конвенции 
не ограничена лишь государствами-участниками, сторонам 
достаточно сделать ссылку на нее в коносаменте.

Конвенция содержит нормы, касающиеся порядка со-
ставления и выдачи коносамента, его основных реквизитов, 
ответственности перевозчика за потери и убытки груза. Зна-
чительная группа норм направлена на защиту интересов 
морского перевозчика и предусматривает исключения из 
установленных ею правил об ответственности. Таким исклю-
чением, в числе прочих, является правило о навигационной 
ошибке.

Поскольку груз может перевозиться в контейнерах или 
просто в упаковке, одной из основных проблем при опре-
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делении размеров ответственности по Гаагским правилам 
является сложность определения единицы груза. Наиболее 
приемлемым способом для отправителя является указание 
в коносаменте определения того, что будет пониматься под 
единицей груза. Целесообразно грузоотправителю указать и 
стоимость перевозимого груза, цена которого, как правило, 
определяется, исходя из стоимости груза в месте порта по-
грузки. Иначе, ответственность перевозчика, согласно поло-
жениям Конвенции, носит ограниченный характер и выра-
жена в условных единицах, которые в дальнейшем подлежат 
переводу в национальную валюту.

Несмотря на «уникальность» Гаагских правил, их долго-
временное использование привело к тому, что возникла не-
обходимость в их дальнейшем совершенствовании, для этого 
их текст был изменен Протоколом 1968 г. (Гаагско-Висбий-
ские правила). Важнейшим новшеством явилось увеличение 
территориальной сферы применения Конвенции. Потребо-
валась корректировка положений Конвенции в 1979 г. с це-
лью введения более твердой условной единицы, не привязан-
ной к золоту, утратившему стабильную цену.

С течением времени появилась необходимость в при-
нятии нового международного соглашения, которое охваты-
вало бы более широкий круг отношений и соответствовало 
современным реалиям. Таким международным договором 
стали Гамбургские правила 1978 г., в котором разработчики 
сфокусировали свое внимание на положениях об ответствен-
ности морского перевозчика, предъявив к нему максимально 
строгие требования [1]. В них расширяется понятийный ап-
парат, вводятся разъяснения таких терминов, как, к примеру, 
фактический перевозчик. Однако ужесточение ответственно-
сти перевозчика в Конвенции по сравнению с предыдущими 
международными договорами, привело к нежеланию госу-
дарств участвовать в ней. Как следствие, Конвенция ООН о 
морской перевозке грузов 1978 г. не получила должного рас-
пространения. 

Гамбургские правила определяют, что перевозка груза 
должна быть обязательно международной, при этом место 
отправления или выгрузки груза должно находиться на тер-
ритории государства, подписавшего конвенцию. Из этого 
следует, что место выдачи коносамента, национальность суд-
на или же какой-то стороны договора не будут иметь значе-
ния.

В данной конвенции была расширена ответственность 
перевозчика и определена ее длительность параметром «от 
порта до порта», начиная с момента принятия груза. Таким 
образом устраняются трудности определения ответственно-
го за убытки лица, возникающие при погрузке или выгрузке 
груза. 

Гамбургские правила содержат в себе нормы об обязан-
ности перевозчика выдать коносамент. Однако, соглашени-
ем защищаются права морского перевозчика посредством 
внесения положений о том, что он может внести оговорки 
о неудовлетворительном внешнем состоянии груза в коноса-
менте. Помимо этого, в целях защиты прав грузовладельца 
Гамбургские правила предусматривают установление более 
длительного срока исковой давности – теперь он составляет 
два месяца. 

Таким образом, Гамбургские правила стали немаловаж-
ным шагом для совершенствования правового регулирова-
ния международных морских перевозок грузов, поскольку 
законодательство нуждалось в урегулировании более слож-
ных общественных отношений, чем те, которые были охва-
чены предшествующими конвенциями, а также способом 
увеличения правовой защиты сторон, в особенности грузоот-
правителя, путем увеличения ответственности перевозчика. 
Однако, стоит отметить, что несмотря на большое количе-
ство участников в Гамбургских правилах, государства, имею-
щие прямой выход к морю, в ней не участвуют.

Гамбургские правила, независимо от значительных нов-
шеств, внесенных ими, имеют общую концепцию со своими 
предшественниками. Также стоит учитывать изменение пе-
ревозок грузов, появление новых способов его доставки. Вви-
ду этого, представляется важным принятие Роттердамских 
правил, которые выражают новый подход к регулированию 
международных морских перевозок грузов, соответствую-
щий современным тенденциям развития правовых отноше-
ний [2].

Принятые в 2008 г. на 63-й сессии Генеральной ассамблеи 
ООН, они включают в себя более широкий спектр отноше-
ний, подпадающих под их регулирование, чем предыдущие 
нормативные акты. Стоит учитывать, что ратификация госу-

дарством Роттердамских правил предполагает под собой вы-
ход из других морских конвенций.

Конвенция касается таких вопросов, как транспортные 
электронные записи, сдача груза, права контролирующей 
стороны, передача прав, юрисдикция, арбитраж. Также Рот-
тердамские правила имеют широкий перечень терминов и 
их определений. Их количество достигает 30 пунктов. В Кон-
венции раскрывается новая конструкция для определения 
сферы их применения. Так, Роттердамские правила основа-
ны на концепции «море плюс», которая предполагает поми-
мо классической перевозки морем, также перевозку иными 
транспортными средствами, но с обязательным наличием 
морского этапа в ней.

Относительно ответственности перевозчика предус-
мотрены положения о том, что он несет ответственность за 
любые повреждения груза, если истцом будет доказано, что 
причинение повреждений или же способствующие этому 
события имели место в период ответственности перевоз-
чика. Периодом ответственности перевозчика считается от-
резок времени «от двери до двери». Также стоит обратить 
внимание, что в Роттердамских правилах вновь появился 
перечень освобождений перевозчика от ответственности, 
который был исключен из Гамбургских правил. Однако в 
Роттердамских правилах навигационная ошибка уже не яв-
ляется основанием освобождения от ответственности мор-
ского перевозчика.

Значительные изменения коснулись транспортных до-
кументов, поскольку Роттердамские правила отошли от по-
нятия коносамента и теперь используют обобщающее, более 
универсальное понятие «транспортный документ». Помимо 
этого, рассматриваемая теперь к транспортным документам 
относятся транспортные электронные записи.

Несмотря на наличие международных договоров, соот-
ветствующих требованиям современности в сфере междуна-
родных морских перевозок грузов, Российская Федерация не 
ратифицировала их. Это ведет к неурегулированности ряда 
отношений, возникающих в данной сфере с участием россий-
ских субъектов. КТМ РФ включает в себя положения, которые 
были приняты на основании положений Гаагских правил, но 
многие из них не соответствуют современным реалиям. Вви-
ду этого нам представляется необходимым присоединение 
России к Роттердамским правилам, поскольку они включа-
ют в себя наиболее актуальные и современные положения и, 
следовательно, внесение изменений в КТМ РФ.

Так, Роттердамские правила, содержат перечень обязан-
ностей как перевозчика, так и грузоотправителя, включая 
положения об обязанности грузоотправителя, связанной с 
отправкой опасных грузов. Стоит отметить, что КТМ РФ не 
содержит такого понятия, как «опасные грузы». Как след-
ствие, представляется необходимым включить в него термин 
«опасные грузы» и регулирование отношений, связанных с 
ним.

Положения о навигационной ошибке, содержащиеся в 
КТМ РФ являются не соответствующими современным реа-
лиям и устаревшими, ввиду наличия на современных суднах 
технического оснащения, позволяющего точно координиро-
вать их движение. В качестве основания, освобождающего от 
ответственности перевозчика, в КТМ РФ необходимо указать 
на возможность совершения «разумных мер или попыток 
избежать ущерба окружающей среде». Помимо этого, учи-
тывая развитие современных технологий и широким исполь-
зованием электронных носителей, представляется необходи-
мым также дополнить ст. 143 КТМ РФ положением о выдаче 
транспортной электронной записи вместо коносамента или 
морской накладной. Таким образом, следует утверждать о 
целесообразности ратификации Россией Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций о договорах полностью или 
частично морской международной перевозки грузов 2008 и 
внесение соответствующих изменений в Кодекс торгового 
мореплавания РФ.
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The Caspian Sea and the lands adjacent to it are once again becoming the center of global 
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Бутакова Н. А.  

Евграфова И. В.

Построение региона Каспийского моря в условиях турбу-
лентности политического пространства.

Побережье Каспийского моря разделяют пять госу-
дарств – Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркме-
нистан. Но сам по себе этот географический факт не может 
служить надежной отправной точкой для регионального 
строительства. Для России каспийское направление является 
лишь одной из нескольких областей, представляющих жиз-
ненно важный национальный интерес, и уж точно не глав-
ной.

Иран, благодаря своей уникальной истории, относи-
тельно отличается от постсоветских государств; а Кавказ и 
Центральная Азия, из-за расходящихся политических траек-

торий, возможно, формируются как два региона, скорее раз-
деленные, чем соединенные Каспийским морем.

Сфера применения регионального подхода может ча-
стично определяться рассматриваемыми вопросами. На-
пример, зоны безопасности могут сильно отличаться по 
внешнему виду от экологических зон. В этой книге мы со-
средоточимся на глобально значимых природных ресурсах 
региона.

Три государства – Азербайджан, Казахстан и Туркмени-
стан – играют центральную роль в разработке углеводородов 
Каспия. Таким образом, для целей настоящей статьи они со-
ставляют ядро региона Каспийского моря. Грузия и Узбеки-
стан играют важную роль в транспортировке нефти и газа, 



БутаковаН.А.,ЕвграфоваИ.В.

55

поэтому они образуют первый эшелон среди ее ближайших 
соседей. Армения, Кыргызстан и Таджикистан составляют 
следующий слой, где их общая советская история остается 
важным фактором. Иран и Турция (которой принадлежит 
значительная часть важного транспортного коридора) яв-
ляется южными соседями. Россия играет уникальную роль 
в этом регионе: она является частью его производственного 
ядра и непосредственным соседом по транспортному кори-
дору, а также представляет собой доминирующую внешнюю 
силу. Но хотя Россия и Иран практически являются соседя-
ми на Каспии, отношения между ними, возможно, имеют 
тенденцию выходить за рамки этой региональной перспек-
тивы. Помимо России, США и Китай представляют основ-
ные внешние силы, при этом ЕС также играет важную роль. 
Интернационализированные войны в Афганистане и Ираке 
представляют собой основные источники нестабильности на 
внешней периферии этого региона.

Имеет ли смысл говорить об отдельном Каспийском реги-
оне?

Считается, что Каспийский регион состоит из всех вось-
ми южных постсоветских государств и пяти других стран, с 
которыми они граничат: России, Китая, Афганистана, Ирана 
и Турции. Южные постсоветские государства имеют много 
общих черт. Некоторые из них они разделяют со своими се-
верными, восточными и южными соседями, но эта общность 
гораздо более фрагментирована. Наиболее важно в этом 
отношении то, что соседние страны крупнее и более четко 
определены, как части других регионов. 

Россия – сосед, наиболее близкий по многим менталь-
ным, национальным, территориальным критериям, но у нее 
есть и другие региональные особенности, помимо каспий-
ской, что было бы неестественно рассматривать ее как неотъ-
емлемую часть Каспийского региона.

Три страны, которые лучше всего вписываются в кон-
цепцию Каспийского региона, – это Азербайджан, Туркме-
нистан и Казахстан.

Прикаспийская страна, которая наименее вписывается в 
регион, – это Грузия, за которой следует Армения. Эти две 
страны не являются тюркскими. Они также не входят в число 
стран-производителей нефти и газа. С другой стороны, Гру-
зия важна как географическое связующее звено и транспорт-
ный маршрут с внешним миром, поэтому ее часто включают 
в региональные анализы [4, c. 347].

Формирование новой идентичности
Почти два десятилетия прошло с тех пор, как постсо-

ветские страны Центральной  Азии и Южного Кавказа об-
рели независимость. Этот период был отмечен большой 
неопределенностью относительно направления, в котором 
развиваются эти страны. Были восстановлены национальные 
идентичности, изменены политические и экономические си-
стемы, и эти процессы все еще продолжаются.

Регион Каспийского моря впервые попал под власть рус-
ского царизма в 18 – 19 веках. Большинство современных го-
сударств и территориальные границы в этом районе впервые 
были созданы как Советские социалистические республики 
Советского Союза в 1920 – 1930-х годах. Грузия, Азербайджан 
и Армения являются важными исключениями, поскольку все 
они имели краткие периоды независимости в начале 20-го 
века, с современными демократическими институтами. Бо-
лее того, в некоторых частях современного Узбекистана три 

крупных феодальных ханства (Бухара, Хива и Коканд) про-
должали существовать как независимые политические обра-
зования вплоть до конца 19 века.

Советские республики и их общества были тщательно 
сформированы таким образом, чтобы соответствовать поли-
тическим и идеологическим целям Советского Союза. В куль-
турном плане районы, где были созданы новые республики, 
характеризовались множественностью идентичностей, а на 
Кавказе – космополитическими городами. Например, на 
территориях современных Таджикистана и Узбекистана сме-
шались персидская и узбекско-тюркская идентичности, в то 
время как другие наборы линий идентичности также были 
связаны с оседлым земледелием по сравнению с кочевым 
образом жизни. В городе Баку было космополитичное соче-
тание групп, включая немцев, евреев, русских, армян и азер-
байджанцев [6, c. 70]. 

Однако после образования Советских социалистических 
республик в регионе Каспийского моря власти в Москве и в 
регионе повысили значение титульной этнической группы 
республики (узбеки в Узбекистане, азербайджанцы в Азер-
байджане и т.д.). Результатом стало советское формирование 
идентичностей и советское создание государственности в ре-
гионе. Позже эти сконструированные идентичности должны 
были стать краеугольными камнями в проектах националь-
ного строительства, элиты которого и новые независимые го-
сударства появились после 1991 года. С другой стороны, не-
решенные вопросы, связанные со статусом и правами групп 
меньшинств в советских республиках, сохранялись и в пост-
советский период, создавая напряженность и даже войну. 
Некоторые из крупных конфликтов, возникших после 1991 
года в регионе Каспийского моря, были связаны с этнически-
ми проблемами и проблемами меньшинств – Южной Осети-
ей, Абхазией и Нагорным Карабахом, среди прочих.

Все восемь постсоветских стран на Кавказе и в Цен-
тральной Азии укрепляли свою независимость от Москвы 
после распада Советского Союза в 1991 году, но их средства 
укрепления были различны. Грузия и, в меньшей степени, 
Азербайджан агрессивно искали новых союзников, чтобы 
прикрыть свои спины, когда они пытались выйти из сферы 
влияния России, в то время как другие страны выбрали более 
осторожный подход.

Демократические эксперименты проводились с раз-
личной приверженностью и успехом в большинстве стран, 
в то время как Туркменистан и Узбекистан, в особенности, 
явно шли по авторитарному пути. Грузия, Армения, Азер-
байджан и Таджикистан пережили серьезную политическую 
нестабильность и войны. После турбулентности 1990-х годов 
каспийский регион сейчас переживает экономический рост, 
обусловленный, главным образом, увеличением неожидан-
ных поступлений нефти и газа, но также и амбициозными 
экономическими реформами в некоторых странах – не в по-
следнюю очередь в Грузии [5].

Каспий превращается в регион экспорта природных ресурсов
Регион Каспийского моря обладает значительными за-

пасами природных ресурсов, наиболее важными в стратеги-
ческом и экономическом отношении из которых являются 
нефть и газ. Кроме того, регион богат углем, ураном, медью, 
редкими и благородными металлами, а также возобновляе-
мыми ресурсами, такие как гидроэнергетика, солнечный свет 
и пахотные земли.
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Крупнейшие месторождения нефти в Каспийском реги-
оне расположены в казахстанском и азербайджанском секто-
рах Каспийского моря, в то время как крупнейшие открытые 
месторождения газа находятся на суше в Туркменистане, Ка-
захстане и Узбекистане, а также на суше в азербайджанском 
секторе Каспийского региона.

Считается, что в российском и иранском секторах Ка-
спийского моря также имеются значительные залежи, даже 
если они составляют относительно незначительную долю от 
общих запасов этих стран.

Добыча нефти в Азербайджане ведется еще с середины 
19 века, и примерно в 1900 году Баку был процветающим 
нефтяным городом. Пик добычи нефти в Азербайджане 
пришелся на время Второй мировой войны, но в советском 
планировании 1950-х годов каспийские ресурсы были ото-
двинуты на второй план, поскольку приоритет был отдан 
сибирским запасам.

Впоследствии добыча нефти в Азербайджане сократи-
лась. Ко времени распада Советского Союза добыча нефти в 
регионе Каспийского моря была незначительной, а добыча 
на суше практически отсутствовала.

В начале 1990-х годов международная нефтяная про-
мышленность начала проникать в регион. Возлагались боль-
шие надежды на каспийские ресурсы, даже шли разговоры 
о «новом Среднем Востоке». Позже наиболее выраженный 
оптимизм угас, и оценки резервов стали более скромными. 
Однако, в то время как в некоторых других регионах-произ-
водителях в мире наблюдается падение добычи, добыча в 
регионе Каспийского моря быстро растет, и эта тенденция 
сохранится еще некоторое время. Соответствующие доходы 
повлияли и продолжают влиять на внутреннюю динамику 
и баланс сил в Каспийском регионе. Не все страны региона 
выиграют от этого, и выгоды являются неравными. Помимо 
трех игроков с профицитом экспорта – Азербайджана, Ка-
захстана и Туркменистана, некоторые страны могут извлечь 
выгоду, в частности, из транзита нефти и газа – Грузия и в 
некоторой степени Узбекистан. Однако транзит энергоноси-
телей сопряжен с геополитикой. Россия традиционно кон-
тролировала экспорт нефти и газа со всего постсоветского 
пространства. Однако несколько новых и планируемых экс-
портных трубопроводов проходят в обход российской тер-
ритории, что может подорвать влияние России на Регион 
Каспийского моря [3, c. 243].

Международные компании в регионе
Нынешний рост добычи каспийской нефти и газа был 

бы немыслим без значительного притока западного капита-
ла и технологий. Международные нефтяные компании важ-
ны как экономически, так и политически в регионе.

Первое значительное соглашение с международными 
нефтяными компаниями было подписано в 1993 год, когда 
консорциум, возглавляемый Chevron, подписал соглаше-
ние о разделе продукции (СРП) по разработке Тенгизского 
нефтяного месторождения в Казахстане совместно с нацио-
нальной нефтяной компанией «КазМунайГаз». Добыча на 
этом месторождении растет и вскоре может превысить 500 
000 баррелей в сутки. Потенциально крупнейшим междуна-
родным проектом на Каспии является наземное месторож-
дение Кашаган, крупнейшее нефтяное месторождение за 
пределами Ближнего Востока. Он разрабатывается консор-
циумом международных нефтяных компаний (IOC)s – Eni, 

Shell, ExxonMobil, Total и ConocoPhilips – и КазМунайГаз. 
Месторождение становится яблоком раздора между властя-
ми Казахстана и международными нефтяными компаниями, 
которые являются операторами. Решение казахстанскими 
властями этого вопроса вызывает опасения у некоторых не-
фтяных компаний, что страна может последовать примеру 
России и начать ренационализацию своих активов [3, c. 52].

Международный выход на рынок Азербайджана был 
начат в 1994 году, когда международный консорциум, воз-
главляемый английской компанией BP, заключил 30-летнее 
соглашение о СРП на разработку трех глубоководных не-
фтяных месторождений в азербайджанском секторе еще не 
четко очерченного Каспийского моря. Контракт был расце-
нен как «сделка века» из-за его предполагаемого перелом-
ного значения, как для независимого Азербайджана, так и 
для компаний. Добыча в консорциуме началась в 1997 году 
и значительно возросла, когда в 2005 году был построен со-
ответствующий крупный экспортный трубопровод из Баку в 
турецкий порт Джейхан [1].

Проблемы безопасности добычи и транспортировки каспий-
ской нефти и газа

Разработки нефти и газа ведутся в основном в Азербайд-
жане, Казахстане и Туркменистане, но они также зависят от 
стабильности соседних стран. Что касается Кавказа, то экс-
порт Азербайджана в значительной степени зависит от про-
должения мирного развития в Грузии, через которую прохо-
дят жизненно важные экспортные трубопроводы.

Азиатская сторона может показаться менее взрывоо-
пасной, но в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане су-
ществует этническая и религиозная напряженность, которая 
может иметь последствия для Казахстана и Туркменистана. 
Существующая напряженность и конфликты в регионе так-
же могут подпитывать более масштабные геополитические 
игры, которые разворачиваются по мере того, как крупные 
державы борются за природные ресурсы [2, c. 242].

Амбиции России снова дают о себе знать после ее пост-
советского отступления, и также как Китай стратегически 
продвигаются в регионе.

Пятидневная война между Россией и Грузией в Южной 
Осетии в августе 2008 года, последующие волнения в Грузии, 
показали, что ситуация с безопасностью в регионе остается 
крайне нестабильной, в то время как затяжные и интернаци-
онализированные гражданские войны в Афганистане и Ира-
ке оказывают дестабилизирующее воздействие на его внеш-
нюю периферию [4, c. 348].

Возникновение этого региона после распада СССР в 
конце 1991 года сопровождалось ожесточенными местными 
конфликтами, в которые были вовлечены Армения, Азер-
байджан, Грузия и Таджикистан. Когда к середине десяти-
летия эти военные действия утихли, разразилась Первая 
чеченская война, и ее прекращение осенью 1996 года оказа-
лось простым перерывом. Осенью 1999 года была развязана 
Вторая чеченская война, которая постепенно утихла только 
в середине следующего десятилетия. В 2004 – 2006 годах, весь 
Северный Кавказ пережил всплеск нескольких взаимосвязан-
ных мятежей, и российско-грузинская напряженность обо-
стрилась ближе к августу 2008 года [4, c. 300].

И все же, несмотря на многие мрачные прогнозы, ни 
одно из этих ожесточенных столкновений до сих пор не 
оказало прямого негативного влияния на разработку неф-
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ти и газа в регионе Каспийского моря. «Сделка века» между 
Азербайджаном и международным консорциумом во главе 
с BP была подписана всего через год после военного перево-
рота и через три месяца после соглашения о прекращении 
огня в Нагорном Карабахе – но ни одно из этих событий, по-
видимому, существенно не повлияло на реализацию этой 
сделки и последующих контрактов.

Чеченские войны повлияли на решение транспортиро-
вать азербайджанскую нефть через Турцию, но с конца 2009 
года заработал российский энергетический коридор, достав-
ляющий нефть из Казахстана на Новороссийский терминал 
в Черном море, не подвергнувшийся ни одному теракта. Бо-
лее того, при нанесении авиаударов по многим целям внутри 
Грузии в ходе боевых действий в августе 2008 года не было 
нанесено никакого ущерба нефтепроводу BTC или другой 
энергетической инфраструктуре [3, c. 53].

Выдающиеся показатели безопасности технически весь-
ма уязвимого энергетического бизнеса по отношению к раз-
личным рискам безопасности занимают центральное место в 
инвестиционном климате, но это не может приниматься как 
должное при среднесрочном и долгосрочном планирова-
нии. Характер вызовов безопасности продолжает меняться. 
Например, одним из потенциальных побочных эффектов во-
йны в Афганистане – контрабанда наркотиков, которая уже 
серьезно подорвала государственную структуру региона Ка-
спийского Моря.

Нефть и газ – не единственные товары, которые мож-
но было бы транспортировать через Каспийский регион. В 
условиях непрерывного роста мировой торговли, растущих 
цен на топливо и узких мест в основных морских коридорах, 
Каспийский регион может вернуться к своей древней роли 
транспортного связующего звена между Востоком и Запа-
дом.

Начиная с завоеваний Александра Македонского более 
чем за 300 лет до нашей эры и заканчивая падением Мон-
гольской империи в 1300-х годах, торговля между Востоком 
и Западом шла в основном через Центральную Азию и чуть 
южнее Кавказа в Европу. Этот «Шелковый путь» был сетью 
морских и сухопутных путей, которые принесли огромное 
процветание ключевым городам и их правителям и, можно 
сказать, представляют собой ранний пример политической 
и культурной интеграции, основанной на межрегиональной 
торговле.

В настоящее время разрабатываются многочисленные 
проекты по восстановлению этого транспортного маршру-
та через Каспийский регион, продвигаемые Европейским 
союзом и самими странами региона. Любой успех в восста-
новлении роли региона как предпочтительного маршрута 
для важных товаров, которыми торгуют между Востоком и 
Западом, будет в значительной степени зависеть от развития 
региона и иметь серьезные последствия для его экономики.

Чтобы регион превратился в крупный транспортный 
коридор между Востоком и Западом, он должен конкуриро-
вать не только с сегодняшним основным транзитным марш-
рутом – морским путем из Юго–Восточной Азии в Европу, 
который не был проложен во времена первоначального Шел-
кового пути, – но и с другими сухопутными маршрутами, та-
кими как Транс-Сибирская железная дорога через Россию. 
Одним из преимуществ региона Каспийского моря является 
то, что он граничит с рядом существующих и потенциальных 

будущих торговых центров и, таким образом, может извлечь 
выгоду из региональной торговли, а также торговли по всему 
Евразийскому континенту. Даже если регион, возможно, и не 
станет глобальным транспортным коридором, инвестиции в 
транспортную инфраструктуру могли бы оживить неболь-
шие отрасли промышленности и торговлю между странами 
региона.

Пристатейный библиографический список

1. Катик Мевлют. Милитаризация Каспийского моря. 
– Лондон: Routledge, 2008. – С. 297-310.

2. Сидиков Б. Новое или традиционное? ‘Кланы’, ре-
гиональные группировки и Государство в постсовет-
ском Азербайджане // Berliner Osteuropa Info. – 
№ 21. – С. 68-74.

3. Международная кризисная группа. Энергетические 
риски Центральной Азии, отчет ICG Asia, № 133, 
24 мая 2007 года. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.crisisgroup.org/europe-central-
asia/central-asia/central-asia-s-energy-risks.

4. Еникеев Ш. Казахстанский газ: экспортные рынки 
и маршруты экспорта // Oil and Gas Journal. – Ок-
сфорд: Оксфордский институт энергетических ис-
следований. – 2008. – 107 (2). – С. 52-53.

5. BP: Статистический обзор мировой энергетики, 
июнь 2009 г. – [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.bp.com/

6. Жизнин С. З., Гулиев И. А. Энергетическая дипло-
матия в Каспийском регионе. – Научные школы 
МГИМО, 2011. – С. 241-247.



58

МЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВО

ТАЛИМОНЧИКВалентинаПетровна
доктор юридических наук, профессор кафедры общетеоретических правовых дисциплин 
Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮНСИТРАЛПОРЕГЛАМЕНТАЦИИРАЗРЕШЕНИЯСПОРОВ,
СВЯЗАННЫХСТЕХНОЛОГИЯМИ

 
Целью предпринятого в статье исследования является выявление особенностей 

споров, связанных с технологиями, и оценка эффективности процедуры их разрешения, 
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related Dispute Resolution, at this stage of their development, are separate provisions. UNCITRAL hardly uses the experience of the WIPO 
Center for Arbitration and Mediation to resolve such disputes. In the context of international institutional competition, it is highly desirable 
to develop mechanisms for cooperation between UNCITRAL and WIPO.

Keywords: judge, court, justice, international commercial arbitration, information and communication technologies, information and 
communication systems, technology-related dispute, UNCITRAL, WIPO, UNESCO resolution.

Талимончик В. П.

1. Введение
В 2019 году Комиссия ООН по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ) положительно рассмотрела пред-
ложение правительств Израиля и Японии о возможной бу-
дущей работе по разработке процедуры урегулирования 
споров, вытекающих из международных сделок, связанных с 
высокими технологиями.

На своей пятьдесят четвертой сессии в 2021 году ЮНСИ-
ТРАЛ просила секретариат продолжать взаимодействовать 
с экспертами с целью подготовки проектов положений по 
урегулированию такого рода споров. 

После рассмотрения предложений о будущей работе 
над темами урегулирования споров, связанных с технология-
ми, и адъюдикации, ЮНСИТРАЛ на пятьдесят пятой сессии 
в 2022 году поручила Рабочей группе II рассматривать эти две 
темы совместно. Было высказано общее мнение, что эта ра-
бота не должна быть сосредоточена только на строительной 
или технологической отрасли, а должна быть направлена на 
удовлетворение необходимости эффективного разрешения 
споров во всех отраслях, в том числе, например, в финансо-
вом секторе. ЮНСИТРАЛ согласилась с тем, что можно было 
бы подготовить типовые положения, оговорки или законо-
дательный или незаконодательный текст в других формах, 
которые предусматривали бы более сжатые сроки, а также 
возможность назначения экспертов и/или нейтральных лиц, 
обеспечение конфиденциальности, и в которых рассматри-
вался бы правовой характер результатов разбирательства. 
Было подчеркнуто, что эти тексты должны разрабатывать-

ся исходя из потребностей потенциальных пользователей, с 
учетом имеющихся в настоящее время инновационных ре-
шений, и способствовать дальнейшему расширению сферы 
применения Правил ускоренного арбитража ЮНСИТРАЛ. 
Как следствие, были выделены три ключевые проблемы раз-
решения споров, связанных с технологиями: 1) процессуаль-
ные сроки; 2) участие специалистов; 2) конфиденциальность. 
При этом само понятие спора, связанного с технологиями, 
находится в стадии выработки, равно как и не определена 
юридическая форма подготавливаемого ЮНСИТРАЛ акта 
(регламент, типовой закон, международный договор).

К семьдесят пятой сессии ЮНСИТРАЛ, проходившей 28 
марта — 1 апреля 2022 года, были подготовлены Проекты по-
ложений об урегулирования споров, связанных с технологи-
ями. Подготовкой занималась Рабочая группа II: Урегулиро-
вание споров. Далее Проекты положений об урегулирования 
споров, связанных с технологиями, будут подвергнуты более 
тщательному юридическому анализу.

Урегулирование споров, связанных с технологиями, за-
трагивает сферу компетенции специализированного учреж-
дения ООН – Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС). Центр ВОИС по арбитражу и посред-
ничеству, созданный как структурное подразделение Между-
народного бюро ВОИС, рассматривает подобного рода спо-
ры. 

Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству яв-
ляется нейтральным международным некоммерческим 
органом по урегулированию споров, аналогом междуна-
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родного коммерческого арбитража, который предлагает 
различные варианты альтернативного урегулирования 
споров: посредничество, арбитраж, ускоренный арбитраж 
и вынесение экспертного заключения. К компетенции ар-
битража относятся внутренние или трансграничные спо-
ры, касающиеся интеллектуальной собственности и техно-
логий. Центр ВОИС также разрешает споры по доменным 
именам по Единой политике по рассмотрению споров в 
сфере доменных имён. 

Можно выделить следующие типы споров, рассмотрен-
ных Центром ВОИС, по видам контрактов: лицензионные 
соглашения (например, товарные знаки, патенты, авторское 
право, программное обеспечение); соглашения об исследова-
ниях и разработках; соглашения о передаче технологии; дис-
трибьюторские соглашения, соглашения о франчайзинге; со-
глашения об информационных технологиях; соглашения об 
обработке данных; соглашения о совместном предприятии; 
консультационные соглашения; соглашения о маркетинге 
произведений искусства; соглашения о цифровом авторском 
праве; контракты о распространении телевещания и форма-
тов, на производство фильмов, коллективного управления 
авторскими правами.

Анализа комплексного понятия «споры, связанные с 
технологиями» мы не находим ни в отечественных, ни в за-
рубежных исследованиях.

В отечественной правовой доктрине весьма тщательной 
разработке подверглась категория доменных споров [1-8]. 
Доменным спорам посвящена отдельная глава в фундамен-
тальных исследованиях по праву информационных техно-
логий Дайаны Ровланд и Элизабет Макдоналд [13], Эндрю 
Мюррея [12].

В фундаментальном исследовании под редакцией Ден-
ниса Кэмпбелла и Кристы Бан содержится анализ разреше-
ния споров о передаче информационных технологий [9].

Практика Суда ЕС по различным аспектам споров, свя-
занных с данными, рассмотрена в исследовании Томаса Шоу 
[14].

Вместе с тем имеются отдельные зарубежные моногра-
фические исследования по правовым аспектам использова-
ния искусственного интеллекта, содержащие формирующу-
юся практику национальных судов: Симона Честермана [10], 
Мити Ковач [11]. Однако существующие исследования не от-
ражают всего комплекса споров, связанных с технологиями.

2. Понятие спора, связанного с технологиями
Проекты положений об урегулирования споров, свя-

занных с технологиями, содержат определение «спора, свя-
занного с технологиями». Спор, связанный с технологиями, 
означает спор, возникающий в связи или связанный с по-
ставкой, закупкой, исследованиями, разработками, внедре-
нием, лицензированием, коммерциализацией, распростра-
нением, финансированием, а также с наличием, объемом 
и действительностью правоотношений, которые касаются 
использования или связаны с использованием новых и уже 
существующих технологий. Определение носит широкий и 
обобщённый характер.

Вместе с тем далее предпринята попытка сузить столь 
широкое определение и указано, что споры, связанные с тех-
нологиями, могут возникать из-за прав собственности (вклю-
чая права интеллектуальной собственности на конкретную 
технологию), условий лицензирования, оплаты или финан-
совых вопросов, отсутствия конкуренции (недобросовестная 
конкуренция или отсутствие конкуренции), конфиденциаль-
ности (конфиденциальность данных, неразглашение инфор-
мации) или вопросов регулирования. Данная попытка не яв-
ляется удачной, поскольку охвачены не все категории споров. 
Возникает вопрос, можно ли дать такую классификацию спо-
ров, связанных с технологиями, которая может стать основой 
для определения?

Прежде всего необходимо рассмотреть, чем руковод-
ствовалась Рабочая группа II при предложении определения 
спора, связанного с технологиями.

Во-первых, определение, направлено на то, чтобы охва-
тить стандартные категории споров, возникающих в цифро-
вой экономике, которые в целом можно охарактеризовать 
как имеющие две важные и иногда противоречащие друг 
другу особенности: необходимость значительных техниче-
ских знаний и необходимость весьма эффективного и бы-
строго урегулирования. 

Во-вторых, подобные споры довольно сложны и для их 
урегулирования могут потребоваться знания в нескольких 
областях. Кроме того, технологическим компаниям необхо-
димо быть гибкими и инновационными, чтобы оставаться 
конкурентоспособными, и такие споры могут помешать им 
(особенно стартапам) получить финансирование от инвесто-
ров. 

По мнению экспертов ЮНСИТРАЛ, споры, связанные с 
технологиями, можно охарактеризовать как споры, которые 
требуют быстрого и экономически эффективного урегули-
рования лицом (лицами), обладающим соответствующим 
опытом, и которые требуют применения гибкого процесса 
урегулирования для адаптации по мере развития спора, а 
также с учетом соответствующих технологий.

В-третьих, выделены категории споров: споры, возника-
ющие в связи с договорами на разработку и/или внедрение 
ИТ-систем; споры, которые связаны с правом собственности 
на технологии на ранней стадии стартапов и которые требу-
ют очень быстрого и эффективного урегулирования.

В-четвёртых, эксперты ЮНСИТРАЛ последовательно 
исходят из необходимости охвата всех отраслей: «Хотя спо-
ры, возникающие в высокотехнологичных отраслях (аэрокос-
мическая промышленность, фармацевтика, компьютеры и 
оргтехника, электроника, средства связи и точные приборы), 
часто связаны с технологиями, можно утверждать, что с по-
добными спорами сталкиваются компании практически во 
всех отраслях, поскольку в своей деятельности они также в 
значительной степени полагаются на технологии».

Следует отметить, что предложенный экспертами ЮН-
СИТРАЛ перечень споров является открытым и позволяет 
сторонам спора заключить арбитражное соглашение по 
любой категории спора. При этом возможно исключение 
отдельных категорий споров из-под действия правил их рас-
смотрения.

В документе ЮНСИТРАЛ также приведены примеры 
споров, возникающих в отдельных отраслях или секторах: 
аэрокосмическая промышленность, аудиотехнологии, ав-
томобилестроение или средства обеспечения мобильности 
(включая электрические, интеллектуальные и автономные 
транспортные средства), искусственный интеллект, авто-
матизация, биотехнологии, производство компьютеров, 
электроника, информационные технологии, юридические 
технологии, медицинские приборы, военные/оборонные на-
нотехнологии, ядерная физика, фотоника, робототехника, 
полупроводники, телекоммуникации и медиакоммуника-
ции, фармацевтические и финансовые технологии (финтех). 
Однако специфика споров в каждой отдельной отрасли тре-
бует тщательного исследования.

Таким образом, термин «споры, связанные с технология-
ми» является неточным и охватывает две категории споров: 1) 
споры, связанные с информационно-коммуникационными 
технологиями (ИКТ); 2) споры, связанные с информационно-
коммуникационными системами (искусственным интеллек-
том, Большими данными, нейронными сетями, распределён-
ными реестрами и иными системами, которые относительно 
автономны от человека).

В настоящее время можно выделить категории споров, 
связанных с ИКТ. ИКТ являются инструментом для обра-
щения с информацией. Международные информационные 
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отношения невластного характера включают отношения, 
связанные с: 1) созданием, поиском, получением, распро-
странением, передачей, использованием, хранением, преоб-
разованием, систематизацией, уничтожением информации, 
а также доступом к ней; 2) отношения по использованию 
телекоммуникаций; 3) отношения по реализации междуна-
родной информационной безопасности. Участниками этих 
отношений выступают международные неправительствен-
ные организации (МНПО), транснациональные корпорации 
(ТНК), юридические и физические лица, административно-
территориальные образования государств, субъекты феде-
раций и муниципалитеты. Информационные отношения, 
связанные с использованием ИКТ, приобретают междуна-
родный характер при трансграничной передаче данных, на-
хождении средства выражения информации за границей.

Возникновение споров возможно на любом этапе «жиз-
ненного цикла» информации, создаваемой или обрабатывае-
мой с помощью ИКТ. На этапе создания информации могут 
быть споры, связанные с распределением прав на интеллек-
туальную собственность, если программное обеспечение, 
база данных или технология в виде секрета производства соз-
даётся по заказу. Далее при обнародовании ИКТ, в том числе 
введении в коммерческий оборот, не только заключаются со-
ответствующие контракты, но и возникает риск нарушения 
прав разработчика любым лицом в виде «присвоения» ИКТ 
или же использования её без разрешения разработчика, если 
только он не предоставил открытую лицензию на использо-
вание ИКТ. 

ИКТ как инструмент используются для поиска, получе-
ния, распространения, передачи, хранения, преобразования, 
систематизации, уничтожения информации и доступа к ней, 
для чего оператор поисковой системы, владелец сайта, лицо, 
с которым связана информация, вступают в правоотноше-
ния, по которым могут возникать споры. Например, Конвен-
ция о защите частных лиц в отношении автоматизирован-
ной обработки данных личного характера от 28 января 1981 
г. в ст. 2 содержит понятие автоматизированной обработки: 
осуществляемые полностью или частично с помощью авто-
матизированных средств: хранение данных, осуществление 
логических и/или арифметических операций с этими дан-
ными, их изменение, уничтожение, поиск или распростра-
нение. При этом любому лицу должна быть предоставлена 
возможность: 1) знать о существовании автоматизированной 
базы персональных данных, знать основные цели, а также на-
звание и место нахождения контролера базы данных; 2) полу-
чить через разумный промежуток времени и без чрезмерной 
задержки или чрезмерных расходов подтверждение того, 
хранятся ли касающиеся его персональные данные в автома-
тизированной базе данных, а также получить такие данные 
в доступной для понимания форме; 3) добиваться исправле-
ния или уничтожения таких данных, если они подвергались 
обработке в нарушение норм внутреннего законодательства, 
воплощающего основополагающие принципы, изложенные 
в статьях 5 и 6 Конвенции; 4) прибегать к средствам правовой 
защиты в случае невыполнения просьбы о подтверждении 
или в случае необходимости предоставлении данных, их из-
менении или уничтожении. 

Для того, чтобы реализовать эти права, лицо должно 
вступать в правоотношения с контролером данных, конвен-
ционными и национальными органами. Могут возникать 
споры при невыполнении просьбы о подтверждении, не-
выполнении требования о предоставлении данных, их из-
менении или уничтожении. Как следствие, Конвенция, ис-
черпывающе определяет категории споров, которые могут 
возникать в связи с автоматизированной обработкой личных 
данных.

Чтобы понять, какие категории споров могут быть свя-
заны с информационно-коммуникационными системами, 
следует обратиться к резолюции Генеральной конференции 

Организации Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ЮНЕСКО) «Рекомендация об этиче-
ских аспектах искусственного интеллекта», принятой на 41-й 
сессии, проходившей в Париже с 9 по 24 ноября 2021 года 
(далее – Резолюция ЮНЕСКО).

Резолюция ЮНЕСКО определяет понятие жизненного 
цикла искусственной интеллектуальной системы: вся сово-
купность этапов, начиная с этапов исследования, проекти-
рования и создания и заканчивая этапами развертывания и 
использования, к которому относятся техническое обслужи-
вание, эксплуатация, сбыт, финансирование, мониторинг и 
оценка эффективности, контроль работоспособности, вывод 
из эксплуатации, демонтаж и утилизация. При этом под 
субъектами связанной с ИИ деятельности могут пониматься 
любые заинтересованные стороны, вовлеченные, по меньшей 
мере, в один их этапов жизненного цикла системы на основе 
ИИ, – как юридические, так и физические лица, в частности 
исследователи, программисты, инженеры, специалисты по 
обработке данных, конечные пользователи, предприятия 
частного сектора, университеты, частные и государственные 
учреждения и т.д.

Взаимодействие между субъектами связанной с ИИ 
деятельности оформляется различного рода контрактами: 
трудовыми или подрядными соглашениями на этапе ис-
следования, проектирования и создания искусственной ин-
теллектуальной системы. Не исключены и инвестиционные 
контракты.

На этапе развертывания возможно привлечение разра-
ботчиком агентов и дистрибьюторов, Далее при использо-
вании соответствующих интеллектуальных систем заключа-
ются контракты на услуги по техническому обслуживанию, 
обеспечению эксплуатации, мониторингу и оценке эффек-
тивности, контролю работоспособности, а также выводу из 
эксплуатации, демонтажу и утилизации. 

Сказанное справедливо и в отношении иных инфор-
мационно-коммуникационных систем: Больших данных, 
нейронных сетей, распределённых реестров. Как следствие, 
используя категорию жизненного цикла искусственной ин-
теллектуальной системы, можно выявить все виды контракт-
ных отношений в связи с информационно-коммуникаци-
онными системами, которым соответствуют разнообразные 
категории споров. Также после развертывания информа-
ционно-коммуникационной системы возможны различные 
виды деликтов по отношению к разработчику и правомер-
ным пользователям такой системы, включая недобросовест-
ную конкуренцию.

3. Концепция «сверхускоренного» разрешения спо-
ров, связанных с технологиями

В документе, подготовленном секретариатом ЮНСИ-
ТРАЛ к семьдесят седьмой сессии (Нью-Йорк, 6-10 февраля 
2023 г.), предлагается переосмыслить характер процедуры, 
применяемой для разрешения споров, связанных с техноло-
гиями. Секретариат ЮНСИТРАЛ полагает, что эта проце-
дура могла бы называться экспресс-процедура разрешения 
споров на основе экспертных знаний или же название этой 
процедуры могло бы быть следующим: специализированная 
экспресс-процедура разрешения споров (с аббревиатурой 
«СпЭРС»).

Отличительными чертами разрабатываемой процеду-
ры являются: 1) ускоренный характер; 2) участие техническо-
го эксперта.

В настоящее время все детали процедуры не прорабо-
таны. Об ускоренном характере свидетельствуют два обсто-
ятельства. 

Во-первых, Проекты положений об урегулирования 
споров, связанных с технологиями, предусматривают, что 
в кратчайшие сроки после образования арбитражного 
суда и до любого устного слушания арбитражный суд про-
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водит первоначальное совещание по порядку ведения дела 
для проведения консультаций со сторонами по вопросу о 
том, каким образом он будет вести арбитражное разбира-
тельство, с тем чтобы избежать ненужных задержек и рас-
ходов и обеспечить справедливое и эффективное урегули-
рование спора.

Во-вторых, для вынесения арбитражного решения уста-
новлены жёсткие сроки. Если решение не вынесено в установ-
ленный срок, гонорар арбитра уменьшается следующим об-
разом, если иное не согласовано сторонами и арбитражным 
судом: 1) задержка до 14 дней: 20 %; 2) задержка от 15 до 30 
дней: 50 %; 3) задержка от 31 до 60 дней: 70 %; 4) задержка 
более 60 дней: 90 %. Как следствие, арбитры заинтересованы 
в скорейшем вынесении арбитражного решения. 

Однако Проекты положений об урегулирования споров, 
связанных с технологиями, не устанавливают, каков предель-
ный период устных слушаний. Кроме того, существует веро-
ятность того, что арбитры будут прибегать только к процеду-
ре вынесения решения на основании письменного заявления 
без заслушивания свидетелей.

«Сверхускоренность» процедуры также приводит к 
тому, что основная роль в ней отводится эксперту. Сформу-
лированная секретариатом ЮНСИТРАЛ типовая оговорка B 
в качестве первого этапа разрешения спора приводит заклю-
чение специалиста, которое носит обязательный характер 
для сторон. Далее любой спор, разногласие или требование, 
возникающие из или касающиеся исполнения стороной за-
ключения специалиста подлежат разрешению в арбитраж-
ном порядке в соответствии с Правилами ускоренного арби-
тража ЮНСИТРАЛ.

Типовая оговорка С предоставляет сторонам возмож-
ность выбрать эксперта на основании ст. 29 Арбитражного 
регламента ЮНСИТРАЛ или совместно представить свиде-
телей-экспертов с учётом ст. 27 Арбитражного регламента 
ЮНСИТРАЛ.

Полагаю, что Проекты положений об урегулирова-
ния споров, связанных с технологиями, на данном этапе их 
разработки недостаточно проработаны в отношении дока-
зательств. Арбитражные правила ВОИС, действующие с 1 
июля 2021 года, в числе специфических средств доказывания 
предлагают не только назначение экспертов, но и проведе-
ние экспериментов, осмотр сайтов, совместную подготов-
ку сторонами технического базового руководства или иных 
материалов, привлечение экспертов-свидетелей. При этом 
в Арбитражных правилах ВОИС установлены процедуры 
использования каждого специфического средства доказыва-
ния. Эти средства доказывания наработаны практикой Цен-
тра ВОИС по арбитражу и посредничеству, который, в том 
числе, разрешает споры, связанные с технологиями, и могут 
быть использованы для дальнейшей разработки Проектов 
положений об урегулирования споров, связанных с техноло-
гиями.

4. Вывод
Проекты положений об урегулирования споров, связан-

ных с технологиями, находятся в стадии разработки и пред-
ставляют собой отдельные положения: о понятии спора, 
связанного с технологиями, о совещании по порядку ведения 
дела, о сроках, в том числе для вынесения решения, о назна-
чении экспертов и нейтральных лиц, о конфиденциальности, 
о доказательствах. Доработка требуется не только в отноше-
нии уже сформулированных положений, но и документа в 
целом с тем, чтобы он являлся образцом правил для арби-
тражных учреждений, рассматривающих споры, связанные 
с технологиями. ЮНСИТРАЛ в недостаточной степени ис-
пользует опыт Центра ВОИС по арбитражу и посредниче-
ству. Для преодоления международной институционной 
конкуренции более эффективной была бы совместная работа 
ЮНСИТРАЛ и ВОИС над проектом модельных правил или 

регламента арбитражного рассмотрения споров, связанных с 
технологиями.
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В 2020 г. в ч. 1 ст. 129 Конституции РФ были внесены из-
менения – нормативное закрепление получила дефиниция 
российского института прокуратуры: «Прокуратура Россий-
ской Федерации – единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением зако-
нов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина, уголовное преследование в соответствии со своими 
полномочиями, а также выполняющих иные функции»1. 
Ранее подобное определение, однако с некоторыми отличия-
ми, содержалось лишь в Федеральном законе «О прокурату-
ре Российской Федерации»2. 

*	 Научный	руководитель	–	Х.	А.	Каландаришвили	к.ю.н.,	доцент	кафе-
дры	уголовно-процессуального	права	и	криминалистики	ВСФ	РГУП.

1	 Закон	РФ	о	поправке	к	Конституции	РФ	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ	
«О	 Верховном	 Суде	 Российской	 Федерации	 и	 прокуратуре	
Российской	 Федерации»	 //	 Собрание	 законодательства	 РФ.	 –	
10.02.2014.	–	№	6.	–	Ст.	548.

2	 Федеральный	закон	от	17.01.1992	№	2202-1	(ред.	от	28.12.2022)	
«О	прокуратуре	Российской	Федерации»	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	

Согласно ч. 1 ст. 129 Конституции РФ, полномочия, орга-
низация и порядок деятельности прокуратуры определяют-
ся федеральным законом. Этот федеральный закон был при-
нят в 1992 г. Однако в связи с внесенными с течением времени 
изменениями формулировка закона в определении системы 
органов прокуратуры изменилась. Действующая редакция 
датирована 1 января 2023 г. Таким образом, можно сделать 
вывод, что в России принят системный нормативный право-
вой акт, регламентирующий полномочия, организацию и 
порядок деятельности прокуратуры, хотя отдельные поло-
жения, касающиеся ее полномочий, закреплены в других за-
конах. 

Вопрос о признании прокуратуры в РФ как государ-
ственного органа весьма неоднозначен, поскольку в норма-
тивно-правовых акта органы прокуратуры государственны-
ми органами просто не называются. Большинство ученых, 
говоря о правовом статусе органов прокуратуры и ее месте в 

силу	с	01.01.2023)	//	Собрание	законодательства	РФ.	–	20.11.1995.	
–	№	47.	–	Ст.	4472.
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системе государственных органов, зачастую, рассматривают 
ее именно как орган государственной власти, хотя при этом, 
как справедливо отмечает В. Ю. Сафонова: «использование 
такой категории, как «правовой статус», оправданно относи-
тельно физических и юридических лиц. В отношении же це-
лой системы государственных органов это проблематично в 
силу широты и разнообразия полномочий структурных еди-
ниц того или иного ведомства» [10, с. 6]. При этом, неверным 
является представление о том, что прокуратура является от-
дельным государственным органом, который в свою очередь 
состоит из других таких государственных органов.

В США функции прокуратуры выполняет служба адво-
катов. В связи с этим термин attorney (в переводе с англ. – 
адвокат, прокурор, юрист, поверенный) следует переводить 
как «прокурор», но употребление без перевода также явля-
ется нормой. Важно в данном случае отметить, что в отличие 
от института прокуратуры в России, в рамках американской 
системы институт прокуратуры относится к органам испол-
нительной власти в то время, как в России, статус органов 
прокуратуры однозначно не определен.

В настоящее время «прокуратура» в США является де-
централизованной и имеет 3 уровня: федеральный, штатный 
и местный. Регулирование данного института осуществляет-
ся законодательством материально-процессуальной отрасли, 
а также основным нормативным актом, регулирующим дея-
тельность прокуратуры США, является Конституция США. 

Прокуратура в России независима и не входит ни в одну 
из ветвей власти. Однако это не означает, что прокурату-
ра не должна нести ответственность за свою деятельность. 
Генеральный прокурор Российской Федерации ежегодно 
представляет в палаты Федерального Собрания Российской 
Федерации и Президенту Российской Федерации доклад о 
состоянии законности и правопорядка в Российской Федера-
ции и о проводимой работе по их укреплению [5, с. 32]. В 
свою очередь прокуратура США входит в состав Министер-
ства юстиции, а значит, не является самостоятельной струк-
турой в системе государственных органов, поскольку включе-
на в состав органов исполнительной власти. 

Таким образом, система прокуратуры РФ с точки зрения 
организационной формы является полной противополож-
ностью атторнейской службы США. А. В. Багдасарян считает, 
что «реальное осуществление режима законности не может 
быть обеспечено путем разрозненной деятельности правоох-
ранительных органов» [9, с. 283]. 

Говоря о модели деятельности прокуратуры в РФ, необ-
ходимо, также определить ее положение и статус, для чего 
следует обратиться к определению правосуъектности [13, с. 
423].

Правосубъектность государственных органов состоит 
из двух обязательных элементов – это предмет ведения госу-
дарственного органа и совокупность его полномочий, то есть 
совокупность прав и обязанностей государственного органа3. 
При этом, термин права и обязанности к прокуратуре в нор-
мативно-правовых актах не применяется, в Конституции же 
в ст. 129 упоминается термин «полномочия органов проку-
ратуры», сами же полномочия не раскрываются, отдельные 
же полномочия упоминаются в ряде других нормативно-
правовых актах, таких как Уголовно-процессуальный кодекс 

3	 Конституционное	право	России:	Учебник	/	Отв.	ред.	А.	Н.	Коко-
тов	и	М.	И.	Кукушкин.	–	М.,	2003.	–	С.	147.

Российской Федерации4, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях5.

Тенденция авторов Конституции РФ и поправок к ней 
в части использования термина полномочия объясняется, 
вполне возможно, тем, что полномочия прокуроров не мог-
ли бы существовать без соответствующего органа, то есть 
прокуратуры, из чего следует, что в целом, полномочия ор-
ганов прокуратуры тождественны с полномочия прокуроров 
как должностных лиц данной системы.

При этом, государственные органы, которые по своему 
статусу являются юридическими лицами, реализуют свои 
полномочия через органы управления, примером может 
служить положения п. 51 Положения о Следственном ко-
митете РФ, в котором указывается, что следственный коми-
тет является юридическим лицом6. При этом, прокуратура 
же юридическим лицом не является, из чего следует, что 
правовой механизм правосубъектности, закрепленный граж-
данским законодательством в ст. 53 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в данном конкретном случае, не при-
меним7. В основе реализации дееспособности, то есть, говоря 
о государственных органах, полномочий, которые опреде-
лены действующим законодательством, лежат отношения 
представительства, приблизительно такие же как между 
юридическим лицом и исполнительным органом8.

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», можно выделить следующие на-
правления прокурорской деятельности: надзор за исполне-
нием законов; надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина; уголовное преследование; координацию дея-
тельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью; возбуждение дел об административных правонару-
шениях и проведение административного расследования. 

Полномочия и обязанности американского атторнея 
значительно отличаются от деятельности российского про-
курора. В. А. Власихин описывает всю полноту функций ат-
торнейской службы в США9 таким образом: «государствен-
ный атторней может выступать как адвокат в гражданской 
службе и как обвинитель по уголовному делу, а также как 
правительственный юрисконсульт. Атторнейская служба 
управляет тюрьмами и занимается делами иммигрантов. Ее 
сотрудники действуют как следователи и сыскные агенты. В 

4	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
18.12.2001	№	174-ФЗ	(ред.	от	29.12.2022)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	
силу	с	11.01.2023)	//	Собрание	законодательства	РФ.	–	24.12.2001.	
–	№	52	(ч.	I).	–	Ст.	4921.

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)	//	Собрание	законодательства	РФ.	
–	07.01.2002.	–	№	1	(ч.	1).	–	Ст.	1.

6	 Указ	Президента	РФ	от	14.01.2011	№	38	(ред.	от	12.12.2022)	«Во-
просы	 деятельности	 Следственного	 комитета	 Российской	 Фе-
дерации»	 (вместе	 с	 «Положением	 о	 Следственном	 комитете	
Российской	 Федерации»)	 //	 Собрание	 законодательства	 РФ.	 –	
24.01.2011.	–	№	4.	–	Ст.	572.

7	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
30.11.1994	№	51-ФЗ	 (ред.	 от	 16.04.2022)	 //	Собрание	 законода-
тельства	РФ.	–	05.12.1994.	–	№	32.	–	Ст.	3301.

8	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	23.06.2015	№	25	
«О	 применении	 судами	 некоторых	 положений	 раздела	 I	 части	
первой	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации»	 //	Бюл-
летень	Верховного	Суда	РФ.	–	№	8,	август.	2015.

9	 Sisk	Gregory	C.	 (2006).	John	Steadman;	David	Schwartz;	Sidney	
B.	 Jacoby	 (eds.).	 Litigation	 With	 the	 Federal	 Government	 (2nd	
ed.).	ALI-ABA	(American	Law	Institute	–	American	Bar	Associa-
tion).	–	Рp.	12.
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ведении генерального прокурора находятся контрразведка и 
политический сыск» [4, с. 8-9].

Как видим, некоторые направления деятельности проку-
ратуры и прокуратуры США совпадают10, но спектр у второй 
значительно шире, что не всегда свидетельствует об эффек-
тивности ее действий. Следует также отметить, что проку-
роры в России аполитичны, такое требование возложено на 
них законом, что подтверждается статьей 40.2 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», а прокуроры США являются активными полити-
ческими фигурами [11, с. 131-134]. 

В целом, дискуссии относительно определения статуса 
органов прокуратуры не имею большого значения в свете ре-
ализации органами прокуратуры своих целей и задач, в то 
же время, судя по достаточно длительному историческому 
развитию системы органов прокуратуры, весьма странным 
является тот факт, что до сих пор, статус органов прокура-
туры должным образом в действующем законодательстве не 
определен.

Таким образом, подводя итоги исследования, можно 
сказать, что прокуратура Российской Федерации – самосто-
ятельная система органов, не входящая ни в одну из ветвей 
государственной власти, возглавляемая Генеральным про-
курором. Прокуратура США входит в состав Министерства 
юстиции, возглавляемого Генеральным прокурором. Закон, 
регулирующий организацию и деятельность прокуратуры, 
принят в России, но не в США. Основным принципом ор-
ганизации системы прокуратуры в России является центра-
лизация, в США – децентрализация. Сфера деятельности 
прокуратуры США шире, чем у российской прокуратуры. 
Однако рассматриваемые государственные органы имеют 
основными целями своей деятельности борьбу с преступно-
стью и укрепление общественного порядка как в стране, так 
и за рубежом. Другими словами, государства стремятся к до-
стижению глобального верховенства права.
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Архипова Е. Ю.

Кондрашов Ю. А.

Проблема юридической стабильности является одной 
из наименее разработанных в правовой науке. На сегодняш-
ний момент отсутствуют в юридической литературе основа-
тельные теоретические наработки по указанному вопросу. 
Однако теоретическая и практическая значимость прове-
дения исследований данного понятия очевидна, поскольку 
юридическая стабильность для теоретиков и, в особенности, 
практиков представляет собой стратегическую цель, идеал, 
которого стремятся достигнуть. Социуму в принципе харак-
терно стремление к стабильности во всех сферах жизнеде-
ятельности, в том числе и в правовой. Такая потребность у 

него возникла еще на заре становления государства и права, а 
сейчас более всего проявляет себя в переходные периоды для 
государственно-правовой действительности, которые с не-
изменностью влекут за собой различного рода социальные, 
экономические, политические и иные изменения. Вообще 
законность и правопорядок в современном их понимании 
ассоциируются у большинства исследователей с наличием и 
функционированием стабильного законодательства, а значит 
и с установлением в обществе юридической стабильности.

Несмотря на отсутствие в правовой доктрине исследо-
ваний, посвященных раскрытию содержания и форм указан-
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ного феномена, следует отметить, что он достаточно часто 
используется при характеристике многих правовых явлений, 
однако суть его не раскрывается [1, с. 65]. Возможно, они опи-
раются на лексическое значение понятия стабильности как 
состояния устойчивости и постоянства [2, с. 1258]. Думается, 
что подобный подход не является оправданным, поскольку 
понятие юридической стабильности может применяться в 
качестве характеристики законодательства недемократиче-
ского государства, ведь оно также обладает свойством норма-
тивности и может характеризоваться достаточно продолжи-
тельным временем своего существования.

Думается, что для стабильности характерно такое свой-
ство как универсальность, поскольку указанный термин мо-
жет использоваться не только как характеристика юридиче-
ских, но и иных явлений социального порядка. К примеру, 
политика, образование, медицина, правоотношения, право-
применительная практика и др. Причем использование это-
го понятия по отношению к ним означает, что их объединяют 
неизменность, объективность и адекватность существования 
в определенный период времени, их легитимность.

Необходимость использования понятия юридической 
стабильности в качестве основной характеристики состояния 
правовых явлений подтверждается их генетической связью и 
возможностью их существования, предоставленной действу-
ющим законодательством и их соответствием его содержа-
нию. По своей сути она способствует познанию позитивного 
права ввиду того, что выступает элементом, формирующим 
наряду с другими категориями научную теорию [1, с. 66]. В 
идеале юридическая стабильность выражается в наличии 
стабильных норм права, что обеспечивает стабильность воз-
никающих на их основе правоотношений. Причем эта зави-
симость обратно пропорциональна, поскольку стабильные 
правоотношения демонстрируют стабильность законода-
тельства [3, с. 5].

Стоит отметить, что формирование законодательства 
выступает в качестве общей модели выражения и обеспече-
ния разных, но скоординированных интересов общества, а 
не в качестве интереса отдельных социальных групп. Нужно 
учитывать, что в настоящее время навряд ли можно выделить 
такую социальную группу, корпоративный интерес которой, 
был бы способен игнорировать интересы других слоев насе-
ления. Очевидно, что подобная ситуация не смогла бы обе-
спечить стабильность жизнедеятельности и эффективность 
действия закона. Последнее требует согласия, компромисса 
всех основных общественных сил. Это означает, что баланс 
между различными социальными интересами возможен 
только на общепринятой политико-правовой основе. Сле-
довательно, задача законодателя состоит в том, чтобы найти 
правовую модель для согласования различных социальных 
интересов, в которой свобода определенных лиц в реализа-
ции их интересов не будет ущемлять свободу других. 

Для юридической стабильности также характерна за-
висимость от общественного мнения, которое складывается 
в конкретном государстве. Отсюда возникают два варианта 
отношения к праву у общества, каждый из которых может 
выражаться в различных формах (например, подача жало-
бы в органы государственной власти, проведение митингов, 
акций – поддержек принимаемого закона, соответствующие 
публикации в средствах массовой информации и т.п.) [4, с. 
123]. В первом варианте содержание права в целом совпа-
дает с общественным мнением, достигается определенный 
консенсус; во втором варианте общественное мнение рас-
ходится с содержанием права, что приводит к снижению 
его эффективности и действенности права, а также препят-
ствованию его осуществления. Последнее состояние может 
быть нивелировано либо посредством внесения изменений 
в соответствующий нормативный правовой акт, либо путем 
целенаправленной работы со стороны государства, влекущей 
трансформацию сложившегося общественного мнения.

Характеристикой юридической стабильности является 
и ее относительность. Это обусловливается динамичностью 
права, которое лишь временно может отражать собственную 
сбалансированность. Исследуемый феномен представляет 
собой результат развития права, момент его движения, за-
фиксированный во времени. Новое состояние права при-
водит к созданию несколько иных структурных элементов, 
обновлению их свойств и форм внешнего выражения. Вви-
ду того, что оно отражает нечто общее и устойчивое, мож-
но сделать вывод, что посредством него выражается статика, 
определенность и качественное состояние, в конечном счете, 
стабильность, зафиксированная в различных формах в неко-
торый временной период. 

Принцип определенности права как раз и предполага-
ет стабильность и единство юридической деятельности. Так, 
это отражено в необходимости обеспечения единообразия 
судебной практики1. Судебные решения по своей приро-
де должны быть «вечными», без сомнений и исправлений. 
Ведь правовая определенность должна предполагать уваже-
ние принципа недопустимости повторного рассмотрения 
дела, которое уже было разрешено (принцип res judicata). 
Данным принципом закрепляется невозможность ни одной 
из сторон требования пересмотра постановления, которое 
уже вступило в законную силу, лишь для получения нового 
правоприменительного решения. Вышестоящий суд может 
осуществлять свои полномочия по пересмотру дела только 
в целях исправления судебных ошибок или неправильного 
отправления правосудия, но никак в целях пересмотра по су-
ществу [5, с. 45].

Стабильность как качественное состояние права обозна-
чает соответствие его возможностей регулятивного порядка 
потребностям, существующим в обществе и государстве. В 
случае их совпадения право характеризуется такими свой-
ствами как неизменность, устойчивость, равновесие. При 
этом следует учитывать обусловленность юридической ста-
бильности жизнедеятельностью человека, которая во многом 
урегулирована правом, а также относительно устойчивым 
состоянием ряда основных отношений, в которых и выраже-
на сбалансированность общественной жизни и сложившиеся 
в социуме традиции.

Заинтересованность в организованности, порядке, 
юридической стабильности характерна для всех субъектов 
общественных отношений, особенно для представителей 
публичной власти, которые стремятся достигнуть состояния 
неукоснительного соблюдения установленных ими властных 
велений. Негосударственные субъекты также желают юриди-
ческой стабильности, поскольку подобное положение спо-
собно обеспечить устойчивость установленного порядка и 
определенность. Помимо этого, стабильность обеспечивает 
предсказуемость, ожидаемость совершения определенного 
социально-значимого поведения. Это крайне важно как для 
частной, так и для публичной форм деятельности человека.

В связи со сказанным, думается, что юридическая ста-
бильность возможна при достижении устойчивого ком-
промисса, баланса, равновесия интересов субъектов, перед 
которыми стоит некая общая цель, а потому нарушать этот 
баланс становится невыгодно. Очевидно, что отсутствие 
единения индивидуальных интересов и ресурсов выступает 
фактором, препятствующим построению плодотворной ста-
бильной жизнедеятельности.  Ведь отсутствие единой цели 
лишает любое развитие, в том числе государства и права, 
смысла. 

Выше говорилось об относительности как свойстве юри-
дической стабильности. Это положение подтверждает факт 
причисления исследуемого феномена к категориям чувствен-

1	 Ст.	391.9	Гражданского	процессуального	кодекса	Российской	Фе-
дерации	от	14	ноября	2002	г.	№	138-ФЗ	(в	ред.	от	18.03.2023)	//	
Российская	газета.	–	2002.	–	№	220;	–	2023.	–	№	58.
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ного мира. Ощущение стабильности права, возникающее у 
человека, может сформироваться и за счет осуществления 
грамотно выстроенной государственной идеологии. К при-
меру, в Советском Союзе в большинстве своем население ис-
пытывало чувство стабильности, которое формировалось по-
средством проведения государственной идеологии, а также 
за счет стабильности права, изменения в которое вносились 
не так часто, как в современной России [6, с. 65].

Думается, что единство государственной идеологии 
предполагает единство стратегических целей, к достиже-
нию которых стремится государство. Если не будет единства 
целей, то и не будет скоординированности действий участ-
ников общественных отношений. В таком случае о стабиль-
ности и эффективности правового регулирования речи идти 
не может. Указанное суждение подтверждает современная 
практика борьбы с COVID-19 в мире.

К сожалению, следует отметить отсутствие в настоящее 
время общепризнанного политико-правового учения, кото-
рое бы определяло перспективы дальнейшего развития рос-
сийского государства и права, ставило бы перед страной и 
обществом единые цели и задачи. Их достижению и способ-
ствует право. При этом очевидно, что обычный российский 
гражданин должен рассматривать его как олицетворение 
стабильности и справедливости во всех сферах жизни обще-
ства, а не как средство извлечения собственной выгоды.

В настоящее время русский человек находится в неко-
торой идеологической дезориентации, не всегда понимая в 
чем ценность права. Возникновение правового нигилизма 
в современном российском обществе, а также нестабильно-
сти в правовой сфере, происходит вследствие крайне субъ-
ективного понимания правовой справедливости. «Право в 
государстве отвечает за поддержание разумного уровня сле-
дования в обществе таким понятиям, как «добро», «правда», 
«справедливость», «закономерность» в том их понимании, 
какое сложилось в этом обществе» [7, с. 15]. Очевидно, что 
для традиционного российского общества данные ценности 
являются базовыми, без которых говорить о стабильности не 
имеет никакого смысла. Именно поэтому отечественный за-
конодатель (как и вся система публичной власти) в настоящее 
время переориентировался в части своей работы на выстраи-
вание модели ценностей, отвечающей условиям российской 
действительности2. Такой подход способен вывести страну на 
новый уровень развития [8, с. 16].

Необходимо отметить обусловленность юридической 
стабильности не только внешними факторами, но внутрен-
ними ресурсами. Это подтверждается фактом однородности 
сущностной природы права, преемственности в части ис-
пользования устоявшегося понятийно-категориального ап-
парата, юридических конструкций, которые по сравнению 
с правовой реальностью не меняются так динамично. Под-
черкнем, что стабильность вовсе не означает постоянство не-
изменности, стабильность – это адекватность изменений воз-
никающим в обществе потребностям.

Показателем качества изменений, происходящих в го-
сударстве и праве, выступает факт наличия у самой транс-
формации возможности генерировать дальнейшее развитие, 
а также пригодности сложившейся системы государствен-
но-правовых институтов для дальнейшего роста и развития. 
То есть указанная система как бы «впитывает в себя» эти из-
менения, стабилизируя их. Причем последнее происходит 
в целях их дальнейшего прогресса, поэтому она вынуждена 
прибегать к отбору, а именно одновременно обеспечивать 
необходимую стабильность и изменения, двигающие впе-

2	 Указ	Президента	РФ	от	9	ноября	2022	г.	№	809	«Об	утверждении	
Основ	государственной	политики	по	сохранению	и	укреплению	
традиционных	 российских	 духовно-нравственных	 ценностей»	
//		Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	–	2022.		–	№	46.		–	Ст.	
7977.

ред процесс модернизации. В связи с указанным важную 
роль приобретает тесная связь юридической стабильности 
с преемственностью права. Последняя олицетворяет этапы 
развития права, стремление постоянно развивающейся на-
циональной правовой системы к сохранению первооснов, 
обеспечивает стабильность правовой регламентации обще-
ственных отношений в разные исторические периоды разви-
тия общества и дальнейшее развитие права.

Более всего преемственность права проявляется на сты-
ке нескольких этапов его развития. При этом достигнутая 
сбалансировать – это временное явление, поскольку право 
должно соответствовать быстро меняющимся условиям жиз-
ни и потребностям общества, а потому должно развиваться 
дальше. То есть на промежуточном этапе (где проявляет себя 
преемственность) общество должно осознать произошед-
шие изменения в праве, попытаться адаптироваться к ним и 
двигаться дальше для достижения новых целей. Необходи-
мо отметить, что тотальная предопределенность исключает 
развитие права, стимулирует его стагнацию, в то время как 
юридическая стабильность не означает «паралич права», а 
выступает олицетворением развития в границах достигнуто-
го состояния определенного качества. При этом смысл юри-
дической стабильности состоит в возможности предсказуе-
мости социально-значимого поведения.

Стабильность выступает в качестве первостепенной по-
требности общества и государства, поскольку она предостав-
ляет возможность эффективно развиваться в условиях влия-
ния факторов внешнего и внутреннего порядка, сохраняя при 
этом основы функционирования государственно-правовых 
институтов.  Естественно, что многие стремятся предложить 
необходимые параметры стабильности общества вообще и 
юридической стабильности в частности, определить инстру-
менты стабилизации государственно-правовых процессов. 
Особенно подобный интерес возрастает во время обострения 
социальных противоречий в обществе. Эта проблема носит, 
прежде всего, теоретико-методологический характер, так как 
имеются различия в части определения терминов, методов 
исследования, определения форм и путей достижения ста-
бильности в обществе [9, с. 67].

При этом последнее на различных этапах своего станов-
ления представляет собой достаточно сложную систему со-
циальных групп и классов, отношения внутри которой могут 
строиться совершенно по-разному и на основе разных пара-
метров, например, на основе совпадения и единства интере-
сов, подавления и применения принуждения, компромисса 
и соглашения, и т.п. История показывает, что в первобытном 
обществе возникает три крупных разделения труда, появ-
ляется собственность, возникают отношения обмена. Эти 
отношения уже нельзя урегулировать моралью, религией 
или политикой, поскольку все эти социальные регуляторы 
выражали волю всего общества. Впервые в обществе назрела 
необходимость учета индивидуальных интересов. Появилась 
необходимость в третьей силе, которая имела бы возмож-
ность объективно определить эти интересы и согласовать. 
Первой такой силой была власть первобытной общины, ко-
торая устанавливала правила, а позже государство как един-
ственный официальный представитель всего общества. Ведь 
его назначение и состоит в выявлении социально-значимых 
интересов всех групп и их согласовании. Результат согласо-
вания государство должно выразить в правилах поведения, 
отличающихся от других регуляторов. Весь смысл права со-
стоит в согласовании наиболее значимых интересов при до-
минирующем значении общественного интереса.

Такой согласованный интерес обеспечивает как равен-
ство, так и справедливость. Сущность принципа юридиче-
ского равенства был четко выражен еще римскими юриста-
ми: «Закон говорит со всеми одинаково» (lex uno ore omnes 
alloguitur), а принцип справедливости раскрывается через 
формулировку: «есть постоянная и неизменная воля каж-
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дому воздавать по заслугам» (justitia est constans et pertua 
voluntas suum cuique tribuere). Именно поэтому сущность 
права состоит в согласовании интересов. 

Еще одним важным качеством права является его обе-
спеченность мерами государственного принуждения, осу-
ществляемыми специально созданными органами госу-
дарства (например, полиция, суды и т.п.). Исключительное 
право государства на применение государственного принуж-
дения в целях обеспечения в обществе правопорядка – это 
важное условие для существования стабильности и четкой 
организации общественных отношений. Ведь общественный 
порядок, правопорядок не только определяется правом как 
сущее, но и предопределяется как должное, что обусловли-
вает представление об указанных явлениях как реализация в 
правовой действительности режима устойчивости и стабиль-
ности.

Причем истории многих государств известны периоды 
отсутствия стабильности права, характеризующиеся нали-
чием острых социальных противоречий во время коренных 
изменений в жизни общества. Однако, нужно учитывать, что 
любые социальные противоречия влекут потребность у раз-
личных социальных слоев общества в стабилизации обще-
ственных отношений. Собственно, именно право способно 
это сделать, поскольку оно придает упорядоченность фор-
мам совместной жизнедеятельности людей, принадлежа-
щим к разным социальным группам. Указанное суждение 
подтверждается позицией Р. Штаммлера, который говорил 
о наличие единственной идеи, лежащей в основе всякого 
права – идее человеческого общения [10, с. 75].

Юридическая деятельность характеризуется доста-
точным динамизмом, однако возможно усмотреть факты 
сохранения и воспроизводства типовых форм юридиче-
ски значимых отношений, поэтому на основе нормы права 
определенное правовое отношение может циклично вос-
производить себя на практике через акты участников данных 
отношений. Здесь речь не об отдельном акте, длящемся и со-
храняющемся в течение определенного времени, а о возник-
шей и развивающейся типовым образом модели поведения 
участников правоотношений. Она (модель поведения) как 
бы транслируется во времени и по кругу лиц в устойчивой 
форме. Иными словами, юридическая стабильность предо-
пределяет возможность сохранения в течение определенного 
времени состояния устойчивости с точки зрения воздействия 
факторов внутреннего и внешнего порядка.

В результате проведенного исследования можно прийти 
к следующим выводам:

1. Юридическая стабильность представляет собой наи-
более значимое свойство правовых явлений, отражающее 
состояние сохранения и поддержания права и иных юриди-
ческих явлений в устойчивом рабочем состоянии, адекватно 
отражающем потребности общества.

2. Признаки юридической стабильности выражаются в 
том, что она: прежде всего, представляет собой устойчивое 
состояние юридических явлений и процессов, обеспечи-
вающих регулятивные потребности общественной жизни; 
характеризуется деятельностью определенных субъектов, 
обеспечивающих адекватное реагирование юридическими 
средствами на изменяющиеся потребности общества; высту-
пает результатом юридического воздействия, выражающим-
ся в прогнозируемом удовлетворении социально значимых 
потребностей и интересов участников общественной жизни; 
отличается такими свойствами как универсальность, относи-
тельность, а также зависимость от общественного мнения,.

3. В качестве структурных элементов юридической ста-
бильности можно предложить следующие: 1) стабильность 
права, которая должна выражаться в соблюдении объектив-
но необходимого баланса социально значимых интересов; 2) 
стабильность законодательства, которая выражается в каче-
ственных сторонах закона, способности адекватно отражать 

потребности общества, а также профессионализме законо-
дателя; 3) стабильность юридически значимой деятельности 
(правотворческой и правоприменительной); 4) стабильность 
юридической практики, обеспечивающей потребности кон-
кретных субъектов.
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Ву Дык Зунг

Правовое государство рассматривается как интеллекту-
альная ценность, накопленная и развившаяся в истории че-
ловеческой мысли. Профессор А. В. Корнев писал, что «Идея 
правового государства – идея не национальная и не персо-
нальная, а общечеловеческая» [2, c. 6]. По наиболее краткому 
выражению, правовое государство представляет собой «фор-
му государственного устройства, которая помогает реализо-
вать основные цели каждого политического режима» [11, c. 
22].

Идеалом правового государства является осуществление 
демократии, обеспечение свободы, прав человека и основных 
прав граждан, и конституционализма [4, c. 90, 91, 99]. В Уста-
ве Организации Объединённых Наций и во многих междуна-
родных документах три большие группы ценностей, а имен-
но «демократия», «верховенство права» и «права человека», 
были определены как ценности, которые тесно связаны и не 
могут быть разделены как основные глобальные ценности1. 

Право занимает верховное положение в обществе и по 
отношению к государственной власти характерно для право-
вого государства. В современном мире право – это «высшая 
ценность конституционного развития» [3, c. 149].

Правовое государство как форма организации государ-
ственного власти и общества не только строится в индустри-

1	 Resolution	 adopted	 by	 the	 General	 Assembly.	 United	 Nations	 A/
RES/62/7	//	Support	by	 the	United	Nat	ions	 system	of	 the	eff	orts	of	
Governments	to	promote	and	consolidate	new	or	restored	democracies.	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www..ipu..
org/idd-e/a_62_296.pdf.	 13	 December	 2007	 (дата	 обращения:	
06.03.2023).

альных странах, но и может строиться в странах, в которых 
только начинают проведение индустриализации. Вьетнам 
является типичным примером такой подготовки к построе-
нию модели правового государства.

Термин «правовое государство» во Вьетнаме является 
транслитерацией с русского языка, был официально исполь-
зован на конференции Коммунистической партии Вьетнама 
в 1994 году [8, с. 534] и закреплён в Конституции 1992 года 
с поправками 2001 года как «социалистическое правовое 
государство»2.

С момента вступления в период обновления «Дой мой» 
(комплексная программа реформ, особенно в экономиче-
ской, политической и других сферах общественной жизни, 
инициированная и осуществляемая Коммунистической пар-
тией Вьетнама с начала 80-х годов XX в.) [1, с. 137-139], до сих 
пор Вьетнам постоянно улучшал свой взгляд на построение 
социалистического правового государства. На XIII съезде 
Коммунистической партии Вьетнама 2021 года было опреде-
лено, что строение и совершенствование социалистического 
правового государства является центральной задачей обнов-
ления политической системы [6, с. 174].  

Так что такое социалистическое правовое государство 
Вьетнам? Каковы характеристики социалистического право-

2	 Nghị	 quyết	 về	 Sửa	 đổi,	 bổ	 sung	 một	 số	 điều	 của	 hiến	 pháp	 nước	
Cộng	 hòa	 xã	 hội	 chủ	 nghĩa	Việt	Nam	năm	 1992.	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/
Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-51-2001-NQ-QH10-bo-sung-
dieu-cua-Hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-Nam-
nam-1992-4342.aspx		(дата	обращения:	06.03.2023).
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вого государства во Вьетнаме? К этим вопросам необходимо 
подходить научно, с правильным характером, избегая лож-
ных суждений, ведущих к ошибкам в национальных руково-
дящих принципах и политике.

Статья 2 Конституции Вьетнама 2013 года утверждает, 
что «Государство Социалистическая Республика Вьетнам яв-
ляется социалистическим правовым государством, подчиня-
ется народу, создаётся народом и существует для народа»3.

Познание правового государства во Вьетнаме постепен-
но формировалось на многих этапах. Основные характери-
стики социалистического вьетнамского правового государ-
ства устанавливаются следующим образом: 

1) государство подчиняется народу, создаётся народом и 
существует для народа, воплощает право народа на владение 
страной; 

2) государство организовано и действует на основе Кон-
ституции, уважая и защищая Конституцию; 

3) государственная власть едина, с поручением, коор-
динацией и контролем государственных органов при осу-
ществлении законодательной, исполнительной и судебной 
власти; осуществляется тщательный контроль и надзор за 
осуществлением народом государственной власти через об-
щественные организации; 

4) государство управляет обществом с помощью закона, 
обеспечено верховенство закона в общественной жизни; 

5) уважение и защита права человека, права и свободы 
граждан; 

6) государство и общество возглавляет единая партия – 
Коммунистическая партия Вьетнама [10, с. 266-267].

Среди перечисленных выше характеристик есть два фак-
тора, которые полностью отличаются от характеристик мо-
дели другого правового государства. 

1) Государственная власть. Она едина, но не сосредотачи-
вается абсолютно на одном органе, не поддерживает власть 
одного органа и не преуменьшает роль остальных. Здесь 
происходит разделение функций между государственными 
органами и объединение власти: законодательная власть 
передана Национальному собранию, исполнительная власть 
передана Правительству, судебная власть, осуществляемая 
Судами [12, c. 9]. Единая власть заключается в том, чтобы из-
бегать конфликтов между ветвями власти, создавать благо-
приятные условия для совместной работы, ставить на первое 
место общие интересы всего общества.

Между ветвями власти происходит взаимодействие и 
это будет не совсем так, как принцип разделения власти за-
падных стран. То есть лицо, являющееся членом исполни-
тельного или судебного органа, может по-прежнему быть 
членом законодательного органа. Однако это переплетение 
направлено на создание единства воли в постановке нацио-
нальных целей, не исключая в то же время взаимного контро-
ля и надзора. Единая власть не означает недемократичность. 
В большинстве стран мира считают народ источником вла-
сти. В широком понимании это также означает, что власть 
есть выражение воли и стремлений народа.

В России такое мышление было очень развито среди 
мыслителей и юристов в дореволюционном периоде, та-
ких как Б. Н. Чичерин, М. В. Гессен, Б. А. Кистяковский, П. 
И. Новгородцев, А. И. Елистратова и другие. Б. Н. Чичерин 
писал, что «образуя единое целое, государство, прежде всего, 
нуждается в единстве власти и направленности. Это аксиома 
всякой политической жизни» [5, c. 566]. 

Многие страны применяют теорию разделения властей 
при построении и организации государственного аппарата 
в различных вариациях. Однако реальность показывает, что 
во многих странах этот институт не смог предотвратить про-
извол4. Соответственно, разделение трех властей не является 

3	 Hiến	pháp	nước	Cộng	hòa	Xã	hội	chủ	nghĩa	Việt	Nam	(Năm	2013).	
Công	báo/Số	1003	+	1004/Ngày	29-12-2013.

4	 Tiếp	tục	xây	dựng	và	hoàn	thiện	Nhà	nước	pháp	quyền	xã	hội	chủ	nghĩa.	
–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://tuyengiao.vn/
bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/tiep-tuc-xay-dung-va-hoan-
thien-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-136170	 (дата	 обра-
щения:	06.03.2023).

«универсальным ключом» к устранению источника и причи-
ны коррупции, или единственным методом и решением для 
эффективной борьбы с коррупцией.

2) Руководящая роль коммунистической партии Вьетна-
ма. Это важная предпосылка процесса построения правового 
государства во Вьетнаме в данный период. Ведь государство 
подчиняется народу, создаётся народом и существует для на-
рода с руководством коммунистической партии. Сущность 
демократии зависит не от многопартийности или однопар-
тийности, а от того, чьи интересы представляет правящая 
партия, какой класс, использует государственную власть для 
защиты своих интересов. Конституция Вьетнама 2013 года 
подтвердила цель руководства партии – служение народу. 
Коммунистическая партия Вьетнама является авангардом 
вьетнамского рабочего класса и трудящихся, права и интере-
сы партии полностью едины с народом5.

Взаимно отношения партийного руководства, государ-
ства, народа определены как фундаментальное, имеющее 
всеобъемлющее значение для функционирования полити-
ческой системы. Руководство Коммунистической партии 
Вьетнама имеет прочную практическую и правовую осно-
ву. На пример, в 2020 г., в то время как большинство стран 
имеют отрицательный рост или переходят в рецессию из-за 
воздействия пандемии COVID-19, экономика Вьетнама по-
прежнему растёт на 2,91 %, вклад в ВВП за 5 лет (2016-2020 гг.) 
увеличился в среднем 5,9 % в год6. Вьетнам принадлежит к 
группе стран с самыми высокими темпами роста в регионе и 
мире. Положительные результаты, достигнутые Вьетнамом, 
ещё раз подтверждают, что модель правового государства 
может продвигать позитивные ценности при любом режи-
ме, многопартийном или однопартийном правлении.

Таким образом, строительство правового государства во 
Вьетнаме есть единство типичного и специфического. Оно 
представляет собой не просто совокупность суммированных 
человечеством ценностей, но и обеспечивает качественный 
прорыв в деле построения и совершенствования государ-
ственного аппарата. 

Правильность политики построения правового государ-
ства привела к прогрессу и развитию во многих областях. 
Среди них наиболее заметным является повышение роли 
Конституции и закона. За прошедшие 35 лет обновления 
страна добилась положительных достижений:

– В правовой системе и организации правоприменения. 
В период (1986-2021 гг.) количество кодексов, особенно зако-
нов, быстро увеличивалось, национальное собрание приняло 
16 кодексов и 432 закона7. Многие международные нормы и 
договоры, соответствующие требованиям развития страны, 
были интернализованы, особенно по вопросам, связанным с 
правами человека. 

– В организации и функционировании государственного 
аппарата. Изменение в организации государственного аппа-
рата происходят в соответствии с условиями рыночной ори-
ентированной экономики и международной интеграции. 
«Рыночно-ориентированная рыночная экономика является 
общей экономической моделью Вьетнама современного пе-
риода развития» [6, c. 128-129]. 

– В развитии демократии и обеспечении прав человека. 
В статье 6 Конституции Вьетнама 2013 года впервые конкрет-
но указывается, что у народа есть два способа осуществле-
ния государственной власти: путём «прямой демократии и 
представительной демократии». Содержание прав человека 
институционализированно в соответствие с международны-

5	 Hiến	pháp	nước	Cộng	hòa	Xã	hội	chủ	nghĩa	Việt	Nam	(Năm	2013).	
Công	báo/Số	1003	+	1004/Ngày	29-12-2013.

6	 Một	 số	 vấn	đề	 lý	 luận	 và	 thực	 tiễn	 về	 nền	 kinh	 tế	 thị	 trường	định	
hướng	xã	hội	chủ	nghĩa	ở	Việt	Nam. –	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/kinh-
te/-/2018/823673/mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-ve-nen-
kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-o-viet-nam.aspx	
(дата	обращения:	06.03.2023).

7	 	Cơ	sở	dữ	liệu	quốc	gia	về	văn	bản	quy	phạm	pháp	luật. –	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://vbpl.vn/Pages/timkiem-
nangcao.aspx (дата	обращения:	06.03.2023).
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ми конвенциями по правам человека (глава 2 Конституции 
Вьетнама).

– В борьбе с бюрократизмом и коррупцией. Генераль-
ный секретарь Нгуен Фу Чонг подтвердил очень высокую 
решимость партии и государства в борьбе с коррупцией, 
«нет запретной зоны, никаких исключений, независимо от 
того, кто этот человек, никакого давления со стороны любо-
го человека»8. Только с 2016 по 2021 года было рассмотрено 
7463 серьёзных и сложных коррупционных, должностных и 
экономических дел с участием 14540 обвиняемых, с примене-
нием строгих и законных наказаний9.

Помимо обозначенных достижений чётко обозначились 
и практические проблемы. Недостатки в обществе являются 
доказательством этого. XIII съезд Коммунистической партии 
Вьетнама в 2021 году указал на проблемы, которые государ-
ство не смогло пока решить: совершенствование государ-
ственных институтов, обновление моделей роста, реструкту-
ризация экономики. Здесь ещё не достигнуты кардинальные 
изменения. Построение правового государства во Вьетнаме 
имеет некоторые аспекты, «не отвечающие требованиям со-
циально-экономического развития и управления страной в 
новых условиях» [7, c. 320]. Их несколько.

Во-первых, законодательная деятельность Националь-
ного собрания в последние годы была сосредоточена только 
на количественных показателях, но не на качественных. Пра-
вовая система пока не синхронизирована: нет открытости, 
прозрачности, стабильности [9, с. 703-704].

Во-вторых, государственное управление не соответство-
вало требованиям новой эпохи. Хотя борьба с коррупцией 
достигла положительных результатов по сравнению с преды-
дущим периодом, общий уровень коррупции остаётся высо-
ким. Согласно оценкам Transparency International, Вьетнам 
по уровню восприятия коррупции занимал в 2021 года 87 ме-
сто из 180 стран10. Процесс обновления сознания рыночной 
ориентированной экономики шёл медленно, особенно в деле 
осознания сущности и принципов действия. 

Не выстроена до конца модель взаимодействия партий-
ного руководства, государства и народа. Установление балан-
са этих группы из трех сил обеспечило бы прогресс и успех в 
перспективе. Механизмы и институты, обеспечивающие ра-
боту всей государственной системы, комплексно не выстрое-
ны. Иными словами, работа государственного аппарата ещё 
не дала ожидаемых результатов.

В-третьих, согласно Конституции Вьетнама 2013 года, 
законодательная, исполнительная и судебная власти долж-
ны контролировать друг друга при осуществлении государ-
ственной власти. Однако на деле придаётся значение только 
контролю законодательной власти над исполнительной и 
судебной через верховный надзор со стороны Национально-
го собрания. Механизм управления властью внутри каждой 
ветви власти недостаточно самостоятелен и силен.

Недостатки сосуществуют с достижениями, что доказы-
вает, что политика принесла положительные результаты, но 
они ещё не позволили достичь пика совершенства. Необхо-
дима комплексная реформа, которая бы позвала ещё дальше 
продвинуться в построении государства во Вьетнаме. 

Таким образом, стремиться к правовому государству 
можно при любом режиме, если при этом обеспечивается 
справедливость, демократия, уважение к закону, гармония 
отношения между личностью, государством и обществом.

8	 “Chống	tham	nhũng,	không	có	vùng	cấm,	không	có	ngoại	 lệ,	bất	kể 
người	đó	là	ai”.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
dangcongsan.vn/xay-dung-dang/chong-tham-nhung-khong-co-
vung-cam-khong-co-ngoai-le-bat-ke-nguoi-do-la-ai-569834.html	
(дата	обращения:	06.03.2023).	

9	 Chánh	án	Tòa	án	nhân	dân	 tối	 cao	báo	 cáo	Quốc	hội	 công	 tác	Tòa	
án	 nhiệm	 kỳ	 2016-2021.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 до-
ступа:	 https://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-
tin?dDocName=TAND165071		(дата	обращения:	06.03.2023).

10	 Corruption	 perceptions	 index	 2021.	 The	 perceived	 levels	 of	 public	
sector	 corruption	 in	 180	 countries/territories	 around	 the	 world.	 –	
Р.	3.	 	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://images.
transparencycdn.org/images/CPI2021_Report_EN-web.pdf	 (дата	
обращения:	06.03.2023).

Строительство правового государства во Вьетнаме пред-
ставляет собой специфический процесс. Его отличитель-
ными чертами являются единая государственная власть и 
руководство страной, которые постепенно будут совершен-
ствоваться Коммунистической партией. Эти черты вытекают 
из объективно существующих условий во Вьетнаме.

Однако сама тенденция построения вьетнамского право-
вого государства народом и для народа является правильной. 
Вьетнам идёт своим путём. Необходимо глубоко укрепить 
веру народа в продвижении по пути построения правового 
государства и движения к прогрессу.
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Дубровин М. А.

Поэтапно восстанавливающаяся геополитическая об-
становка, некогда дестабилизированная переориентирова-
нием основных направлений деятельности государств ввиду 
разрыва устоявшихся интеграционных связей со странами 
Западной Европы, является, по нашему мнению, показа-
телем гибкости процесса мировой интеграции. Формат 
включённости России в миропорядок, как субъекта между-
народного права, а также одного из мировых лидеров, опре-
деляется ролью в международных экономических, культур-
ных, социальных и политических процессах. В частности, 
потенциал российского государства в запасах одного из 
ключевых энергоносителей – природного газа, нуждаемость 
в нём иностранных партнеров, за многовековую историю 
привела к межгосударственному сопряжению, достигнуто-
му на базе многостороннего удовлетворения общественных 
потребностей.

Международная деятельность современного государ-
ства – это квинтэссенция внутренней и внешней политики, 
направленная на государственно-правовое строительство под 
воздействием региональных и глобальных процессов. Иссле-
дуя данный вопрос с доктринальной точки зрения, следует 
понимать, что любая направленность деятельности государ-
ства (национальная, региональная, глобальная) представле-
на в теории науки в виде унифицированной терминологии 
– функции государства. Обращаясь к фундаментальным 
работам в данной сфере, особого внимания заслуживает Г. 
Лейбниц [3]. Его представление о функциях, как зависимости 
одной переменной величины от другой, т.е. об их взаимов-
лиянии при изменении одной из них, по нашему мнению, 
представляет актуализированную картину мира, в частности 
практическое воплощение международной интеграционной 
деятельности.

Например, процесс интеграции в государстве при его 
практической реализации задействует потенциал сразу 
нескольких направлений деятельности государства (поли-

тической, экономической, социальной, культурной и т.д.). 
Во-первых, данная синергия обуславливается целью инте-
грации, которая, как правило, представлена в качестве удов-
летворения ключевых потребностей общества. Во-вторых, 
деятельность государства, представленная на международ-
ной арене, независимо от условий (региональных и/или гло-
бальных), задействует национальный потенциал в данных 
сферах общества, как фундамент международного партнер-
ства. В-третьих, ввод в терминологию классифицирующих 
признаков, определяющих сферу интеграционного взаи-
модействия, по нашему мнению, носит условный характер, 
т.к. любые обстоятельства подобного межгосударственного 
сопряжения обладают, в частности, политическими и эконо-
мическими чертами одновременно.

Однако в данном ключе необходимо теоретическое уточ-
нение. Констатация последнего тезиса должна быть усвоена 
при следующем понимании. Присутствие разнонаправлен-
ности интеграционных процессов, безусловно, имеет место, 
но при практической реализации, в особенности их описа-
нии, происходит неаргументированная подмена понятий и 
принижение роли, к примеру, политической интеграции 
при описании предпосылок создания регионального инте-
грационного экономического союза. Теоретическим пробе-
лом в таком случае является соотношение деятельности го-
сударства с конкретным видом процесса интеграции. В то же 
время данные обстоятельства, по нашему мнению, должны 
описываться с точки зрения приоритетности той или иной 
разновидности интеграции. К примеру, можно ли с долж-
ной степенью уверенности утверждать, что при экономиче-
ской интеграции не происходит сближения политических 
государственных структур. По нашему мнению, нет. Именно 
ввод в теорию науки критерия приоритетности в вопросах 
интеграционной деятельности объясняет и аргументирует 
соотношение теоретической и практической стороны про-
цесса интеграции.
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Подход Г. Лейбниц указывает, что при экономическом 
сотрудничестве государств, в особенности на этапе установ-
ления первичной интеграционной связи, результативность 
сопряжения политических структур влияет на результат – ре-
ализацию целей экономического сотрудничества. При этом 
взаимодействие государств на политическом уровне носит 
длительный характер, экспонентно усиливающийся парал-
лельно воплощаемым экономическим целям. Показатель-
но, но мировая историография демонстрирует, что успеш-
ность экономического, в частности торгового сопряжения, 
находится в прямой взаимозависимости от политического 
видения государств-партнеров. Например, стабильное внеш-
неэкономическое сотрудничество России и стран Западной 
Европы прекратилось при расхождении видения концепции 
миропорядка, а готовность иностранных партнеров к эконо-
мической нестабильности, снижению приоритетности инте-
ресов общества, факультативно, указывает на изменение эко-
номических приоритетов на политические. 

Российская Федерация, действующая в рамках норм 
международного права, своими решениями и действиями, 
выраженными в первичной приверженности государства 
интересам своего общества, его национальной защите, в 
своей совокупности стало предпосылкой глобального изме-
нения мирового порядка. Замещение однополярного мира 
на многополярный – это формирование нового фундамен-
та интеграционной деятельности государства. Заложение 
фундаментального принципа – фактическая суверенность 
государства в рамках межгосударственного сотрудничества 
позиционируется, сегодня, в качестве нерушимого, прене-
брежение которым не допустимо независимо от экономиче-
ских, политических, социальных и культурных благ.

Подобные изменения характера интеграционного вза-
имодействия допустимо исследовать и с другой стороны. 
Процесс интеграции – это необходимый процесс, способ-
ствующий развитию государств(а). Дополнение данной ка-
тегории признаком непрерывности означает, постановочно, 
его систематическую повторяемость. Однако в таком случае, 
факультативно, следует определить момент, свидетельствую-
щий о изменении направленности деятельности государства, 
а именно позиционирование интегрирования в качестве 
приоритетной задачи.

В частности, разрыв интеграционной экономической 
и политической связи России и стран Западной Европы 
сформировало нестабильное состояние в процессе из-
менения системы международных отношений. При этом 
тенденции дальнейшего развития интеграционных связей 
отвечали неоднозначным перспективам. В данный момент 
Российская Федерации оказалась в точки бифуркации, т.е. 
качественной перестройки основных направлений своей 
деятельности. 

Бифуркация – это сложный этап в периоде существо-
вания любого государства, т.к. с точки зрения его дальней-
шего развития существует множество равновероятных аль-
тернатив. С одной стороны, концентрация на внутренних 
интеграционных процессах – объединении (сближении) ра-
нее разрозненных сфер общественной жизни (политической, 
экономической, правовой и т.д.) с целью сохранения целост-
ности, защиты прав и законных интересов, постановочно, 
поспособствовала бы предпосылкам замкнутости, с другой, 
участие исключительно в региональных и глобальных ин-
теграционных процессах, несмотря на их использование с 
целью поддержания статуса активного участника междуна-
родного сообщества, сместило бы фокус от возникших обще-
ственных потребностей, вызванных отсутствием привычных 
обществу потребительских предложений, с их удовлетворе-
ния на увеличение.

Геополитические вызовы, перед которыми сегодня ока-
залась Российская Федерация, это не право, а обязанность 
осуществлять гибкую интеграционную деятельность: поиск 
альтернативных партнеров; выстраивание новых интегра-
ционных связей; популяризация идеи права на самоопре-
деление и многополярного мира и т.д. Приоритетность, о 
которой мы говорили ранее, по нашему мнению, является 
единственным способом позволяющим эффективно реаги-
ровать на внешние факторы, предупреждать негативные по-
следствия для национальной безопасности. Однако в таком 
случае возникает вопрос о выборе интеграционного подхода, 

в рамках которого следует осуществлять межгосударствен-
ное взаимодействие.

В данном ключе особого внимания заслуживает либе-
ральный межправительственный подход, разработанный 
С. Хоффман [1]. Его суть заключается в позиционировании 
интеграционного взаимодействия на основе идеи доброволь-
ного сотрудничества по общим интересам, без ущемления 
национального суверенитета. В последующем данную тео-
рию доработал Э. Моравчик [2], осуществив ввод в систему 
уровней (национального и международного). Исследователь 
отводит наибольшую значимость национальным правитель-
ствам, как структурам способным обеспечить устойчивую 
связь между национальным и международным уровнем 
политики. По его мнению, правительство может пойти на 
внешние ограничения суверенитета, но только в том случае, 
если наднациональные институты поспособствуют укрепле-
нию автономии национальных лидеров отдельных социаль-
ных групп. Особую важность в таком случае приобретают 
национальные правительства, т.к. на них сторонники либе-
рального межправительственного подхода возлагают обязан-
ность по осуществлению интеграционной деятельности.

Параллельно, в рамках синергетического подхода, по на-
шему мнению, следует исследовать теорию коммуникации. 
В её концепции особенно важным является концентрация на 
различиях между двумя явлениями – плюралистическими 
обществами и соединёнными сообществами безопасности. 
Первые – это формирование ощущений собственной безопас-
ности у народов, вступивших в процесс коммуникации, в ре-
зультате чего происходит смена метода решения конфликта с 
насильственного на мирный. Второе – это следующая ступень 
развития коммуникации политического сообщества, имею-
щих уже юридическое закрепление объединённых составных 
частей в целое, более крупное образование. Благодаря теории 
коммуникации мы сможем измерить изменения в коммуни-
кационных потоках, что приводит к получению данных для 
оценивая степени интегрированности объединений. 

Синергия обеих теорий интеграции, при выборочном за-
имствовании ключевых характеристик, позволяет с большей 
степенью вероятности построить первичную теоретическую 
модель интеграционного взаимодействия. Ключевым услови-
ем в таком случае является добровольная основа включения 
в интеграционную связь потенциального государства-члена, 
характерная для либерального межправительственного под-
хода. Присутствие данного признака в процессе интеграции 
позволяет свести к минимуму возможные угрозы нацио-
нальной безопасности, т.к. участники не используют силовые 
методы воздействия на партнера. Теория коммуникации, в 
свою очередь, позволяет использовать измерение изменений 
коммуникационных потоков в процессе межгосударственно-
го сотрудничества. Данный инструмент определит степень 
интегрированности государства, в частности России, в между-
народную деятельность, и предупредит наступление неблаго-
приятных последствий для национальной безопасности.

Резюмируя настоящее исследование, хотелось бы отме-
нить о важности систематического подхода к анализу инте-
грационной деятельности России, в её внутреннем и внеш-
нем выражении. Представленная концептуальная модель, 
безусловно, не является окончательной, требующей коррек-
тирования в зависимости от последующей приоритетности 
в основных направлениях деятельности государства. Особая 
сложность при этом заключается в незавершённом строи-
тельстве многополярного мира, т.к. потенциальные государ-
ства-партнёры могут находиться под влиянием однополяр-
ного мироустройства.
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Молотков М. Б.

Идеал общественного устройства, методы его достиже-
ния становятся предметом размышлений выдающихся мыс-
лителей уже в древнем мире. Составной частью представле-
ний о справедливой организации общества на протяжении 
всей истории человечества, в той или иной форме, выступали 
идеи о праве и законе. Как писал М. Н. Марченко проблема 
соотношения права и закона «…существовали практически 
всегда, с древнейших времен, с тех пор как появилось право» [8, 
с. 22].  

Понимание права и закона складывалось исторически, 
в различные периоды формирование представлений осу-
ществлялось в рамках различных научных парадигм. Сто-
ронники концепции естественного права, выделяя права и 
свободы, имманентно присущие человеку, пытались внести 
определенность в правовое регулирование общественных 
отношений, указывая на необходимость согласования воли 
законодателя с нравственными посылами. С противопо-
ложных позиций соотносили право и закон приверженцы 
концепции позитивного права. Данный аспект отразился на 
конструировании понятийно-терминологического аппарата 
юридической науки, привел юристов к поиску унифициро-
ванного понятия, к сближению содержания права и закона, 
выявлению общих и отличительных черт, соотношению этих 
явлений в общественной жизни.

В отечественной юридической науке дореволюционно-
го периода и первых десятилетий советской власти идеи о 
различении права и закона получили широкое обсуждение 
[2]. Обоснованно высказать предположение, что размыш-
ления над проблемой соотношения права и закона явилось 

во многом следствием развития юридического образования. 
Как верно отмечает М. А. Кожевина, «…образовательные ор-
ганизации становились самой эффективной площадкой по-
пуляризации научных знаний» [4, с. 159].  

Новый этап в изучении вопроса различения права и за-
кона начинается в 70-е годы ХХ века. В этот период проис-
ходит прямая постановка проблемы соотношения права и 
закона. По мнению В. Н. Кудрявцева, идея различения права 
и закона в это время возникает в развитие формирующейся 
идеи правового государства [5, с. 3]. Большую роль на воз-
можность открытия новой темы оказал и отход от так назы-
ваемого узкого понимания права. Существенное влияние на 
разработку вопроса оказала дискуссия о предмете советско-
го права, состоявшаяся в журнале «Советское право» в 1979 
году. 

Наиболее предметно вопрос соотношения права и зако-
на раскрыт в трудах В. С. Нерсесянца. Изложенные в серии 
публикаций середины 70-х - начала 80-х гг. ХХ века идеи раз-
личения права и закона получили определенное отражение 
в монографии «Право и закон» [10, с. 330-364]. Ученый со-
средотачивает внимание на анализе теоретико-методологи-
ческих аспектов соотношения права и закона, рассматривает 
проблему отражения права и закона в политико-правовых 
учениях прошлого. Применительно к процессу правого ре-
гулирования роль и значение закона рассматривается им не 
иначе как через призму правового закона [9, с. 26]. Ученый ут-
верждал, что «Лишь будучи правовым закон может успешно 
выполнить свою регулятивную роль в общественной жизни» 
[9, с. 27].         
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Существенный вклад в изучение проблемы внесли В. Д. 
Зорькин и И. Г. Иванова [2, 3]. Проблему соотношения права 
и закона В. Д. Зорькин рассматривает в рамках анализа более 
широкой темы - позитивистских теорий права второй поло-
вины ХIХ - начала ХХ вв.

 Предметом внимания И. Г. Ивановой стали взгляды 
на право и закон Н. М. Коркунова, С. А. Муромцева, Л. И. 
Петражицкого. Сущность права и закона исследователь рас-
крывает посредством анализа диалектических категорий, 
выявления их соотношения и взаимосвязи. Отдельные идеи 
по проблеме соотношения права и закона высказывали Р. З. 
Лившиц, Л. С. Явич [6, с. 69-77], [16, С. 35-37].  

В начале ХХI века о различении права и закона пишут 
С. С. Алексеев и В. М. Шафиров [1], [12], [14]. Различая право 
и закон, С. С. Алексеев считал не продуктивным их противо-
поставление, выступая за сближение позиций в этом вопро-
се, отмечая особую роль единства действия права и закона в 
процессе правового регулирования [1].  

Своеобразный итог, результат научных изысканий по-
лучил отражение в диссертации Е. Г. Лукьяновой, предста-
вившей развернутый анализ взглядов исследователей ХIХ – 
начала ХХ вв. на закон [7]. Несмотря на то, что предметом 
исследования выступают учения о законе, автор работы, в 
некоторых случаях, выходит и на вопрос соотношения права 
и закона.       

Практически с момента возникновения и научного 
оформления, идея различения права и закона, подвергается 
критики сторонниками позитивистского направления [8]. К 
примеру, В. А. Толстик считает понятие «неправовой закон» 
нонсенсом и предлагает расширенное толкование понятия 
права, включающего и понятие закона. В этом случае, по 
мнению ученого, право становится эффективным регулято-
ром общественных отношений [11, с. 5-6], [16].  

На наш взгляд, критика не приводит к утрате значения 
концепции различения права и закона. Как раз наоборот, 
идеи различения права и закона привлекают новых сторон-
ников, оказывая влияние на формирование правосознания и 
юридического мышления законодателей, работников право-
охранительных органов, студентов, юристов. 

Применительно к процессу правового регулирования, 
повышения его эффективности, наиболее ценной в практи-
ческом плане идеей, выработанной в результате фундамен-
тальных научных исследований по проблеме соотношения 
права и закона, выступает идея правого и неправового закона 
[6, с. 72], [10, с. 349], [13, с. 62-79].  

Возможность опоры на принципы справедливости и 
гуманности в процессе законотворческой деятельности при-
знают и сторонники юридического позитивизма [15, с. 236]. 
Развивая представления о правовом законе, призывая к во-
площению принципа справедливости в праве, ученые-пра-
воведы влияют на процесс правового регулирования посред-
ством института правого воспитания и просвещения. 

Пристатейный библиографический список

1. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и ре-
шения. - М.: Норма, 2002. - 601 с. 

2. Зорькин В. Д. Позитивистская теория права в Рос-
сии - М.: Изд-во Московского университета, 1978. - 
270 с. 

3. Иванова И. Г. Право и закон (методологический 
аспект): дис. … канд. юрид. наук. - Ленинград, 1983. 
- 188 с. 

4. Кожевина М. А. История русского права в системе 
университетского юридического образования Рос-
сийской империи // Вестник Воронежского инсти-
тута МВД России. - 2022. - № 2. - С. 159-165. 

5. Кудрявцев В. Н. О правопонимании и законности // 
Государство и право. - 1994. - № 3. - С. 3-8.

6. Лившиц Р. З. Теория права: Учебное пособие для 
студентов юридических вузов. - М.: Бек, 1994. - 208 с. 

7. Лукьянова Е. Г. Учения о законе в политико-право-
вой мысли России ХХ – начала ХХ вв: дис. …докт.  
юрид. наук. - М., 2018. - 425 с.

8. Марченко М. Н. О либертарно-юридической тео-
рии права и государства // Вестник МГУ. Серия. 11. 
Право. - 2015. - № 6. - С. 20-33.

9. Нерсесянц В. С. Методологические проблемы соот-
ношения правопорядка и законности // Методоло-
гические проблемы укрепления социалистической 
законности. - - М.: АОН, 1980. - С. 23-31.

10. Нерсесянц В. С. Право и закон: Из истории право-
вых учений. - М.: Наука, 1983. - 366 с.

11. Толстик В. А, Трусов Н. А. Борьба за содержание 
права. Монография. - Нижний Новгород: Изд-во 
Нижегор. акад. МВД России, 2008. - 202 с.  

12. Шафиров В. М. Законность в правовом государстве 
// Российская юстиция. - 2011. - № 4. - С. 41-44.

13. Шафиров В. М. Естественно-позитивное право: вве-
дение в теорию. - Красноярск: Красноярский госу-
дарственный университет, 2004. - 258 с. 

14. Шафиров В. М. Модернизация российской право-
вой системы: человекоцентристский подход // Про-
блемы модернизации правовой системы совре-
менного российского общества. Международная 
научная конференция (г. Красноярск, 30 сентября 
- 1 октября 2010г.). Сборник докладов в двух томах. 
Том. 1. Красноярск. - 2011. - С. 4-11.

15. Шмарев А. И. Нужен ли принцип справедливости 
в уголовном процессе России // Криминалистика: 
вчера, сегодня, завтра. - 2020. - № 3 (15). - С. 232-243.

16. Явич Л. С. Сущность права: Социально-философ-
ское понимание генезиса, развития и функциони-
рования юридической формы общественных отно-
шений. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. - 207 с. 



76

ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

РУЗАВИНАЕвгенияЮрьевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры общетеоретических и государственно-правовых дисциплин Восточно-Сибирского 
филиала Российского государственного университета правосудия, г. Иркутск

ШЕВЧУКЕленаПавловна
старший преподаватель кафедры гражданского права Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета 
правосудия, г. Иркутск

ПРОБЛЕМЫФОРМИРОВАНИЯПРАВОСОЗНАНИЯМЕДИЦИНСКИХРАБОТНИКОВВРОССИИ
 
В статье констатируется значимость государства в охране здоровья граждан, гарантированный объем бесплатной 

медицинской помощи гражданам обеспечивается в соответствии с программами обязательного медицинского страхования и 
отдельными возмездными договорами.

Делается вывод, что правосознание влияет на возможности привлечения медицинской организации к гражданско-правовой 
ответственности на случай причинения вреда здоровью пациента, причем такая организация освобождается от ответственности, 
если весь лечебно-диагностический процесс был построен на основе стандартных схем и предписаний министерских приказов 
и инструкций. Что позволяет сделать вывод, что  забота о здоровье пациента и соблюдение правил биоэтики, норм гуманности 
носят порой декларативный характер.
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The article states the importance of the state in protecting the health of citizens, the guaranteed volume of free medical care for 
citizens is provided in accordance with the programs of compulsory medical insurance and separate reimbursable contracts.

It is concluded that legal awareness affects the possibility of bringing a medical organization to civil liability in case of harm to a 
patient’s health, and such an organization is released from liability if the entire medical and diagnostic process was built on the basis of 
standard schemes and prescriptions of ministerial orders and instructions. Which allows us to conclude that caring for the patient’s health 
and observing the rules of bioethics, norms of humanity are sometimes declarative.
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В современном российском обществе в условиях по-
литико-экономических преобразований и меняющихся 
социально-духовных ориентиров сложилась неблагопри-
ятная среда для развития интеллектуальной сферы работ-
ников медицинских бюджетных учреждений, что ведет к 
профессиональному выгоранию и деформации правосо-
знания не только у граждан со средним образованием (ме-
дицинских сестер, фельдшеров и акушеров), но и специ-
алистов высшего звена – врачей. Указанные лица помимо 
своих профессиональных задач вынуждены решать повсед-
невные бытовые проблемы, что, безусловно, влияет на про-
цесс становления в профессии и формирование высокого 
уровня правосознания. Такое положение влечет за собой 
снижение интеллектуального развития  медицинских ра-
ботников всех уровней и специализации, а также осозна-
ние того, как соотносятся  их профессиональные навыки и 
умения, которыми должны обладать данные лица с право-
выми категориями. Так, важно принимать решение о том, 

как поступит в той или иной ситуации с позиции норм 
права, предписанных стандартами, приказами и инструк-
циями или социальных норм человечности, биоэтики, гу-
манности и справедливости. 

Правовые нормы и жизненные реалии «загоняют» 
врача и других медицинских работников  в положение не 
естественное для общества. Всем известно, что обычные 
нормы биоэтики и критерии гуманности и справедливости 
формировались в медицинском сообществе естественным 
путем. Как раз правовое воздействие со стороны государ-
ства на сферу оказания медицинской помощи внедряется 
в такое сообщество механизмами, что негативно влияет на 
формирование правосознания у медицинского персонала 
[4, c. 169]. Правовые нормы исходят от имени государства 
и обеспечиваются силой государственного принуждения, 
даже стандарты оказания медицинской помощи, которые 
ранее были рекомендованы в настоящее время, возведены 
в ранг общеобязательных на всех территории Российской 
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Федерации, хотя все понимают, что медицинскому со-
обществу они были навязаны и не гарантируют успеха в 
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе. 
Подобные стандартные схемы предписывают алгоритм 
действий, который не сложился в медицинском сообще-
стве путем естественных причин в результате многократ-
ных повторений, а наоборот… все они возникли путем 
научных исследований и были возведены в ранг подза-
конных актов обязательных к исполнению. Такое положе-
ние вещей снижает уровень интеллекта врача, лишает его 
права на клиническое мышление и снижает мотивацию в 
профессиональной деятельности и уважение к праву. На 
«чаше весов» становится вопрос: «Поступить в соответ-
ствии со своими знаниями и опытом, с нормами гуманно-
сти и в интересах пациента и его здоровья или поступить 
в соответствии с правовыми нормами, предписанными го-
сударством под угрозой санкций?» Правосознание форми-
руется в сторону ухода от санкций, а не из уважения к пра-
ву. Конечно, всегда есть возможность обойти инструкции и 
приказы, несмотря на их императив в интересах пациента, 
создав консилиум врачей по тому или иному вопросу и 
приняв решение коллегиально. В практической деятель-
ности медицинского персонала такое явление встречает-
ся редко, поскольку это носит в себе большие риски при 
организации проверок со стороны ТФОМС медицинской 
документации, что делает уязвимой медицинские органи-
зации, и руководители на это попросту не идут, а указы-
вают в медицинской документации те схемы лечения, что 
прописаны стандартной схемой – в реальном же лечебном 
процессе их не используют по причине отсутствия матери-
ально-технической базы и противопоказаний, рискуя при 
этом, но поступая в интересах пациента, согласно прави-
лам биоэтики, а не норм права [1, c. 32].

Как видно, право активно вмешивается в медицин-
скую науку, пытаясь все процессы зарегулировать в нем, 
что невозможно и нецелесообразно. Медицинская наука, 
как и любая наука, многомерна и развивалась она в раз-
ных медицинских школах с учетом своих особенностей, 
опираясь на клинический опыт и данные медицинской 
статистики [3, c. 123], эта наука не основана на точном зна-
нии и не предполагает единых схем для всех пациентов, 
не учитывает индивидуальный подход. В разных медицин-
ских школах подходы к лечению различаются, что делает 
недопустимым тотальное  вмешательство «ригидных и не-
гибких» правовых норм, которые «связывают руки» врачу, 
не позволяя ему проявлять интеллект, опыт и клиническое 
мышление [2, c. 43].

Вопросы соотношения биоэтики и права вызывают 
серьезную проблему и в части излишних обременений 
на врача. Правосознание также формируется при запол-
нении медицинской документации, поскольку отражает 
уровень ответственности врача при проведении запросов 
и проверок. На самом деле все эти формальности перегру-
жают работу врача и отвлекают его от главного – оказы-
вать медицинскую помощь на профессиональной основе 
и надлежащим образом. Однако медицинский персонал 
вынужден соблюдать все предписания и инструкции, пра-

вила и нормативы, осознавая их бесполезность, но тем не 
менее с целью обезопасить себя от преследований со сто-
роны контролирующих органов. 

Вопросы саморазвития медицинских работников и 
повышение  уровня правовой культуры также связаны с 
формированием  правового сознания. Несмотря на то, что 
требования о постоянной подготовке, повышении квали-
фикации и сертификации  предусмотрены законом и про-
ходят они в различных формах – как показывает практика 
эффективность их  вызывает много вопросов. Так, напри-
мер, известно, что в рабочее время и внерабочее время в 
мероприятиях по повышению квалификации определен-
ное внимание должно уделяться профессиональной под-
готовке медицинского персонала,  но все эти формы обуче-
ния весьма формальны. Кроме того, само же право лишает 
возможности развития, проявления знаний и накопленно-
го опыта, ведь врач должен слепо следовать инструкции, 
у этих лиц возникает сомнение зачем проходить все эти 
курсы повышения квалификации, но формальный подход, 
предписан самим правом и не приводит зачастую к полез-
ному эффекту, а также не формирует мотивацию и осозна-
ние такой необходимости.

Правосознание влияет на возможности привлечения 
медицинской организации к гражданско-правовой ответ-
ственности на случай причинения вреда здоровью паци-
ента, причем такая организация освобождается от ответ-
ственности, если весь лечебно-диагностический процесс 
был построен на основе стандартных схем и предписаний 
министерских приказов и инструкций. Что позволяет сде-
лать вывод, что  забота о здоровье пациента и соблюдение 
правил биоэтики, норм гуманности носят порой декла-
ративный характер. Такой перекос и столкновение норм 
ведет к деформации правового сознания медицинского 
работника. А для успешного карьерного роста и даль-
нейшего руководства кадрами медицинского персонала, 
необходимо будущему руководителю медицинской ор-
ганизации не только профессионально осуществлять воз-
ложенные на него задачи, но и четко соблюдать правовые 
нормы и стандарты, регулирующие медицинскую деятель-
ность. Конечным итогом подобного соблюдения и анализа 
нормативного регулирования должно стать и формирова-
ние правосознания медицинских работников, с целью по-
вышения эффективности их работы.

Негативно также складывается интеллектуальное раз-
витие медицинских работников в условиях постоянной 
реформы федеральных органов исполнительной власти 
и уменьшении численности структурных подразделений 
медицинских организаций и оптимизации медицинской 
деятельности. 

Следует отметить, что формирование профессиональ-
ных навыков и умней требует время, что сразу отражает-
ся на вновь принятых сотрудниках и безусловно влияет на 
развитие интеллектуального уровня и формирования их 
правосознания, что несомненно взаимосвязано. Профес-
сиональная подготовка медицинских работников включа-
ет формирование профессиональных и общегражданских 
принципов и основана на объединении профессиональных 
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ценностей, волевых качеств, что подразумевает развитие 
повышенного чувства ответственности и правосознания, 
биоэтических качеств, таких как чувство гражданского дол-
га и ответственности перед обществом.

Немаловажное значение имеет внедрение навыков мо-
тивирующего и мотивированного воздействия на окружа-
ющих и неподверженность коррупционным воздействиям. 
Все профессиональные навыки и умения медицинских ра-
ботников должны быть подкреплены специальными по-
знаниями в области экономики, социальной психологии, 
медицинской науки, социологии, права. Самое главное 
качество правосознания медицинских работников выража-
ется в постоянном стремлении к  самосовершенствованию 
и расширению профессиональных качеств и собственного 
кругозора, а также закреплении лидерских качеств таких 
сотрудников, что играет решающую роль в продвижении 
их по карьерной лестнице. Несомненно, что основополага-
ющим атрибутом динамики правосознания медицинских 
работников является нетерпимость коррупции и противо-
правного поведения. 

В большинстве своем работа таких сотрудников со-
пряжена с бюрократическим издержками, что также вли-
яет на их правосознание и формирование профессиональ-
ных навыков и умений. Все это влияет на окружающую 
среду медицинских работников, особенно начинающих со-
трудников. В конечном счете, все эти меры направлены на 
повышение правосознания медицинских работников, эф-
фективности их работы, их роли в обществе. В литературе 
встречается позиция, продвигающая использование соци-
ально-психологического тренинга как ключевого средства 
формирования и развития правосознания медицинских 
работников, что влияет на отношение российской обще-
ственности к данным субъектам власти в целом и форми-
рует позитивное правосознание у граждан [5, c. 87]. 

На основе анкетирования нами был проведен анализ 
правосознания медицинских работников, что позволило 
выявить стереотипные поведенческие действия, которые 
помогают указанным лицам успешно решать стоящие 
перед ним профессиональные задачи, что выражается в 
творческом и критическом мышлении, позволяет сформи-
ровать коммуникативные навыки, умение работать в кол-
лективе и нацелены на реализацию общественных инте-
ресов, также влияет и характер медицинских работников. 
Важными чертами характера является способность эффек-
тивно приспосабливаться к изменениям внешних факто-
ров, а любознательность, инициативность и настойчивость 
позволяет проявить способность адаптироваться и форми-
ровать лидерские качества у медицинских работников.

Как показывает практика, основной проблемой низ-
кого правосознания медицинских работников является 
снижение интеллектуального развития медицинских ра-
ботников и как следствие снижение его профессионализ-
ма. Стоит отметить о неоправданных представлениях о 
свойствах работы и уровне ответственности перед обще-
ством. 

Таким образом, психологические тренинги, повыше-
ние квалификации, самообразование и иные факторы по-

зволяют не только повысить уровень профессиональных 
знаний, умений и навыков медицинских работников, но и 
способствуют развитию у них определенных качеств, таких 
как критическое и творческое мышление, способности к 
адаптации, общительности, позволяющие решать пробле-
мы и задачи повышенной сложности, повышая внутрен-
нюю мотивацию медицинских работников к развитию 
правосознания. А для успешного развития этих качеств 
необходимо каждому медицинскому работнику не только 
профессионально осуществлять возложенные на него за-
дачи, но и четко соблюдать правовые нормы и стандарты, 
регулирующие медицинскую деятельность в интересах 
пациента и с учетом правил биоэтики. Конечным итогом 
подобного соблюдения и анализа нормативного регулиро-
вания должно стать и формирование правосознания меди-
цинских работников, с целью повышения эффективности 
их работы.
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ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Самусенко Т. М.

Прокудина Р. О.

Создание органов местного самоуправления обусловле-
но необходимостью обеспечения взаимодействия населения 
с органами государственной власти. Особую значимость в 
правовом регулировании динамично развивающихся обще-
ственных отношений приобретают полномочия органов 
местного самоуправления по осуществлению правотворче-
ских функций. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»1 
(далее – ФЗ № 131) в целях решения вопросов местного зна-
чения органы местного самоуправления муниципальных 
образований обладают полномочиями по принятию устава 
муниципального образования и внесению в него изменений 
и дополнений, изданию муниципальных правовых актов. 

Законодательная дефиниция муниципальных право-
вых актов содержится в ст. 2 ФЗ № 131, согласно которой под 

1	 Об	общих	принципах	организации	местного	 самоуправления	 в	
Рос	сийской	Федерации:	федер.	закон	от	6	октября	2003	№	131-
ФЗ.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«Консуль-
тантПлюс»	(дата	обращения:	22.03.2023).

ними понимаются «решения, принятые непосредственно на-
селением муниципального образования по вопросам мест-
ного значения, либо решения, принятые органом местного 
самоуправления и (или) должностным лицом местного са-
моуправления по вопросам местного значения, по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации, 
а также по иным вопросам, отнесенным уставом муници-
пального образования в соответствии с федеральными за-
конами к полномочиям органов местного самоуправления 
и (или) должностных лиц местного самоуправления, до-
кументально оформленные, обязательные для исполнения 
на территории муниципального образования, устанавлива-
ющие либо изменяющие общеобязательные правила или 
имеющие индивидуальный характер». Данное определение 
не лишено спорных моментов, в частности, неоднозначным 
является употребление термина «непосредственно населени-
ем». Следует также обратить внимание на понятие «вопросов 
местного значения», которое исходя из ч. 1 ст. 2 ФЗ № 131 
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рассматривается через указание на неопределенное словосо-
четание «непосредственное обеспечение жизнедеятельности 
населения».

Система муниципальных правовых актов закреплена в 
ст. 43 ФЗ № 131, согласно которой можно выделить следую-
щие виды:

1) устав муниципального образования, правовые акты, 
принятые на местном референдуме (сходе граждан);

2) нормативные и иные правовые акты представительно-
го органа муниципального образования;

3) правовые акты главы муниципального образования, 
местной администрации и иных органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления, 
предусмотренные уставом муниципального образования.

Многообразие существующих муниципальных право-
вых актов обусловливает выполнение задач, поставленных 
перед местным самоуправлением. Вместе с тем, для дости-
жения целей исследовательской работы, ограничимся рас-
смотрением основного вида нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы организации местного само-
управления – уставов муниципальных образований на при-
мере Приморского края Российской Федерации. 

Ранее действующая редакция ст. 2 ФЗ № 131 предусма-
тривала четыре вида муниципальных образований: сельское 
поселение, городское поселение, муниципальный район и 
внутригородская территория города федерального значе-
ния. Федеральным законом «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 01.05.2019 
№ 87-ФЗ2 введен новый вид муниципальных образований 
– муниципальный округ. Данные изменения направлены на 
переход от двухуровневой системы территориальной орга-
низации местного самоуправления к одноуровневой. В целях 
обеспечения соответствия регионального законодательства 
федеральному, ряд муниципальных образований Примор-
ского края были преобразованы.

Как следует из общероссийского классификатора тер-
риторий муниципальных образований (Том 8. Дальнево-
сточный федеральный округ. ОК 033-2013) (далее – ОКТМО), 
утвержденного Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии Федеральной службы госу-
дарственной статистики3, а также закона Приморского края 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Приморского края» от 28 февраля 2023 года № 315-КЗ4, в 
том числе, положений регионального законодательства об 
образовании муниципальных округов Приморского края5, 

2	 О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»: федер. закон от 1 мая 2019 № 87-ФЗ. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» (дата обра-
щения: 22.03.2023).

3	 Общероссийский	 классификатор	 территорий	 муниципальных	
образований	(Том	8.	Дальневосточный	федеральный	округ).	ОК	
033-2013:	Приказ	Росстандарта	от	14.06.2013	№	159-ст.	(с	учетом	
изменений	1/2013-602/2023).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	22.03.2023).

4	 О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	При-
морского	края:		Закон	Приморского	края	от	28	февраля	2023	г.	
№	315-КЗ.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«Кон-
сультантПлюс»	(дата	обращения:	22.03.2023).

5	 О	Партизанском	муниципальном	округе	Приморского	края:	За-
кон	Приморского	края	от	27	января	2023	г.	№	286-КЗ.	–	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 СПС	 «КонсультантПлюс»	

в состав муниципальных образований Приморского края 
включены 16 муниципальных округов, 6 муниципальных 
районов, 12 городских округов. В муниципальных образова-
ниях действуют собственные уставы.  Законодательство РФ 
не содержит легального определения названного понятия, а 
лишь указывает в ст. 44 ФЗ № 131 на его содержание. Одна-
ко, проанализировав содержание ч. 2 ст .44 ФЗ № 131 можно 
вывести следующее определение: «Устав муниципального 
образования – нормативный правовой акт, обладающий выс-
шей  юридической силой в системе муниципальных право-
вых актов, имеющий прямое действие и применяющийся на 
всей территории муниципального образования». 

Учитывая, что устав муниципального образования обла-
дает высшей юридической силой в системе муниципальных 
правовых актов, а также регламентирует внутреннее устрой-
ство муниципального образования, его изучение приобрета-
ет особую значимость. 

К муниципальным округам Приморского края отнесе-
ны: Анучинский, Кавалеровский, Лазовский, Октябрьский, 
Ольгинский, Пограничный, Пожарский, Тернейский, Хан-

(дата	обращения:	22.03.2023);	О	Черниговском	муниципальном	
округе	Приморского	края:	Закон	Приморского	края	от	27	янва-
ря	2023	г.	№	287-КЗ.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 СПС	 «КонсультантПлюс»	 (дата	 обращения:	 22.03.2023);	 О	
Шкотовском	муниципальном	 округе	Приморского	 края:	 Закон	
Приморского	края	от	27	января	2023	г.	№	288-КЗ.	–	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 СПС	 «КонсультантПлюс»	 (дата	
обращения:	22.03.2023);	О	Яковлевском	муниципальном	округе	
Приморского	края:	Закон	Приморского	края	от	5	декабря	2022	г.	
№	247-КЗ.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	(дата	об-
ращения:	22.03.2023);	О	Кавалеровском	муниципальном	округе	
Приморского	 края:	 Закон	Приморского	 края	 от	 9	 августа	 2021	
г.	№	 1136-КЗ.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 СПС	
«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	22.03.2023);	О	Лазовском	
муниципальном	 округе	 Приморского	 края:	 Закон	 Приморско-
го	края	от	4	марта	2020	г.	№	727-КЗ.	–	 [Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 СПС	 «КонсультантПлюс»	 (дата	 обращения:	
22.03.2023);	 Об	 Октябрьском	 муниципальном	 округе	 Примор-
ского	 края:	 Закон	 Приморского	 края	 от	 30	 января	 2020	 г.	№	
702-КЗ.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«Кон-
сультантПлюс»	 (дата	 обращения:	 22.03.2023);	 Об	 Ольгинском	
муниципальном	 округе	 Приморского	 края:	 Закон	 Приморско-
го	края	от	23	июня	2022	г.	№	133-КЗ.	–	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 СПС	 «КонсультантПлюс»	 (дата	 обращения:	
22.03.2023);	 О	 Пограничном	 муниципальном	 округе	 Примор-
ского	края:	Закон	Приморского	края	от	 16	 сентября	2019	 г.	№	
569-КЗ.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«Кон-
сультантПлюс»	 (дата	 обращения:	 22.03.2023);	 О	 Пожарском	
муниципальном	 округе	 Приморского	 края:	 Закон	 Приморско-
го	края	от	28	марта	2022	г.	№	73-КЗ.	–	 [Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 СПС	 «КонсультантПлюс»	 (дата	 обращения:	
22.03.2023);	О	Тернейском	муниципальном	округе	Приморско-
го	края:	Закон	Приморского	края	от	30	марта	2020	г.	№	776-КЗ.	
–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«Консультант-
Плюс»	 (дата	 обращения:	 22.03.2023);	 О	 Ханкайском	 муници-
пальном	округе	Приморского	края:	Закон	Приморского	края	от	
30	марта	2020	г.	№	775-КЗ.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 СПС	 «КонсультантПлюс»	 (дата	 обращения:	 22.03.2023);	
О	Хасанском	муниципальном	округе	Приморского	края:	Закон	
Приморского	края	от	22	апреля	2022	г.	№	80-КЗ.	–	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 СПС	 «КонсультантПлюс»	 (дата	
обращения:	22.03.2023);	О	Хорольском	муниципальном	округе	
Приморского	края:	Закон	Приморского	края	от	30	января	2020	г.	
№	701-КЗ.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«Кон-
сультантПлюс»	 (дата	 обращения:	 22.03.2023);	 О	 Чугуевском	
муниципальном	округе	Приморского	края:	Закон	Приморского	
края	от	16	сентября	2019	г.	№	570-КЗ.	–	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 СПС	 «КонсультантПлюс»	 (дата	 обращения:	
22.03.2023).
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кайский, Хасанский, Хорольский, Чугуевский, Партизан-
ский, Черниговский, Шкотовский, Яковлевский.  

Правовое регулирование в Анучинском муниципальном 
округе (далее – АМО) осуществляется на основании Устава, 
принятого решением Думы Анучинского муниципального 
округа Приморского края 30.09.2020 № 94-НПА6. Согласно ч. 
1, 2 ст. 2 Устава и положений ОКТМО в состав территории 
Анучинского муниципального округа входят:

1) села: Анучино, Ауровка, Виноградовка, Гражданка, 
Гродеково, Еловка, Ильмаковка, Корниловка, Лугохутор, Му-
равейка, Новопокровка, Новотроицкое, Новогордеевка, Но-
воварваровка, Пухово, Рисовое, Смольное, Староварваровка, 
Старогордеевка, Таежка,  Тихоречное, Чернышевка, Шекляе-
во, Ясная Поляна;

2) поселки: Веселый, Лесозаготовительный пункт № 3, 
Орловка, Скворцово, Тигровый.

Административным центром Анучинского муници-
пального округа является с. Анучино. 

В ч. 4 ст. 1 Устава содержится указание на то, что в Уставе 
и иных муниципальных правовых актах слова «Анучинский 
муниципальный округ Приморского края» и «муниципаль-
ный округ» и образованные на их основе слова и словосочета-
ния применяются в одном значении. Следует отметить, что 
недостатком данной правовой нормы является возможность 
замены наименования муниципального образования на обе-
зличенные термины. Понятие «муниципальный округ» не 
может применяться исключительно к АМО. Данный термин 
не персонифицирует АМО, его использование в «иных муни-
ципальных правовых актах» способно ввести в заблуждение 
лиц, их применяющих, в части определения к какому муни-
ципальному округу относятся нормоположения. Примене-
ние других нормативных правовых актов не является гаран-
тией ознакомления адресата с положениями Устава, который 
содержит разъяснения по рассматриваемому вопросу. Такой 
способ формулирования правовой нормы рассчитан на бо-
лее высокий уровень правосознания граждан, который пред-
полагает наличие навыков системного толкования права. 
Более того, неясно каким образом необходимо определять 
слова и словосочетания, образованные на основе терминов 
«Анучинский муниципальный округ Приморского края» и 
«муниципальный округ». Законодателем использована фра-
зеологическая абстракция, способная привести к использо-
ванию многообразных вариантов наименований. Принимая 
во внимание общий характер слова «муниципальный округ».

Нарушение логики структуры текста видится в располо-
жении ст. 6 Устава «Права органов местного самоуправления 
Анучинского муниципального округа на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения муниципаль-
ного округа» перед ст. 7 «Полномочия органов местного са-
моуправления Анучинского муниципального округа» (далее 
– полномочия ОМС). Обусловлено это тем, что п. 5 ч. 1 ст. 
44 ФЗ № 131 закрепил обязательность определения полно-
мочий ОМС в Уставе. Формирование федеральным законо-
дателем перечня сведений, подлежащих включению в уста-
вы муниципальных образований, придает им безусловный 
характер. В свою очередь, из содержания ст. 15.1 и ч. 2 ст. 44 

6	 Устав	Анучинского	муниципального	округа	Приморского	края:	
Муниципальный	правовой	акт	Думы	от	30.09.2020	№	94-НПА.	
–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«Консультант-
Плюс»	(дата	обращения:	22.03.2023).

ФЗ № 131 следует, что закрепление вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения, является правом муниципаль-
ного образования. Если в первом случае норма ФЗ № 131 но-
сит императивный характер, то во втором – диспозитивный. 
Данные свойства не нивелируют значимости какой-либо 
нормы права, но определяют вопросы первостепенной важ-
ности. 

Аналогичная ситуация прослеживается и со ст. 8 «Прин-
ципы правового регулирования полномочий органов мест-
ного самоуправления», которая расположена после ст. 7 
«Полномочия органов местного самоуправления Анучин-
ского муниципального округа». Принципы права – это осно-
вополагающие правовые идеи, определяющие содержание 
права и его составных частей, а также направленность право-
вого регулирования [5, с. 62]. Поскольку правовые принципы 
носят фундаментальный характер, их месторасположение 
должно быть перед вопросами, для которых они выступают 
базовыми. 

Исследование содержания ст. 8 на соответствие ее наи-
менованию приводит к выводу об отсутствии прямой за-
висимости между ними. Юридико-теоретический подход к 
способам выражения норм-принципов исходит из возмож-
ности их прямого и косвенного закрепления. Первый пред-
полагает прямое формулирование принципа в правовой 
норме, второй – выводится из общего смысла совокупно-
сти правовых нормы, посредством системного толкования 
нормативных установлений. Применимое муниципальным 
законодателем наименование ст. 8 «Принципы правового 
регулирования полномочий органов местного самоуправ-
ления» относится к ситуации, когда содержание правовой 
нормы прямо закрепляет перечень правовых принципов. 
В нарушение указанного, спорная норма направлена на 
правовое регулирование вопросов распределения полно-
мочий органов местного самоуправления и несения финан-
совых обязательств. Неоспоримо, что в названной статье 
присутствуют правовые принципы. В ч. 1 ст. 8 – «принцип 
разграничения полномочий между федеральными органа-
ми государственной власти, органами государственной вла-
сти субъекта российской федерации и органами местного 
самоуправления», ч. 2 ст. 8 – «принцип финансовой само-
стоятельности органов местного самоуправления». Данные 
принципы не являются исчерпывающими, поэтому их 
автономное закрепление в отдельной статье создает «не-
полноценную» правовую норму. Более того, применяемый  
способ изложения правовой нормы характерен для косвен-
ного закрепления норм-принципов, при котором отдельно 
статья «Правовые принципы» не формируется. Для выде-
ления в тексте нормативного правового акта такой статьи 
необходимо использование прямого способа закрепления 
правовых принципов, для которого характерна общая, ла-
коничная формулировка правового принципа с кратким 
указанием глобальной идеи в форме слова или словосоче-
тания. Представляется, что причинами, послужившими 
основанием для возникновения обозначенной проблемы, 
являются: 

– во-первых, неопределенность муниципального зако-
нодателя по вопросу отнесения неоднородных по своему 
содержанию правовых норм к той или иной части закона. 
Ситуация, при которой «лишние» нормы права не соот-
ветствуют специально образованным группам правовых 
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нормы, объединенных и соответствующих наименованию 
статьи;

– во-вторых, «слепым копированием» положений ч. 1, 
2 ст. 18 ФЗ № 131, которые закрепляют аналогичную ошиб-
ку. 

В состав муниципальных районов Приморского края 
включены: Кировский, Красноармейский, Михайловский, 
Надеждинский, Спасский, Дальнереченский.

Регламентация вопросов организации местного само-
управления в Кировском муниципальном районе Примор-
ского края осуществляется на основании Устава, принято-
го решением Думы Кировского муниципального района 
от 08.07.2005 г. № 126. Как следует из ч. 1,3 ст. 2 и норм 
ОКТМО в состав территории Кировского муниципального 
района входят:

1) городские поселения Кировского муниципального 
района: Кировское (поселок городского типа Кировский; 
села: Авдеевка, Архангеловка, Еленовка, Луговое, Ольхов-
ка, Павло-Федоровка, Подгорное, Преображенка, Роднико-
вый, Увальное, Шмаковка); Горноключевское (курортный 
поселок Горные Ключи; село Уссурка). 

2) сельские поселения Кировского муниципального 
района: Горненское (поселок Горный); Крыловское (села: 
Крыловка, Большие Ключи, Владимировка, Марьяновка, 
Межгорье); Руновское (села: Руновка, Антоновка, Афана-
сьевка, Комаровка, Степановка; железнодорожный разъ-
езд: Краевский); Хвищанское (село Хвищанка). Админи-
стративный центр – посёлок городского типа Кировский.

Согласно ч. 3 ст. 1 в рассматриваемом Уставе и иных 
муниципальных правовых актах слова «Кировский муни-
ципальный район Приморского края», «муниципальный 
район» и «муниципальное образование» и образованные 
на их основе слова и словосочетания применяются в одном 
значении. Недостатком данной правовой нормы является 
возможность замены наименования муниципального об-
разования на термины, лишенные индивидуально опреде-
ленной направленности. Обнаруженная проблема являет-
ся аналогичной той, которая изложена при анализе Устава 
Анучинского муниципального округа Приморского края, в 
связи с чем подробное описание будет излишним. 

Для определения юридико-технического состояния 
Устава Кировского муниципального района следует также 
обратиться к ст. 5 «Формы участия населения Кировского 
муниципального района в осуществлении местного само-
управления». Сравнение данной правовой нормы с гл. 5 
«Формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осущест-
влении местного самоуправления», позволяет установить, 
что федеральным законодателем выделяются две формы 
публично-правовой активности граждан в муниципаль-
ном образовании:

1) непосредственное осуществление населением мест-
ного самоуправления;

2) участия населения в осуществлении местного само-
управления.

Результатом муниципальной нормотворческой деятель-
ности стало именование правовой нормы через указание на 
одну форму – участие населения с аналогичным содержани-
ем. Положения ч. 1 и ч. 2 ст. 5 Устава подлежат толкованию в 
системной взаимосвязи, из чего следует, что муниципальный 

законодатель оперирует терминами «формы участия населе-
ния» и «формы непосредственного участия населения» как 
синонимы. Представленная ситуация является ошибочной, 
поскольку искажает суть используемых  понятий, смешивает 
два автономных по лексическому значению словосочетания. 
Причиной возникновения неопределенности в разграни-
чении легальных форм гражданской активности населения 
является отсутствие дифференциации в федеральном зако-
нодательстве. ФЗ №131 не содержит критериев разграниче-
ния указанных форм, отсутствуют юридические дефиниции 
каждой из них, в этой связи невозможно определить, что 
следует считать непосредственным осуществлением мест-
ного самоуправления, а что – формами участия населения в 
осуществлении местного самоуправления. Более того, в за-
конодательном перечне отсутствует классификация видов 
сообразно каждой из форм участия.  

В контексте рассматриваемой проблемы следует упо-
мянуть законопроект № 40361-8 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти7» (далее – Законопроект), внесенный на 
рассмотрение сенатором Совета Федерации Российской 
Федерации А. А. Клишасом, депутатом Государственной 
Думы П. В. Крашенинниковым и находящийся на момент 
проведения исследования на рассмотрении в Государ-
ственной Думе Российской Федерации. Данный проект 
закона не лишен спорных моментов, вместе с тем в нем 
предпринята попытка разрешить вышеназванную пробле-
му. Из ч. 1, 2 ст. 41 Законопроекта следует, что к формам 
непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления относятся: местный референдум, муни-
ципальные выборы, сход граждан, территориальное обще-
ственное самоуправление, а к формам участия населения 
в осуществлении местного самоуправления – опрос; пу-
бличные слушания, общественные обсуждения; собрание 
граждан; инициативные проекты; староста сельского насе-
ленного пункта.

Наличие недостатков в федеральном законодатель-
стве не препятствует качественному осуществлению право-
творческой деятельности муниципального законодателя. 
Непринятие мер к устранению изъянов и их отражение в 
муниципальных правовых актах отрицательно сказывается 
на репутации муниципального законодателя. Правильное 
формулирование правовой нормы нельзя было бы рассма-
тривать как противоречие закону, обладающему высшей 
юридической силой, а наоборот продемонстрировало бы 
высокий уровень профессионализма должностных лиц [4, 
с. 54]. 

Основным муниципальным нормативным правовым 
актом, регламентирующим вопросы организации мест-
ного самоуправления в Спасском муниципальном районе 
Приморского края, является муниципальный правовой 
акт «Устав Спасского муниципального района Приморско-
го края»8 принятый решением Думы Спасского муници-
пального района 22.12.2016 № 24.

7	 Об	общих	принципах	организации	местного	 самоуправления	 в	
единой	 системе	публичной	 власти:	Проект	Федерального	 зако-
на	№	40361-8.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	
«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	22.03.2023).

8	 Устав	 Спасского	 муниципального	 района	 Приморского	 края:	
Закон	Приморского	края	от	26	января	2016	года	№	30.	–	[Элек-
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В ч. 6 ст. 36 ФЗ № 131 перечислены основания досроч-
ного прекращения полномочий главы муниципального 
образования. Во исполнение положений федерального 
законодательства в содержание Устава аналогичным об-
разом включен перечень случаев, при которых полномо-
чия главы муниципального образования прекращаются 
досрочно. Вместе с тем, муниципальный правотворческий 
орган отказался от указания в этом списке на возможность 
досрочного прекращения полномочий главы при отзыве 
избирателями. Термин «отзыв» в Уставе применяется толь-
ко к депутатам Думы Спасского муниципального района, 
что представляется необоснованным и противоречащим 
федеральному законодательству. Данная ситуация вводит 
граждан в заблуждение относительно возможности при-
менения института отзыва главы муниципального образо-
вания и последствий его реализации. 

К административно-территориальным единицам 
Приморского края отнесены городские округа: Владиво-
стокский, Арсеньевский, Артемовский, Большой Камень, 
Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Наход-
кинский, Партизанский, Спасск-Дальний, Уссурийский, 
закрытое административно-территориальное образование 
Фокино.

На территории Владивостокского городского округа 
действует Устав города Владивостока, принятый решени-
ем Думы г. Владивостока 03.03.2005 № 499. Согласно п. 2 ст. 
1, п. 2 ст. 2 Устава и положений ОКТМО территорию Вла-
дивостокского городского округа составляют: город Влади-
восток; поселки: Попова, Русский, Трудовое, Рейнеке; село 
Береговое. Административным центром Владивостокского 
городского округа является город Владивосток.

Язык правовых документов носит официальный ха-
рактер, в связи с чем их содержание должно отличаться 
точностью, формальной определенностью [1, с. 130]. В на-
рушение указанного ч. 4 ст. 21 Устава: «Депутаты Думы 
города Владивостока осуществляют свои полномочия, как 
правило, на непостоянной основе»; ч. 3 ст. 31: «Отрасле-
вые (функциональные) и территориальные органы адми-
нистрации города Владивостока, как правило, не облада-
ют правами юридического лица»; ч. 6 ст. 59  «Приведение 
Устава города Владивостока в соответствие с федеральным 
законом, законом Приморского края осуществляется в 
установленный этими законодательными актами срок. В 
случае, если федеральным законом, законом Приморско-
го края указанный срок не установлен, срок приведения 
Устава города Владивостока в соответствие с федеральным 
законом, законом Приморского края … как правило, не 
должен превышать шесть месяцев» содержат неоднознач-
ный термин «как правило». Сведения же о том, по каким 
критериям определить ситуацию, относящуюся к катего-
рии «как правило» – отсутствуют. 

Неоправданно также закрепление в нормативном 
правовом акте нескольких статей с одинаковым смысло-
вым значением, как представлено в ч. 4 ст. 21: «Депутаты 

тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 СПС	 «КонсультантПлюс»	
(дата	обращения:	22.03.2023).

9	 Устав	города	Владивостока:	Муниципальный	правовой	акт	горо-
да	Владивостока	от	3	октября	2019	№	102-МПА.	–	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обра-
щения:	22.03.2023).

Думы города Владивостока осуществляют свои полномо-
чия, как правило, на непостоянной основе» и ч. 4 ст. 25 «Де-
путат Думы осуществляет свою деятельность, как правило, 
на непостоянной основе». Текст Устава должен быть лако-
ничным, исключающим безосновательные повторения и 
громоздкие объемы информации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 27 Устава: «Глава города Вла-
дивостока является высшим должностным лицом города 
Владивостока, обладающим в соответствии с настоящим 
Уставом собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения». Правовая норма должна быть 
сформулирована таким образом, чтобы при ее использо-
вании не возникало сомнений в необходимости применя-
емой терминологии. Из указанного примера неясно чем 
вызвана необходимость использования слова «собственны-
ми». Исключение из Устава слова «собственными» не ис-
казило бы смысл, который правотворческий орган вложил 
в норму. Названная проблема проистекает из ч. 1 ст. 36 ФЗ 
№ 131, который содержит аналогичный термин. Сущность 
института главы муниципального образования предпо-
лагает наличие у него полномочий по решению вопросов 
местного значения, которые бы относились только к его 
компетенции. Их отсутствие сделало бы роль главы лишь 
номинальной. 

Аналогичная ситуация отражена в ч. 2 ст. 35: «Осно-
ваниями наступления ответственности депутатов Думы 
города Владивостока и главы города Владивостока перед 
населением могут служить только конкретные противо-
правные решения или действия (бездействие) в случае 
подтверждения их в судебном порядке, нарушение срока 
издания правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого на референдуме». Неопределенным 
является применение словосочетания «конкретные проти-
воправные решения». В представленном случае непонятно 
что понимается под конкретностью и по каким признакам 
ее устанавливать.

Как следует из ч. 1 ст. 29 (1): «К главе города Влади-
востока, представившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений явля-
ется несущественным, может быть применена следующая 
мера ответственности: предупреждение». Разъяснения 
о том, что следует понимать под оценочным понятием 
«несущественным» отсутствуют. Вероятно, законодатель 
оставляет разрешение данного вопроса на усмотрение 
правоприменителя. 

Интересно также словосочетание «своих супруги (су-
пруга)», поскольку толковать его можно по-разному вслед-
ствие допущения грамматической ошибки. Такой же не-
достаток содержится в ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»10. 
Думается, именно оттуда муниципальный правовой акт 
берет свое начало.

10	 О	противодействии	коррупции:	Федер.	закон	от	25	декабря	2008	
г.	№	 273-ФЗ.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 СПС	
«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	22.03.2023).
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Следует также отметить некоторую особенность рас-
сматриваемого Устава, которая выражена во внушитель-
ных по объему правовых нормах. В качестве примера мож-
но привести п. 1 ч. 1 ст. 24 Устава, который содержит как 
чрезмерно большой объем информации, так и переизбы-
ток употребляемых слов: «решение» – 7 раз, «суд», – 5 раз, 
«Дума» – 5 раз, «город Владивосток» – 5 раз.

В настоящее время Приморский край занимает осо-
бое место на региональной политической карте, обу-
словленное не только отнесением в его территориальный 
состав столицы Дальневосточного федерального округа – 
город Владивосток. Дальневосточный регион переживает 
кардинальные изменения в современный период разви-
тия, связанный с активным проведением государственной 
политики в социально-экономической области. Согласно 
положениям «Национальной программы социально-эко-
номического развития Дальнего Востока на период до 2024 
года и на перспективу до 2035 года», утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2020 года № 2464-р11 к ключевым конкурентным 
преимуществам Дальневосточного федерального округа 
относятся экономико-географическое положение в непо-
средственной близости к самому большому в мире и бы-
стро растущему рынку Азиатско-Тихоокеанского региона; 
наличие крупнейших в мире запасов природных ресурсов; 
ключевое расположение в естественном транспортном ко-
ридоре между Азией и Европой; наличие уникального на-
бора рекреационных ресурсов и другие. 

Как следует из распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» 
главными проблемами, сдерживающими реализацию эко-
номического потенциала Дальнего Востока и Байкальского 
региона, являются их экономическая и инфраструктурная 
изоляция от остальной части России и наиболее развитых 
российских рынков, низкая внутренняя транспортная связь 
территории при ее огромных размерах, очаговый характер 
расселения с низкой плотностью населения, специфичность 
условий ведения сельского хозяйства, высокая затратность, 
дотационность и сезонность обеспечения завоза грузов для 
арктических и северных районов Дальнего Востока.

В регионе внедряется целый комплекс экономических 
механизмов, призванных привлечь инвестиции: создание 
территорий опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) – (Федеральный закон «О территори-
ях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации» от 29.12.2014 № 473-ФЗ), принятие 
мер включающих в себя трансформацию свободных эко-
номических зон (СЭЗ) [2, с. 191] – (Федеральный закон «О 
свободном порте Владивосток» от 13.07.2015 № 212-ФЗ12 – 
создание на Дальнем Востоке «Свободного порта Владиво-
сток»). 

11	 Об	 утверждении	 Национальной	 программы	 социально-эконо-
мического	развития	Дальнего	Востока	на	период	до	2024	года	и	
на	перспективу	до	2035	года:	Распоряжение	Правительства	РФ	от	
24.09.2020	№	2464-р.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	22.03.2023).	

12	 О	свободном	порте	Владивосток:	Федер.	закон	от	 13	июля	2015	
№	212-ФЗ.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«Кон-
сультантПлюс»	(дата	обращения:	22.03.2023).

Наличие в основных муниципальных правовых актах 
нарушений правил юридической техники является осно-
ванием для принятия мер по их устранению. Принимая 
во внимание юридический статус города Владивостока 
и экономико-географическое положение Приморского 
края, представляется необходимым определить в качестве 
первостепенной задачи для регионального законодателя – 
разработку и принятие закона «О правовых актах в При-
морском крае». Для обеспечения научной обоснованности, 
наиболее глубокого и качественного правового регулиро-
вания стоит последовать примеру иных субъектов России 
и привлечь в рабочую группу региональных ученых-юри-
стов высших учебных заведений, специализирующихся на 
общеправовых вопросах и вопросах юридической техники 
в городе Владивостоке Приморского края (Дальневосточ-
ный федеральный университет13).
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Одним из главных периодов развития технического регули-
рования в российской истории принято считать период станов-
ления РСФСР-СССР. Так, 14 сентября 1918 г. Советом Народных 
Комисаров РСФСР был принят декрет «О введении международ-
ной метрической десятичной системы мер и весов». Таким обра-
зом в декрете закреплялось «принять за основу единица длины 
–метр, а за основу единицы веса (массы) килограмм. 

Союз проявлял живой интерес к тяжелой промыш-
ленности и индустриализации в целом, особенно в связи с 
созданием мощной военной машины. Стандартизация, в 
основном основной элемент промышленной революции и 
массового производства, сыграли довольно двойственную 
роль в процессе индустриализации Советского Союза. Это 
будет изложено в следующем отрывке.

Глубокая индустриализация в Советском Союзе нача-
лась в конце 1920-х гг. За очень короткий срок советское об-
щество было превратиться из отсталого аграрного общества в 
современное индустриальное общество. Это начинание было 
расценено как беспрецедентная попытка коренным образом 
изменить общества посредством плановой экономики.

Процессы стандартизации под эгидой органов по 
стандартизации в различных географических областях де-
монстрируют схожие институциональные черты, такие как 
принцип консенсуса при принятии решений. Тем не менее, 
среди национальных и региональных систем стандартизации 
существуют значительные различия, которые в первую оче-
редь относятся к разным отношениям субъектов в соответ-
ствующих областях придерживаться стандартизации. Кроме 
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того, эти различия в отношении являются результатом раз-
личные культурные, социально-экономические и даже пси-
хические состояния. Используя институциональный подход, 
в этой статье утверждается, что состояние системы стандар-
тизации может служить индикатором соответствующие об-
щие психические, культурные и социально-экономические 
состояния в различных областях. Поэтому с 1 января всем 
учреждениям предписано ввести новую метрическую систе-
му. Если новая система не может быть использована из-за 
технических трудностей. С 1 января 1922 г. предполагалось 
прекратить выпуск гирь русской системы и с января 1923 г. 
продать их. 

Идеологически мотивированные коммунистические ли-
деры пытались перенести основные принципы науки и тех-
ники, т. е. принципов промышленного производства, к дру-
гим социальным сферы. Создание бесклассового общества 
можно интерпретировать как некую «социальную редукция 
типов» или «социальная стандартизация.

Несмотря на сильную склонность к (социальной) стан-
дартизации, коммунистические лидеры по иронии судьбы в 
процессе индустриализации не удалось разработать надле-
жащую общую подход к стандартизации в той области, где 
он был бы лучше всего распределен, т.е. промышленные от-
расли.

Почти религиозный энтузиазм в отношении тяжелой 
промышленности и экономии на масштабах нашел свое во-
площение, выполнение в раздутом оружейном секторе, в то 
время как требования потребителей были удовлетворены 
только недостаточно.

Советские органы стандартизации были полностью ин-
тегрированы в государственную систему и строго иерархи-
чески согласован. Применение государственных стандартов 
было обязательным. В этом советские органы по стандарти-
зации и советские государственные стандарты были испол-
нительными органами государственные репрессии.

Органы стандартизации в строгом смысле - с первой 
из созданные в начале прошлого века, - достаточно молодая 
организационная явление, тогда как различные подходы к 
технической стандартизации существовали задолго до этого. 
В рамках данного регионального домена, т. е. на националь-
ном, региональном и международном уровне, различные ор-
ганизации, управляемые конкретными координационными 
механизмами, существуют с различными сферами деятель-
ности.

Эти организации обычно составляют систему стандар-
тизации. Кроме того, стандарты являются не только резуль-
татом сознательных и хорошо скоординированных действий 
внутри сфера деятельности органа по стандартизации, но 
также может быть создана в рамках других институциональ-
ных рамки. Стандарты де-факто, например, являются резуль-
татом взаимодействия между потребителями и фирмами на 
конкретном рынке с определенными атрибутами (напри-
мер, сетевыми эффектами). Таким образом, термин «систе-
ма стандартизации» — более общий термин, чем «орган по 
стандартизации».

Таким образом, к 1 января 1924 года предполагалось 
полностью завершить переход на метрическую систему из-

мерений. Это послужило причиной того, что в 1918 г. Россия 
перешла на григорианский календарь вместо юлианского, а 
в 1919 г. вышел декрет наркома РСФСР «О введении исчис-
ления времени по международной системе времени» [1, с. 
130-134].

22 декабря 1920 г. именуется датой принятия плана Го-
сударственной электрификации России (ГОЭРЛО) на VIII 
Всероссийском съезде Советов. Таким образом, была начата 
нормативная деятельность в разных отраслях народного хо-
зяйства. В 1920 г. в Народном комиссариате путей сообщений 
состоялась первая конференция по локомотивостроению, 
обслуживанию подвижного состава и стандартизации. Ре-
зультатом этой конференции стала разработка стандартов на 
чертежи, метрическую резьбу и крепежные детали, которые 
затем были использованы для разработки соответствующих 
стандартов общепромышленного применения.

1924 год был знаменован созданием Бюро промышлен-
ной стандартизации, который входил в структуру Высшего 
совета народного хозяйства СССР (далее - ВСНХ СССР). 15 
сентября 1925 г. решением Совета народного комиссариата 
относительно полномочий руководства по вопросам стан-
дартизации стали возлагаться на Комитет по стандартиза-
ции при Совете Труда и Обороны (далее- СТО).

В 1925 году в Советском Союзе была введена категория 
«Всесоюзный стандарт» (ОСТ), поэтому первые ОСТЫ были 
обязательными, точнее, имели силу национального зако-
нодательства. Первый общесоюзный стандарт на пшеницу, 
чугун, прокат черных металлов и некоторые национальные 
стандартные изделия, находя свое закрепление в 1926г. В ре-
зультате чего, 7 мая 1926 г. был принят самый первый обще-
союзный стандарт.

Рассматривая развитие стандартизации в советском 
периоде, можно отметить, что общесоюзные стандарты 
приравнивались к государственным документам, которые 
носили императивный характер для всех предприятий и 
организаций страны. В частности, имеются и редкие исклю-
чения, а именно некоторые ОСТы носили рекомендатель-
ный характер. Так, например, первый из рекомендуемых 
стандартов был утвержден в 1926г. ОСТ 32 на метрическую 
резьбу для диаметров от 6 до 68 мм. Данный стандарт оказал 
большое влияние на развитие машиностроения. Раскрывая 
аббревиатуру ОСТа, то в наши дни она означает отраслевой 
стандарт [2, с. 288].

В послевоенный период, в 1946 году, Советский Союз 
стал одной из стран-учредителей Международной организа-
ции по стандартизации (ИСО) [3, с. 34-38].

Для выявления проблем отечественной стандартизации 
люди должны осознать недостаток научной организации 
труда и знаний. Поэтому председатель комитета по стандар-
тизации указал, что стандартизаторы могут быть успешными 
законодателями только в том случае, если в основе их работы 
лежат научные знания. То есть стандарты должны устанавли-
ваться как законы, основанные на научных знаниях, резуль-
татах мирового опыта. Кроме того, еще одним деятелем на-
учной организации труда в нашей стране является Алексей 
Капитонович Гастев, который создал Центральный институт 
исследований труда (ЦИТ), где в ускоренном порядке гото-
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вили новые квалифицированные кадры в определенной об-
ласти по новой методике [4, с. 344].

Таким образом, ЦИТ подготовил более 500 000 квали-
фицированных рабочих, а именно рабочих в основных от-
раслях промышленности, производственных инструкторов, 
инструкторов по производственному обучению и консуль-
тантов. В 1924 в результате развития научного направления 
в сфере стандартизации было организовано Издательство 
Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции. 
Основной целью данной инспекции был процесс выпуска 
литературы по научной организации труда, управления, 
производства, а также стандарты [5, с. 477].

С 1927 года стал выходить ежемесячный журнал техни-
ческого регулирования «Вестник стандартизации». Уже тог-
да, в 1928 году Д. Буданов поставил рядом слова «стандарты» 
и «качество» и указал на прямую зависимость качества про-
дукции от грамотной стандартизации. Так, образовательные 
мероприятия в сфере стандартизации оказали положитель-
ные результаты в данном направлении. Таким образом, стан-
дартизация в тот период позволяла сэкономить государству 
средства, а также огромное количество материалов, которые 
до этого приобретались за валюту [6].

В 1930 г. происходит реорганизация Главной палаты мер 
и весов, которая становиться подведомственной Всесоюзно-
му комитету по стандартизации (далее - ВКС). Это означало 
одно- произошло объединение метрологии и стандартиза-
ции под единым руководством. Возвращая свое внимание 
к императивному характеру стандартов, стоит подчеркнуть 
уголовную ответственность за невыполнение обязательных 
стандартов в СССР. 

Периодом, когда процедура утверждения стандартов 
наркоматом была упразднена, считается 1904 год. Поэто-
му при Совете Народных Комиссаров СССР был организо-
ван Всесоюзный комитет стандартов (ВКС). В результате 
общесоюзные и отраслевые стандарты были заменены на-
циональным (государственным) общесоюзным стандартом 
- ГОСТ. Указатель национальных стандартов составляется 
национальной организацией по стандартизации с указа-
нием серийного номера и года утверждения. В том же году 
Президиум Верховного Совета СССР издал указ о придании 
юридической силы советским государственным стандартам. 
Таким образом, до 1941 г. было разработано и утверждено в 
общей сложности 8600 национальных стандартов. Эти фак-
ты были приняты и стали императивными в силу довоенных 
факторов, когда промышленность страны приспособилась к 
законодательной и организационной базе технических регла-
ментов, что соответствовало плановой экономике страны [7].

Например, для 76-миллимтеровой дивизионной пуш-
ки образца 1942 г. и 57-миллиметровой противотанковой 
пушки образца 1943 г. применялся единый лафет. Таким об-
разом, это позволило повысить технологичность и ремонто-
пригодность этих пушек, а сроки их изготовления сократи-
лись в четыре – пять раз [8]. Все это позволило значительным 
образом ускорить темпы производства, а равно увеличить 
качество продукции.

Система ВКС во время военных событий была реорга-
низована. Так появились стандарты танкостроения, самоле-

тостроения, транспортного машиностроения и пр. Целью 
данных стандартов являлось максимальная экономия мате-
риальных ресурсов, уменьшение норм расходом энергии, то-
плива, использование замены дефицитного сырья. В частно-
сти, указанные стандарты имели место быть и послевоенное 
время в период восстановления хозяйства [9].

Подводя итог развития стандартизации в советское вре-
мя, можно отметить следующее: 

1. Необходимость в кратчайшие сроки перейти к инду-
стриализации. Таким образом, была построена эффективная 
система стандартизация, которая преследовала высокий уро-
вень ответственности на производстве, а именно: рациональ-
но использовать сырье, уменьшить риски брака, освоение 
новой техники. 

2. Первые попытки к индустриализации в 1920 г. — это 
переход к единой системе мер- метрической, появление еди-
ного общегосударственного органа по стандартизации, появ-
ление ОСТов.

3. Конец 1920-х гг. переход к общегосударственной си-
стеме стандартизации. 

4. 1940 г. высокий юридический статус ГОСТов, которые 
приобрели статус ГОСТов, являлись обязательными для ис-
полнения всех предприятий. 

5. 1941-1945 гг. – в военные годы в результате примене-
ния эффективного направления стандартизации промыш-
ленность страны была подготовлена к работе в военных усло-
виях. Таким образом, стандарты принесли огромный вклад в 
победу во время Великой Отечественной войны, в результате 
четко выстроенной системы производства и рационального 
использования материальных ресурсов. 

В послевоенный период развитие стандартизации под-
вергается определенным изменениям. Так, в 1948 г. ВКС стал 
подведомственен Государственному комитету Совета Мини-
стров СССР по внедрению передовой техники в народное хо-
зяйство (Гостехника СССР).

Начиная с 1951 по 1953 гг. система руководства стандар-
тизации снова претерпевает определенные изменения. Так, 
правомочия по управлению стандартизации возлагается 
на Управление по стандартизации при Совете Министров 
СССР, которое с 1953 г. было в ведении Госплана СССР. 

Таким образом, этот период берет начало появления 
новых видов нормативных документов, такие как: ОСТ – от-
раслевой стандарт, СТП- стандарт предприятия, НМ- нор-
маль машиностроения, РД-руководящий документ. Все эти 
документы, как было указано ранее, имеют свои специфиче-
ские особенности, цели и задачи. Широкие спектр подобных 
документов позволяет сделать вывод о значительном росте 
и качественном скачке стандартизации в период советской 
России.

1954 г. характеризуется годом создания Комитета стан-
дартов, мер и измерительных приборов. Ввиду определен-
ных разработок научно-исследовательских основ стандар-
тизации в 1959 г. в структуре этого Комитета был создан 
Всесоюзный научно-исследовательский институт по норма-
лизации в машиностроении (ВНИИНМАШ). Следовательно, 
были организованы базовые отделы стандартизации в отрас-
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лях промышленности, службы стандартизации в научно-ис-
следовательских организациях и на предприятиях. 

Основным направление стандартизации в данный пе-
риод является распространение стандартизации на всех 
уровнях управления народным хозяйством. Этот факт об-
уславливает повсеместное развитие народного хозяйства, а 
также грамотная политика государства в этой сфере. Так, в 
соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
11 января 1965 г. М 16 «Об улучшении работы по стандарти-
зации в стране» была разработана Государственная система 
стандартизации (ГСС), целью который является объедине-
ние работы по стандартизации на всех уровнях управления 
народным хозяйством. 

В 1970 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Со-
вете Министров СССР был преобразован в Государственный 
комитет стандартов Совета Министров СССР (Госстандарт 
СССР). Даная реорганизация была введена с целью усиле-
ния контроля в сфере стандартизации, повышение юриди-
ческой роли стандартов, в улучшении качества продукции, 
укрепление государственной дисциплины и на повышение 
ответственности в этих вопросах [10].

Таким образом, период с 1971-1972 направлен на стан-
дартизацию отрасли машиностроения, где было принято 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 
ноября 1970 г. № 937 «О повышении роли стандартов в улуч-
шении качества выпускаемой продукции». Данное Постанов-
ление закрепляет за собой план государственной, отраслевой 
и республиканской стандартизации, где были поставлены 
определенные задачи по повышению технического уровня и 
качества важнейших изделий и по повышению уровня уни-
фикации изделий машиностроения. Этим же постановлени-
ем было предусмотрено изучение в инженерно-технических 
и инженерно-экономических вузах и техникумах основ стан-
дартизации и контроля качества продукции.

Дальнейшее развитие системы стандартизации явля-
ется принятие Постановления Совета Министров СССР от 
07.01.1985 г. № 13 «Об организации работы по стандартиза-
ции в СССР»

Таким образом, появляются следующие категории тех-
нического регулирования:

1. Государственный стандарты (ГОСТ);
2. Отраслевые стандарты (ОСТ)
3. Республиканские стандарты (РСТ)
4. Технические условия (ТУ) 
Подводя итог истории советской стандартизации, мож-

но отметить, что борьба за повышения качества продукции 
шла путем установления определенных норм, которые за-
крепляли определенные виды ответственности, в частности 
уголовной. 
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Постановка проблемы и актуальность темы иссле-
дования. 

В разные периоды организации питания тюремной си-
стеме уделялось разное внимание, и уровень качества и коли-
чества продовольствия был неодинаковым [1]. К одному из 
значимых направлений в изучении истории отечественной 
уголовно-исполнительной системы можно отнести исследо-
вание вопросов организации питания и продовольственного 
обеспечения осужденных, которые никогда не утратят своей 
актуальности. Актуальность обозначенного вопроса объясня-
ется тем, что именно историческая трансформация системы 
наказания, а также внутренние и внешние факторы ее раз-
вития накладывают свой отпечаток на продовольственное 
обеспечение осужденных и определяют общий уровень их 
здоровья и качества жизни.

Материалы и методы исследования. 
Во все времена вопросом организации продовольствен-

ного обеспечения осужденных были заинтересованы госу-
дарственные деятели, экономисты, журналисты, работни-
ки искусства и литературы и другие, что свидетельствует о 
значимости данной тематики. Если рассматривать развитие 
продовольственного обеспечения осужденных в России, то 
следует обратить внимание на работы дореволюционного 
периода, которые были связаны с процессом реформирова-
ния пенитенциарной системы второй половины XIX века. В 
этой связи следует отметить исследования таких авторов, как: 
С. В. Познышева, М.Н.  Галкина-Враского, И. Я. Фойницкого 
[2]. Царские историки, в свою очередь, внесли большой вклад 
в изучение отдельных памятников русского права, регулиро-
вавших уголовную и уголовно-исполнительную сферу: Со-
борное уложение 1649 г. [3], Артикул воинский 1715 г. с крат-
ким толкованием [4], Проект устава о тюрьмах Екатерины II 
[1]. Интерес представляет труд М. Н. Гернета «История цар-

ской тюрьмы» [5], в котором изучается эволюция пенитенци-
арной политики Российского государства с 1762 г. по 1917 г. 
и рассматривается сфера продовольственного обеспечения в 
тюрьмах [1]. К числу значимых современных исследователей, 
занимающихся вопросами изучения отдельных аспектов 
продовольственного обеспечения в пенитенциарной систе-
ме, следует отметить: В. В. Авдеева, Ж. С. Новожилову, А. Я. 
Кибирова, В. А. Седых, М. Н. Козина, А. В. Родионова, С. Х. 
Шамсунова. Основной задачей исследования является изуче-
ние вопроса, каким образом тыловая служба пенитенциар-
ной системы в разные периоды жизни страны решала задачу 
обеспечения осужденных продуктами питания (путем про-
ведения ретроспективного анализа развития продовольствен-
ного обеспечения осужденных в России).

Результаты исследования. 
До начала царствования Екатерины Великой обеспече-

ние заключенных питанием производилось не за счет госу-
дарственных ассигнований. 

Конец второго десятилетия XIX века является одним из 
ключевых периодов в истории русской тюрьмы. В 1817 году 
в Россию прибыл Вальтер Венинг, член Лондонского обще-
ства попечения тюрем, который стал одним из первых иссле-
дователей российского тюремного дела. Он указал на то, что 
есть тюрьмы без раздельного содержания лиц по половому 
признаку, наличию либо отсутствию вины, разделения в за-
висимости от категории совершенного преступления. До 100 
человек могли одновременно находиться в одной камере, с 
жалобами на недостаток продовольствия. Также Венинг об-
ратил свое внимание на качество пищи, отсутствие врачебно-
го обслуживания, антисанитарию. 

Чтобы улучшить ситуацию с отбыванием заключенны-
ми наказаний, Венинг разработал проект «Общества, попе-
чительного о тюрьмах» и представил его императору.  
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До конца XIX столетия в обязанности попечительного о 
тюрьмах общества входило: организовывать в тюрьмах полу-
чение духовной пищи, врачебной помощи, материального 
обеспечения, гуманитарной помощи. Такая помощь явилась 
дополнительным источником в системе продовольственно-
го обеспечения тюрем, помимо выделения государственных 
ассигнований и передачи заключенным продовольственных 
товаров от близких родственников и т.д. 

Российское «Общество, попечительное о тюрьмах» внес-
ло достаточный вклад в развитие пенитенциарной системы. 
Комитеты общества обеспечивали заключенных едой, одеж-
дой и обувью, организовывали их трудовую деятельность 
в специально созданных для этого мастерских, создавали 
условия для обучения несовершеннолетних. При тюрьмах 
устраивали больницы, церкви. Благодаря усилиям общества 
заключенных стали регулярно водить в баню и обеспечивать 
их постельным бельем. Стали выделяться деньги на продо-
вольственное обеспечение детей заключенных. При тюрьмах 
на огородах начали выращивать продукцию, которая пред-
назначалась для питания заключенных (таким образом, по-
явился еще один источник продовольственного обеспечения 
в уголовно-исполнительной системе). В императорской Рос-
сии существовали стандартные пайки для неработающих 
и усиленные пайки для работающих осужденных. Самая 
главная и фундаментальная особенность дореволюционной 
России: всем осужденным был положен одинаковый паек, а 
осужденные, занятые на тяжелых работах, также получали 
одинаковую 50-процентную надбавку. Всем осужденным без 
исключения было положено 1 200 гр. хлеба [6]. 

Также общество добилось решения императора в 1818 
году о выделении казенных сумм на обеспечение пересыль-
ных, в том числе подследственных, арестантов питанием, 
одеждой и обувью. В дальнейшем общество увеличивалось, 
приобрело функции распорядительного органа и получило 
в свое распоряжение казенные средства. 

Отправной точкой в вопросе обеспечения осужденных 
продуктами питания можно считать 1879 год, когда в составе 
МВД царской России было создано Главное тюремное управ-
ление, в некоторые функции которого входило и обеспече-
ние порядка продовольственного обеспечения заключенных, 
расходования продуктов и точного использования. В 1893 
году общества были преобразованы в Тюремные благотвори-
тельные комитеты, которые занимались только материаль-
ной помощью арестантов. 

Советская пенитенциарная система 20-х годов в плане 
организации выдачи питания еще находилась в преемствен-
ности с имперской, - еще не было системы трудовых лагерей, 
большого числа заключенных (рост был в среднем в 15-20 раз 
к концу 1930-х). За все время существования лагерей в СССР 
норма питания была всегда «кнутом и пряником»: она зависе-
ла от количества выполненной работы и от производительно-
сти труда (чем напряженнее заключенный работает, тем выше 
норму он получает). При этом был высокий коэффициент 
смертности в 7 % в 1938 г. и 15 % в 1933 г. Если провести ре-
презентативный анализ с 1880 по 1915 гг. в царской тюремной 
системе, то таких разрывов в процентном отношении не было. 
За 30 лет в царской тюрьме c 1885 по 1915 гг. умерло около 126 
тысяч человек, а в советский период, за 23 года, с 1930-1953 гг. 
умерло по документам 1 млн. 760 тыс. человек [6].

После войны и до 1991 года действовала практика созда-
ния единого союзного и республиканских фондов продоволь-
ствия. По сути своей на их базе создавались государственные 
запасы продовольствия, а затем они распределялись строго 
по обозначенным на всех уровнях каналам [7]. 

Прошли десятилетия, и изменились политическая и эконо-
мическая жизнь в России. Принудительный труд был отменен с 1 
июля 1997 г. Введен в действие новый Уголовно-исполнительный 
кодекс РФ. Но вопрос питания осужденных всегда остается од-
ним из главных, поэтому Постановлением Правительства РФ от 
1 декабря 1992 г. были утверждены нормы суточного довольствия 
осужденных, а также лиц, находившихся в следственных изоля-
торах и прочих пенитенциарных учреждениях.

Современная пенитенциарная система требует каче-
ственно нового подхода к процессу реформирования, что 
находит свое отражение на законодательном, организацион-
ном и управленческом уровнях. Самым важным документом 
по улучшению организации питания осужденных можно 

считать приказ Федеральной службы исполнения наказаний 
от 2 сентября 2016 года № 696 «Об утверждении порядка ор-
ганизации питания осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы» [8], так как до этого практически четверть века 
уголовно-исполнительная система пользовалась некими ин-
струкциями в управлении данным процессом [9].

В данном приказе закреплены основные принципы пла-
нирования и обеспечения продовольствием исправительных 
учреждений и следственных изоляторов УИС. Он содержит 
18 разделов, а также необходимые образцы документов, на-
пример, раскладку продуктов, таблицу распределения про-
дуктов по приемам пищи, калорийность и химический со-
став пищевых продуктов и др. [10] 

В настоящее время организация обеспечения осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых продовольствием не сто-
ит на месте. Разрабатываются новые нормы продовольствен-
ного обеспечения всех категорий спецконтингента.

Вывод. 
Следует отметить, что материальные условия современ-

ной пенитенциарной системы, в частности продовольствен-
ное обеспечение, достаточно развиты, однако существуют 
некоторые несоответствия и аспекты, которые могут быть 
скорректированы путем дальнейшего реформирования си-
стемы, а также контроля в ней.

Таким образом, в истории развития российской пенитен-
циарной системы сформировались основные положительные 
и отрицательные традиции, которые необходимо учитывать в 
процессе ее реформирования на современном этапе.
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Обязанность содержать несовершеннолетних детей по 
законодательству советского периода лежала на обоих роди-
телях. Если родители расторгали брак и распределяли детей 
между собой, то вопрос о том, как определить между ними 
издержки по содержанию детей должен был быть ими по-
ставлен при разводе и разрешен соглашением сторон.

В РСФСР по закону от 10 мая 1937 года (новая редакция 
ст. 22 КЗоБСО)1 выписка из книги ЗАГСа о таком соглашении 
имела силу исполнительного документа. Взыскание по этой 
выписке производилось так же, как и по исполнительному 
листу, выданному в суде. Думается, это правильно, и неплохо 
бы и в наше семейное законодательство ввести такую норму, 
чтобы разгрузить мировых судей, занимающихся данными 
вопросами. Подобное правило также существовало и в ст. 16 
КЗоБСО Узбекской ССР. В других союзных республиках по 
такому соглашению выдалась исполнительная надпись или 
судебный приказ.

Алименты по этому соглашению могли быть установле-
ны, как следовало из ст. 22 КЗоБСО РСФСР, в меньшем разме-
ре по сравнению с установленным в законе от 26 июня 1936 г., 
однако каждая из сторон была впоследствии вправе обраться 
в суд и взыскать алименты в размере, определенном в законе.

Подобные дела могли возникать в судах в тех случаях, 
когда не было достигнуто соглашение между сторонами. В 

1	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.libussr.ru/
doc_ussr/ussr_3124.htm	(дата	обращения:	16.02.2023	г.).

таких случаях возникал вопрос механизма определения раз-
мера алиментов.

Всесоюзное совещание судебно-прокурорских ра-
ботников в разделе III резолюции по алиментным делам, 
утвержденной НКЮ СССР 13 января 1937 г., давало по 
этому вопросу следующее указание: «необходимо предва-
рительно высчитать, сколько причиталось отцу с матери 
и матери с отца по закону от 26 июня 1936 г., а уже затем 
присуждалась разница» [2] (речь шла в данном случае о не-
совершеннолетних детях). Рассмотрим в качестве примера 
следующую ситуацию: представим, что отец зарабатывал 
30000 рублей в месяц, а мать – 15000 рублей. У них четверо 
совместных детей, которых они поделили после развода 
поровну. В этом случае на двух детей /1/3 в соответствии с 
действующим на тот момент времени законодательством/, 
находящихся при матери, будет причитаться с отца 10000 
рублей в месяц, а с матери на двух детей при отце 5000 
рублей. Разница в пользу матери, таким образом, состав-
ляла 5000 рублей в месяц, и эту сумму надо было «прису-
дить» матери. Отметим, что постановление совещания не 
уточняло, нужно было ли эти деньги переводить в долю 
с заработной платы отца, или их присудить в твердой де-
нежной сумме матери. Правильнее в этом случае было бы 
присудить алименты в доле, т.е., если рассмотреть приве-
денный пример, то присудить с отца 1/6 часть его заработ-
ной платы. Тогда при изменении соотношения заработков 
сторон заинтересованная сторона вправе была бы просить 
суд о пересмотре размера присужденной доли, т.е. если 
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подвести итог, то конкретного решения по этому вопросу 
не было, и все решал суд.

Усыновители, усыновленные и их дети несли такие же 
алиментные обязательства по отношению друг к другу, как 
и кровные родители. В кодексах РСФСР, АрмССР, УзбССР и 
ТуркССР не было статей, которые освобождали бы биологи-
ческих родителей от различных обязанностей по отношению 
к их детям в случаях их усыновления другими лицами, по-
этому в этих республиках усыновленные сохраняли права 
на взыскание алиментов со своих родителей, полагаем, что 
это правильно. На наш взгляд, неплохо бы предусмотреть и 
такую норму в действующем семейном законодательстве, а 
уплаченные средства на алименты направлять в детские уч-
реждения и организации, организовав для детей, допустим, 
бесплатные секции и оздоровительные мероприятия. 

Но необходимо отметить, что поскольку усыновленный 
входил в новую семью, ответственность родителей по алимен-
там возникала только в тех случаях, когда алименты не могли 
быть взысканы с усыновителей, то есть ребенок в любом слу-
чае получал денежное содержание, если не  от усыновленных 
родителей, то от биологических и это справедливо.

Однако по кодексам УССР (ст. 43), АзССР (ст. 70), БССР 
(ст. 81),  ГрузССР (ст. 73) родители при усыновлении их детей 
другими лицами утрачивали в отношении своих детей все 
права и освобождались от всех обязанностей. Поэтому с них 
не могли быть взысканы алименты в пользу этих детей, даже 
в случаях, когда последние не могли получить алиментов от 
своих усыновителей. Алименты с остальных обязанных лиц 
могли быть взысканы лишь при наличии условий, указанных 
в законе.

Отметим еще один важный аспект в рассматриваемом 
нами вопросе. Так в соответствии с законодательством иссле-
дуемого нами периода, кроме уплаты алиментов на содержа-
ние ребенка, отец был обязан по ст. 31 КЗоБСО РСФСР и со-
ответствующим статьям кодексов других союзных республик 
участвовать в расходах матери, связанных с беременностью и 
родами, а также с содержанием матери в течение беремен-
ности и шестимесячного срока после родов. В УССР (ст. 11), 
ГрузССР (ст. 45), БССР (ст. 45) срок содержания матери после 
родов был увеличен до одного года, а в УзбССР (ст. 25) – до 
девяти месяцев. Как мы видим из данного примера, во всех 
союзных республиках законодатель не оставлял без внима-
ния здоровье беременной женщины и роженицы, узаконив 
выплату денежного содержания на определенный период 
времени.  

Выплата матерям пособий по социальному страхова-
нию и другая помощь со стороны государства от этой обязан-
ности отца не освобождала. Степень участия отца в указан-
ных расходах законом была не установлена и определялась 
судом в зависимости от расходов матери и имущественного 
положения сторон.

Участие это имело своей целью помочь матери ком-
пенсировать те дополнительные против обычных расходы, 
которые ей приходилось нести в связи с беременностью и 
кормлением ребенка, например, расходы на специальное 
или усиленное питание, на оплату услуг, а также возместить 
ей утрату заработка, если она вынуждена была в это время 
отказаться или сократить свою работу. Разумеется, при этом 
должна была учитываться обязательно та помощь, которую 
мать в этот период времени получала от государства или 
других организаций.

В результате проведенного исследования  алиментных 
обязательств можно сделать следующие обобщения:

Во-первых, алиментные права и обязанности были свя-
заны с личностью управомоченного  и обязанного. Кроме 
того, в осуществлении алиментных прав и выполнении али-
ментных обязанностей были заинтересованы не только те 
лица, которых это касалось, но и непосредственно государ-
ство, которое организовывало обеспечение нетрудоспособ-
ных (несовершеннолетних). Поэтому алиментными правами 
и обязанностями нельзя было распоряжаться так, как можно 
было распоряжаться, например, обычными имущественны-
ми правами и обязанностями. Алиментные права не могли 
передаваться другим лицам. Природа алиментов была оди-

накова во всех союзных республиках. Лицо, имеющее право 
на алименты, не могло от них отказаться в одностороннем 
порядке или по соглашению в ущерб алиментируемого.

Во-вторых, алиментные отношения являлись длящи-
мися. Они существовали в течение всего времени, установ-
ленного законом, хотя в течение этого времени они могли 
изменяться в зависимости от изменения обстоятельств, в 
особенности имущественного положения сторон. К алимент-
ным обязательствам не применялся срок исковой давности.  
Давностью могли покрываться только отдельные платежи, 
по которым своевременно не был заявлен иск, но не право 
на алименты, так как оно существовало и было непрерывно в 
течение 18 лет, то есть до совершеннолетия ребенка.

Из длящегося характера алиментных отношений следо-
вало, что пока длятся алиментные отношения можно было 
всегда предъявлять иск об увеличении присужденных ранее 
алиментов на ребенка до размера, установленного законом 
27 июня 1936 г., хотя бы со дня издания этого закона прошло 
более трех лет.

Таким образом, в результате исследования темы али-
ментных обязательств в отношении несовершеннолетних де-
тей в соответствии с законами 1936 – 1937 гг. можно сделать 
можно сделать следующие выводы:

1. Обязанность содержать несовершеннолетних детей в 
случае их распределения лежала на обоих родителях;

2. Выписка из книги записи актов гражданского состо-
яния о соглашении содержания несовершеннолетних детей 
имела силу исполнительного документа и была равнозначна 
по юридической силе решению суда. 

3. В соответствии с законодательством 1936 – 1937 гг. 
вопросы уплаты алиментов на несовершеннолетних детей, 
если они были распределены между родителями, конкретно 
не были решены, поэтому суды выносили вердикт по каждо-
му делу индивидуально.

4. В большинстве союзных республик усыновители, 
усыновленные и их дети несли такие же алиментные обяза-
тельства по отношению друг к другу, как и биологические 
родители, хотя и в некоторых их них (УССР, АзССР, БССР, 
ГрузССР) подобной нормы в законодательстве не было.

5. Во всех союзных республиках законодатель уделял 
особое внимание здоровью беременной женщины и жен-
щине, родившей ребенка, узаконив им выплату денежного 
содержания на определенный период времени (хотя он был 
различен).

6. В соответствии с законом 27 июня 1936 г. алиментные 
права и обязанности были возложены на лицо до  наступле-
ния совершеннолетия ребенка вне зависимости от даты об-
ращения за содержанием.
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Религия является существенным регулятором жизни 
общества на данном этапе развития, поскольку именно вера 
помогает человеку определиться со своими жизненными ори-
ентирами, поддерживает его в трудные минуты. Стоит только 
посмотреть какое количество разнообразных религиозных те-
чений на данный момент есть в мире. Однако важно понимать, 
что религия является еще и главным механизмом управления 
людьми, именно поэтому она тесно связана с правом. Именно 
необходимостью тщательного анализа этой связи и обуславли-
вается актуальность данного исследования.

В чем же проявляется взаимодействие религии и права? В 
первую очередь, необходимо отметить, что оба этих института 
направлены на регулирование общественных отношений. И ре-
лигия, и право регулируют внешнее поведение участников об-
щественных отношений, и при нарушении этих правил пове-
дения к нарушителю будут применены определённые санкции. 

В связи с этим, давайте обратимся к главному нравственно-
му «сборнику» законов жизни-Библии - и вспомним все запове-
ди, которые вели, ведут и будут вести людей по жизни, которые 
всегда священны и непререкаемы, и попытаемся рассмотреть 
их с юридической точки зрения и дать ей (точке зрения) юри-
дическое обоснование [7]. 

Итак, при нарушении какой-либо из 10 заповедей чело-
века может ожидать осуждение со стороны общества, а при 
нарушении правовых норм на нарушителя будут наложены 
санкции в соответствии с предписанием правовой нормы и 

приведены в исполнение органами государства. На этом их вза-
имодействие не заканчивается. На протяжении мировой исто-
рии нормы религии заимствовались создателями законов для 
создания сводов законов, которые уже были официально за-
креплены государством и их соблюдение контролируется пра-
вомочными на это органами. А во многих исламских странах 
(например Саудовская Аравия) священная книга (Коран) явля-
ется непосредственно главным сводом законов. Одно из правил 
Ветхого Завета присутствует практически в сводах законов всех 
государств: претендент на пост главы государства обязан иметь 
гражданство той страны, на пост главы которой он претендует: 
« ...из среды братьев твоих поставь над собою царя; не можешь 
поставить над собою иноземца» [1]. Как верно заметил фран-
цузский социолог Эмиль Дюркгейм, способствует объедине-
нию разных слоёв населения, за счет появления общих принци-
пов и моральных устоев [3]. 

Религия проникла в право ещё в эпоху Римской Импе-
рии, примерно до 250 года до н.э. Созданием и толкованием 
норм права занимались понтифики, т.е. жрецы. С 250 года до 
н.э. начали появляться профессиональные юристы, которые 
сменили жрецов на поприще создания и трактования законов. 
С приходом и развитием в Европу христианства, а позже и на 
Руси религия начинает повышать свой авторитет в политике. 
В средневековье одними из самых главных теологов правоведов 
являются Фома Аквинский и Аврелий Августин, которые гово-
рили о том, что, естественное право — это право, записанное в 
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сердца людей Богом [1]. Если анализировать историю дальше, 
то на Руси церковные служители начали вмешиваться в право 
при Иване Грозном, так как именно с согласия Стоглавого со-
бора был принят судебник 1550 года, а митрополит Макарий и 
протопоп Сильвестр являлись прибереженными царя и его не-
посредственными советниками в делах государственных. Наи-
более могущественным на Руси был также патриарх Никон из 
всех клериков, являвшийся правой рукой Алексея Михайлови-
ча во всех делах. С приходом на престол Петра I церковь утра-
тила свою силу [2].

Что касается исламских стран, то, как уже говорилось 
выше, там и по сей день религиозное священное писание (Ко-
ран) является главным источником права, в отличие от запад-
ных стран, где только некоторые нормы из священных писа-
ний проникают в право [6].

Итак, наиболее влиятельным периодом на общество для 
религии было средневековье, но это не значит, что в XXI веке 
религия не оказывает никакого влияние на социальные инсти-
туты, общественные отношения и поведение людей. Если в 
средние века такое влияние было видно в результате призыва 
к каким-либо действиям, в частности к войне против другой 
религии, то в наши дни это выражается в виде речей церков-
ных служителей в СМИ, введение клириков в определенные 
социальные институты, такие как армия, правда в наше время  
всё чаще и чаще такие действия религиозного характера явля-
ются оружием в руках политиков и недобросовестных людей 
(сектантов), нежели актом доброй воли в виде добродетели от 
церкви к людям.

Далее рассмотрим, позитивное и негативное влияние ре-
лигии на право. Хотелось бы начать с позитивного влияния 
религии на политику и право. Одно из важнейших влияний 
религии на право заключается в том, что религия, а именно 
Священные Писания сыграли большую роль в современном 
позитивном праве. Как уже указывалось выше, некоторые 
нормы права были взяты не только из Библейских заповедей, 
но и просто из библейских текстов, как пример это одна из 
конституционных норм о выборе президента, одно из предъ-
являемых требований - это то, что претендент на пост главы 
государства обязан иметь гражданство той страны, на пост  
главы которой он претендует, такое же правило присутству-
ет и в Ветхом Завете: « ...из среды братьев твоих поставь над 
собою царя; не можешь поставить над собою иноземца.» [7]. 
Как писал в своей статье Александр Владимирович Конова-
лов «Государственно-правовое регулирование и христианская 
идея», одним из плюсов религии является то, что она учиты-
вает менталитет людей. То есть, по его мнению, неэффектив-
ность законов связана с тем, что они не учитывают культурные 
и религиозные традиции человека определенной страны, но 
если религию ввести в пространство правового регулирования 
на уровне законодательства, то законы будут создаваться более 
приближенные к жизни людей и благоприятные для людей 
того или иного государства, поскольку будут основываться на 
началах естественного права, т.е. на нормах нравственности, 
заложенных в каждого человека Богом [4].

А теперь перейдем к негативному влиянию религии на 
право. Анализируя негативное влияние, в первую очередь 
хотелось бы отметить такое явление в религии как фанатизм, 
а если быть более точным, то самую отрицательную из его 
форм - религиозный экстремизм. Для чего экстремисты идут 
на смерть, забирая с собой жизни множества других, ни в чем 
не повинных людей? Дело в том, что одна из основных миро-
вых религий, ислам, проповедует очень агрессивный характер 
поведения, призывая убивать неверных и умерть мучениче-
ской смертью, т.е. самопожертвование или от рук врагов, бла-
годаря чему человеку, идущему по этому «пути» будет заго-
товлено место в раю со всеми благами. Но только почему из-за 
счастья одного человека должны страдать тысячи - непонятно. 
Но «грести под одну гребенку» из-за идеологии ислама всех 
приверженцев этой религии нельзя, поскольку агрессивное 
направление это только одна из ветвей данной религии; есть 
ветвь, которая проповедует миролюбивые взгляды и иные 
способы получить благословление Аллаха. Но, к сожалению, 
не только в исламе фанатизм веры доходит до такого уровня. В 
католическом вероисповедании тоже имеются свои фанатики, 

в начале XXI века, в США судами были рассмотрены несколь-
ко дел, связанные с убийством врачей, делающих аборты. Все 
подсудимые называли одну и ту же причину: «Они убивали 
людей, делали небогоугодное дело. А я и мои союзники толь-
ко их караем» [5].

Следующее, что хотелось бы отметить, это пропаганда 
религией ложных взглядов на мир. Давно существует проти-
востояние дарвинистов против сторонников идеи «разумного 
замысла». В принципе такие споры безобидны, и каждый че-
ловек сам решает для себя какой теории придерживаться, но, 
все-таки, есть отдельная категория людей, называемая креаци-
онистами, которые являются ярыми противниками «Теории 
эволиции». Безусловно, это оказывает влияние и на право, 
поскольку против теории Чарльзя Дарвина было подано мно-
жество исков в Европе и США, большинство из которых было 
выиграно. Россию это тоже не обошло стороной, поскольку 
25 октября 2006 года в ЕСПЧ рассматривалось дело Марии 
Шрайбер против Министерства образования и науки РФ по 
поводу оскорбления её религиозных чувств, из-за преподава-
ния теории Дарвина [5].

Ещё одной проблемой является проблема защиты 
прав атеистов. Так, большинство Европейских государств 
признают себя светскими, в том числе и Российская Феде-
рация (статья 14 Конституции РФ). Но, не смотря на то, что 
в нашей стране закреплен светский гуманизм, то есть госу-
дарство и церковь разделены, атеисты и верующие находят-
ся в юридическом неравенстве, так как любое оскорбление 
религиозных чувств защищается правительством, а если 
человек придерживается атеистического мировоззрения, 
а ему пытаются навязать религию, либо называют его без-
нравственным, только по причине того, что он является не-
верующим, то для него защиты не предусмотрено. Конечно, 
есть статьи в российском законодательстве, например статья 
130 УК РФ, которая защищает честь и достоинство человека 
в целом, однако статьи, которая бы защищала чувства ате-
иста от оскорблений на таком же уровне, как защищаются 
религиозные чувства в законодательстве нет.

Таким образом, религия это один из важнейших самосто-
ятельных институтов в обществе, который может очень сильно 
влиять на мнения людей и который способствует духовному 
просвещению и воспитанию в обществе, несмотря на его неко-
торые недостатки. Она помогает праву регулировать отноше-
ния в обществе с точки зрения моральных норм и ценностей, 
сдерживая людей от поступков, имеющих неправомерный ха-
рактер. А с политической точки зрения помогает объединять 
людей разных слоев населения благодаря общим принципам 
и ценностям, имеющимся в обществе благодаря Церкви и ре-
лигии.
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Создание эффективного механизма правового регу-
лирования является актуальным для любого государства. 
Упорядочивание правового регулирования разных уровней, 
выбор оптимальных и приемлемых средств правового ре-
гулирования имеет существенное значение для реализации 
государственной политики, определенной в Конституции 
государства. В большинстве стран основной закон определя-
ет формы взаимодействия федеральных органов и субъектов 
федерации. Однако, формы правового регулирования раз-
граничения компетенции бывают различными.

Одним из элементов нормативного правового регу-
лирования является рамочное регулирование. Теория ра-
мочного правового регулирования нашла свое отражение в 
национальной правовой системе, благодаря развитию феде-
ративных отношений в стране [8]. В дальнейшем элементы 
рамочного правового регулирования стали проявляться не 
только в системе публичной власти, но и в частно-правовых 
отношениях. И сегодня мы видим, как, например, рамочный 
договор часто применяется в практике обязательственных 
правоотношений.

Особенностью рамочного правового регулирования яв-
ляется определенный набор технико-юридических средств. К 
числу последних можно отнести полисемию и ее форму, как 
метафора. В Большой российской энциклопедии «полисе-
мия» определяется, как многозначное понятие. Лексическая 
полисемия представляет собой «способность одного слова» 
обозначать «разные предметы и явления действительности»1. 
Одно из свойств метафоры - получение новых знаний [4], яв-
ляясь спутником правовых текстов [4], она позволяет расши-
рить его содержание. В свою очередь, переносное значение 
слова (словосочетаний) создает определенный образ, кото-
рый закрепляется в тексте. При этом, А. Ф. Черданцев ут-

1	 Большая	российская	энциклопедия.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	https://bigenc.ru/linguistics/text/3154032.			

верждал, что метафора является элементом явления или со-
бытия, который создает «образность и наглядность» [6, с.290]. 

Е. О. Чинарян отмечает особенности инфинитивных, 
безличных и констатирующих предложений. Официально-
документальный стиль изложения текста советских норма-
тивных актов проявлялся в волевых и властных формулиров-
ках как названий документов, так и самого текста [7, с. 71]. 
Верещагин С. Г. пишет о создании новой правовой системы 
после революции 1917 года, которая основана на «рамочных» 
законах (например, Декреты № 1, № 2, № 3 о суде, состоящие 
из норм-принципов) [2]. По мнению Н. А. Власенко, «неопре-
деленность» рамочных законов обеспечивает гибкость и сба-
лансированной правового регулирования» [3, с. 75].

С точки зрения языковой составляющей, Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа2 3 (16) января 
1918 г. представляет интерес для характеристики технико-
юридической стороны рамочного правового регулирования. 

Во-первых, документ утвердил федеративную форму го-
сударственного устройства, определил ее основы с помощью 
общих норм.  

Во-вторых, метафоричность, как свойство полисемии, 
представленная в содержании, расширяет объем объекта и 
предмета правового регулирования, например, «свободный 
союз», «свободные нации», «уничтожение всякой эксплуата-
ции» и другие затрудняют логическое понимание. 

Последующие принимаемые акты определяли деталь-
нее содержание федеративной формы государства и ее ос-
новных функций, структуру и полномочия органов. При-
знаки механизма рамочного регулирования закреплены в 
логическом содержании данного документа, в части закре-
пления основ («коренных начал федерации советских ре-
спублик России») и дозволения советским республикам и 

2	 Декларация	прав	трудящегося	и	эксплуатируемого	народа	3	(16)	
января	 1918	 г.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	 http://
www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/declarat.htm.



96

Евразийский юридический журнал № 3 (178) 2023

областям («каждой нации») конкретизировать свое участие 
в федерации («участвовать в федеральном правительстве и 
в остальных федеральных советских учреждениях) на своем 
уровне правового регулирования. 

В том числе конкретизация данного положения содер-
жится и в Постановлении «О федеральных учреждениях Рос-
сийской Республики»3 от 28 (15) января 1918 г., где говорится 
об их способе участия и разграничении полномочий. По-
становление определеннее по своему содержанию, однако, 
включает понятия, требующие уточнения, например, «Цен-
тральная Советская власть», «избирается и смещается», «осо-
бым бытом», «все местные дела решаются», «власть обязана 
следить», «основы федерации», «на Центральную власть воз-
лагается», «общегосударственном масштабе», «права отдель-
ных вступивших в федерацию областей»4 и другие. 

В дальнейшем данные положения были заложены в 
Конституцию РСФСР 1918 года5, что свидетельствует о за-
рождении и развитии рамочного правового регулирования 
в России в начале XX века.  

Л. А. Морозова считает, что «одновременно Конститу-
ция РСФСР содержала программные положения, опреде-
лявшие основополагающие задачи на перспективу» [5, с. 103]. 
Людмила Александровна справедливо отмечает: «исследова-
ние модели социалистического федерализма, закрепленной 
в первой советской Конституции, позволяет также объяснить 
многие особенности современного российского федератив-
ного устройства, которое не вписывается ни в одну из извест-
ных мировой практике моделей» [5, с. 105].

На качество юридической техники вышеперечисленных 
актов влияло относительно небольшое количество времени 
по принятию нормативных правовых актов, с одной сторо-
ны. А с другой, важность и значимость их для развития го-
сударства. Данные акты носят плановый и стратегический 
характер, закрепляя функции государства, исключая воз-
можные противоречия по определенным вопросам. Однако, 
расширение объема правоотношений не позволяет опреде-
лить пределы правового регулирования. С одной стороны, 
рамочное правовое регулирования является эффективным 
средством в решении политических вопросов, позволяет ру-
ководству государства осуществлять властные полномочия, 
сохраняя свое политическое положение, закрепляя основы 
государственного устройства. А с другой, осуществлять пра-
вовое регулирование при помощи таких средств как неопре-
деленность, полисемия, метафоры, общие, относительно 
определенные нормы и другие.

В главе девятой, статье 49 Конституции РСФСР 1918 
года, содержатся положения «о предметах ведения Всерос-
сийского съезда Советов и Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета Советов», где определяется область 
совместного ведения центральных и местных органов. Право-
вая неопределенность в относительно определенных нормах 
расширяет объем объекта и предмета правового регулирова-
ния, так закрепление предметов ведения с помощью общих, 
относительно определенных норм, например, «общее руко-
водство», «всей ... политикой», «общее административное 
разделение», «становление и изменение системы мер,  весов 

3	 Резолюция	 III	Всероссийского	 съезда	Советов	«О	федеральных	
учреждениях	 Российской	 Республики».	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://constitution.garant.ru/history/act1600-
1918/5321.	

4	 Резолюция	 III	Всероссийского	 съезда	Советов	«О	федеральных	
учреждениях	 Российской	 Республики».	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://constitution.garant.ru/history/act1600-
1918/5321.	

5	 Конституция	 (Основной	 Закон)	 Российской	 Социалистической	
Федеративной	Советской	Республики	Принята	V	Всероссийским	
съездом	Советов	 в	 заседании	от	 10	июля	 1918	 года.	 [Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
cnst1918.htm#4.	

и денег», «установление основ и общего плана всего народно-
го хозяйства», «установление основ организации»6, представ-
ляется наиболее оптимальной техникой такого правового ре-
гулирования в переходный период становления и развития 
новой формы государства. 

Таким образом, в первых источниках советского законо-
дательства встречаются различные языковые формы, поли-
семия и метафоры содержатся, в основном, в относительно 
определенных правовых нормах. Как элементы рамочного 
правового регулирования они получают дальнейшую кон-
кретизацию в иных нормативных правовых актах. Конкре-
тизация осуществлялась в нескольких формах. С одной 
стороны, содержалась в нормативных актах органов власти, 
раскрывающих положения неопределенности, а с другой 
стороны в договорной форме, например, в заключаемых в 
1920-1922гг. договорах и соглашениях, связанных с объеди-
нением советских республик. Учет национальных интересов 
советских республик, сочетание общих и национальных ин-
тересов народов СССР способствовали развитию республи-
канского, регионального законодательства. 
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Недзелюк Т. Г.

В качестве корпуса репрезентативных источников для про-
ведения нашего исследования были востребованы материалы де-
ловой переписки, отложившиеся в Российском государственном 
историческом архиве.

Пандемия COVID-19 застала врасплох властные структуры 
практически во всех странах мира. Религиозные организации и 
их лидеры демонстрируют разные, подчас полярные, точки зре-
ния.

В истории России XVII-XIX вв. имели место кампании по 
борьбе с холерой, оспой, сибирской язвой, дифтеритом [8]. Сем-
надцатое столетие было отмечено сразу несколькими волнами 
эпидемии чумы. Грамота патриарха Никона от 6 августа 1656 г 
«О принятии предосторожности от моровой язвы» представля-
ет собой первый в своем роде образец проповеднического обра-
щения клирика-наставника к пастве в свете профилактирования 
заразных заболеваний. Важно, что призыв к предосторожности 
исходил от авторитетного лица, наделенного сакральными пол-
номочиями. В 1680-ом г. Россию настигла эпидемия «оспы аф-
рикановны». 1711 год вошел в историю России под знаком указа 
Петра I, предписывавшего «Об учреждении в городах Киевской 
губернии застав по случаю продолжающейся в Чернигове моро-
вой язвы». 1830-1831 гг. были отмечены эпидемией холеры [4]. 

Исследовательница О. П. Цысь сделала вывод об уча-
стии православного духовенства в деле оспопрививания как 
об одной из многочисленных «непрофильных» функций 
клириков Русской православной церкви в силу фактической 
инкорпорированности РПЦ в государственный аппарат 
империи [4]. Ольга Петровна Цысь рассматривает участие 
священнослужителей «в зарождении государственной ме-
дицинской службы на Тобольском Севере» как проявление 
государственной политики: «В условиях крайне слабого рас-
пространения сети больниц и фельдшерских пунктов, не-
хватки кадров медицинских работников, государство часть 
практических вопросов по предупреждению, профилакти-
ке заболеваний возложило на православное духовенство» [4, 
с. 166]. Контраргументы содержатся в работе Л. В. Оконовой 
«Деятельность ламайского духовного правления и ламы по 
материалам отчетов Управления калмыцким народом» [5, 
с. 84]. Исследователь из Бурятии Д. В. Цыремпилов, отмечая 
факт участия лам в кампании по оспопрививанию, акценти-
рует авторитет духовных лиц в глазах паствы, детерминируя 
его «большим доверием коренного населения к служителям 
дацанов» [7, с. 16]. 

В 1860-1870-х гг. светские и религиозные организации были 
единодушны в своем стремлении победить эпидемическое за-
болевание. Из материалов дела архивного хранения «О при-
влечении по предложению Медицинского департамента МВЛ 
лам и мулл для содействия оспопрививанию в Восточной и За-

*	 Статья	подготовлена	при	поддержке	гранта	РНФ,	проект	№	19-
18-00023	«Религия	и	 власть:	исторический	опыт	 государствен-
ного	регулирования	деятельности	религиозных	общин	в	Запад-
ной	Сибири	и	сопредельных	районах	Казахстана	в	XIX-XX	вв.».
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падной Сибири. 1860-1861 гг.»1 мы можем почерпнуть не только 
информацию фактологического характера, но и выявить основ-
ных акторов процесса (как действительных, так и потенциаль-
ных). Инициатором привлечения священнослужителей, в том 
числе неправославных и нехристианских вероисповеданий к 
популяризации оспопрививания выступил в заседании Совета 
Главного управления Восточной Сибири  граф Муравьев-Амур-
ский, исполнявший в то время должность генерал-губернатора. 
Инициатива графа была рассмотрена в Совете 17 мая 1860 года, 
генерал-губернатора поддержали. Председательствующий в Со-
вете Главного управления Восточной Сибири, заручившись под-
держкой Медицинского департамента, обратился к министру 
Внутренних дел империи. Тот, в свою очередь, делегировал ини-
циативу в Департамент духовных дел инославных исповеданий, 
состоявший в структуре МВД2.

Спустя год с аналогичной инициативой выступил и Алек-
сандр Осипович Дюгамель, руководитель Главного управления 
Западной Сибири3. Он обратился не к министру внутренних дел, 
а напрямую в Медицинский департамент и Департамент духов-
ных дел (видимо, априори заручившись поддержкой министра). 
Инициатива Дюгамеля была обращена к руководству «Орен-
бургского мухаметанского собрания»4.

Добиться единодушия в организации противоэпидеми-
ческих действий, как показала практика последних лет, очень 
сложно. Руководство медицинского департамента МВД в XIX 
столетии обращалось к широкому кругу клириков, не делая раз-
личия в исповеданиях: «Находя, что участие Духовенства в при-
витии предохранительной оспы должно неминуемо значитель-
но способствовать распространению оспопрививания в народе»5.

Управляющий Департаментом духовных дел отмечал: «Ла-
майское духовенство вообще не чуждо врачевания и даже ока-
зывает большие успехи как между своими родовичами, так и 
окрестными жителями»6.

Главное управление Западной Сибири мыслило более праг-
матично; его руководство настоятельно рекомендовало «муллам 
заботиться об оспопрививании между их прихожанами, так как 
в Западной Сибири находится значительное число лиц мухаме-
танского вероисповедания, а в селениях их весьма часто свиреп-
ствует натуральная оспа»7.

Использовался не только метод убеждения. В фондах РГИА 
сохранилась «Переписка с Азиатским департаментом МИД о за-
прещении паломничества к Святым местам на время эпидемии 
холеры и чумы, о способах упорядочения паломничества в Мек-
ку и Медину и по другим вопросам. 1865-1901 гг.»8.

Духовенство Русской Православной Церкви, вплоть до об-
народования декрета советской власти об отделении церкви от 
государства, обладало статусом государственных служащих. 
Православие имело статус «государственной» религии, что на-
кладывало отпечаток на предписываемые поведенческие стра-
тегии священнослужителей и монашествующих. Если в отноше-
нии инославного и иноверческого клира светская власть избегала 
императивных распоряжений, то именно такой тон был распро-
странен в риторике относительно православного духовенства. 
Исследовательница Е. В. Караваева сообщает о медицинской 
деятельности Алтайской духовной миссии, отмечая подготовку 
священнослужителей к санитарно-просветительской и меди-
цинской деятельности и замечая при этом: «распространяя ме-
дицинские знания, РПЦ приносила в жертву специальную семи-
нарскую подготовку» [2, с. 19].

Специалист по истории медицины Г. И. Мендрина сообща-
ет об одном из важных видов деятельности православных насто-
ятелей – составлении отчетов о ходе эпидемических заболеваний 
на селе [3]. Совершая таинство отпевания, священник вносил 
запись в метрическую книгу, где указывал причину смерти. Ста-
тистические данные о причинах смертности визировались под-
писью и печатью настоятеля прихода.

Важными направлениями деятельности духовных лиц яв-
лялись также устройство кладбищ, попечение о надлежащем 
захоронении усопших, организация и попечительство благо-
творительных обществ «для призрения над болящими», а также 

1	 Российский	государственный	исторический	архив	 (РГИА).	–	Ф.	
821.	–	Оп.	8.	–	Д.	1157.

2	 РГИА.	–	Ф.	821.	–	Оп.	8.	–	Д.	1157.	–	Л.	1-3.
3	 Там	же.	–	Л.	4.
4	 Там	же.	–	Л.	5-7.
5	 Там	же.	–	Л.	1	об.
6	 Там	же.	–	Л.	3.
7	 Там	же.	–	Л.	4.
8	 РГИА.	–	Ф.	821.	–	Оп.	8.	–	Д.	1174.

вдовами и сиротами. Каждое вероисповедание учреждало свое 
благотворительное общество9. Для успеха благотворительных 
действий требовались финансовые средства, а для их получения 
– пастырская работа клирика с потенциальными жертвователя-
ми и благотворителями. Этот вид деятельности священнослужи-
телей часто остается на периферии исследовательского внима-
ния, между тем Н. В. Дикова фиксировала в своей работе факты 
несостоятельности православных благотворительных обществ на 
юге Западной Сибири по причине нежелания жертвовать день-
ги на борьбу с эпидемиями [1].

Наконец, о регулярности контактов духовных лиц и свет-
ских властей свидетельствует переписка благочинных с врачеб-
ным отделением Томского губернского управления о проведе-
нии санитарно-профилактических мероприятий, устройстве 
аптечек, деятельности лазаретов, об открытии кладбищ, сборе 
статистических данных по метрическим книгам [2, с. 41].

В ходе исследования выявлено, что инициаторами при-
влечения священнослужителей, в том числе неправославных и 
нехристианских вероисповеданий, к популяризации санитарно-
профилактической деятельности и к участию в вакцинировании 
населения Сибири выступили руководители как Главного управ-
ления Восточной Сибири, так и аналогичного органа в Западной 
Сибири. Инициатива исходила   от графа Муравьева-Амурского, 
исполнявшего в то время должность генерал-губернатора. Ак-
тивная переписка благожелательно настроенных государствен-
ных деятелей имела целью в скорейшем времени побороть эпи-
демию. Государственные чиновники осознавали важность того, 
чтобы призывы к предосторожности исходили от авторитетных 
лиц, наделенных сакральными полномочиями. Добиться еди-
нодушия в организации противоэпидемических действий, как 
показала практика последних лет, очень сложно. Руководство 
медицинского департамента МВД в XIX столетии обращалось к 
широкому кругу клириков, не делая различия в исповеданиях. 
Православие имело статус «государственной» религии, что на-
кладывало отпечаток на предписываемые поведенческие стра-
тегии священнослужителей и монашествующих. Если в отноше-
нии инославного и иноверческого клира светская власть избегала 
императивных распоряжений, то именно такой тон был распро-
странен в риторике относительно православного духовенства.
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гического университета. – 2019. – № 1 (58). – С. 165-175.

9	 РГИА.	–	Ф.	821.	–	Оп.	8.	–	Д.	1204.
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Жорж Клемансо: радикальная позиция на Париж-
ской конференции

В начале ХХ века мировое сообщество перенесло первое 
глобальное потрясение — Первую мировую войну. Ужасы 
войны шокировали государства, а ее итоги привели к корен-
ным изменениям в мироустройстве и международных отно-
шениях. 27 государств собрались на Парижской конферен-
ции, начавшейся 18 января 1919 года.

В нашей статье исходной датой внешней политики 
Франции в межвоенный период является именно Париж-
ская конференция, поскольку она имела судьбоносный ха-
рактер, который определил будущие международные от-
ношения.

Де-факто основные решения на Парижской конферен-
ции принимал так называемый Совет десяти: узкий круг 
высших представителей ведущих держав-победительниц. На 
Совет были «возложены» полномочия по решению двух во-
просов: германского (то есть составление мирного договора 
с Германией) и переустройства Центральной и Восточной 
Европы ввиду распада Австро-Венгерской империи. В Совет 
десяти входили следующие деятели:

1. Великобритания была представлена премьер-ми-
нистром Ллойд Джорджем и министром иностранных дел 
Бальфуром;

2. Представителями Франции были премьер-министр 
Жорж Клемансо и министр иностранных дел Пишон;

3. Соединенные Штаты Америки представляли прези-
дент Вудро Вильсон и государственный секретарь Лансинг;

4. Интересы Италии в ходе конференции представляли 
премьер-министр Орландо вместе с министром иностран-
ных дел Соннино;

5. Япония была представлена уполномоченными на то 
императором бывшим премьер-министром Киммоси и быв-
шим министром иностранных дел Макино.

Однако позже Совет десяти проводил заседания без ми-
нистров иностранных дел и был преобразован в Совет пяти. 
Однако сразу прийти к согласию не удалось ввиду разных 
подходов по германскому вопросу.

Жорж Клемансо, опытный 78-летний политик с нацио-
нально-радикальными взглядами, был убежденным сторон-
ником полного ослабления, разоружения и контроля Герма-
нии. Клемансо не желал видеть Германию как конкурента в 
вопросе господства в Европе: фундаментом позиции фран-
цузской делегации были возвращение Парижу статуса кон-
тинентального лидера и ликвидация возможности будущей 
агрессии со стороны Германии. Такая позиция была обуслов-
лена положением Франции после войны: потеряв недавнее 
могущество, Елисейский дворец был истощен и разбит, и по-
этому не искал никакого компромисса в германском вопросе 
и был готов решить его максимально радикально.

Ллойд Джордж, которому на момент конференции 
было 56 лет, придерживался устоявшегося принципа конти-
нентального равновесия и не желал накладывать чрезмерные 
ограничения на Германию. Он полагал, что ослабив Герма-
нию, Европа потеряет один из гарантов равновесия. Тем не 
менее, британский премьер не отрицал, что Берлин должен 



100

Евразийский юридический журнал № 3 (178) 2023

быть подконтролен союзникам, хоть и не на продолжитель-
ный период.

Вильсон предлагал совершенно новый подход — си-
стему коллективной безопасности и санкций в отношении 
агрессора. Вашингтон предлагал создание международной 
организации, которая бы сменила традиционный для Евро-
пы принцип равновесия, в те времена считавшийся главным 
фактором международной безопасности. В отношении Гер-
мании США по большей части разделяли позицию Велико-
британии, не желая стирать Германию с карты мира [1, с. 13-
14].

Италия, можно сказать, являлась «партнером по диа-
логу», и инициативы в отношении германского вопроса не 
проявляла. Италия была взволнована собственными внутрен-
ними проблемами и отстаиванием интересов в сфере репара-
ций и безопасности. Япония же была озабочена вопросами 
территориальных приращений и проблемами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, и ввиду этого не играла большой роли 
в определении ограничений в отношении Германии.

Таким образом, Клемансо не искал компромисса с Гер-
манией: позиция, которую он отстаивал, отвечала исклю-
чительно узконациональным интересам Парижа. Поэтому 
переговоры были крайне сложными ввиду позиций Велико-
британии и США, видение послевоенного миропорядка ко-
торых разительно отличалось от видения Франции. Француз-
ский премьер был убежден в том, что его союзники просто 
не видят опасности в недостаточно ослабленной Германии 
ввиду их географического положения: «Америка далеко, она 
защищена океаном. До Англии не смог добраться сам Напо-
леон. Вы оба находитесь вне опасности, а мы нет» [2, c. 348].

Как итог, требования Клемансо не были удовлетворе-
ны в полной мере: трибунал, собранный для суда над кайзе-
ром и подданными, не был приведен в исполнение; не было 
компромисса по вопросу репараций; Саарская область не 
отходила Франции, Париж лишь получил Саарские уголь-
ные копи на 15 лет; левый берег Рейна не отошел Франции, 
а был лишь демилитаризован и охранялся войсками Антан-
ты, как и 50-километровая линия правового берега; Эльзаса 
и Восточной Лотарингии как территориальных приращений 
было недостаточно для удовлетворения реваншистских на-
строений французской общественности. Радикальная пози-
ция Клемансо не могла быть реализована под влиянием двух 
крупных держав, не желавших портить отношения с Берли-
ном. Таким образом, делегация под началом Клемансо не 
смогла реализовать идеи тотального ослабления Германии. 
Версальский договор, ставший для Германии не только огра-
ничением, но и унижением, не стал основным регулятором 
отношений в Европе, а напротив стал поводом для роста на-
ционалистических настроений в Германии. Для нормализа-
ции и разрядки ситуации в середине 20-х годов были под-
писаны Локарнские соглашения, главную роль в которых 
сыграл Аристид Бриан.

Раймон Пуанкаре: продолжатель курса Клемансо на 
Генуэзской конференции

Раймона Пуанкаре действительно можно назвать про-
должателем дела Клемансо: он также придерживался доста-
точно жесткого курса в отношении Германии и получения 
репараций от Берлина. Помимо этого, он сыграл решающую 
роль на Генуэзской конференции, которая должна была раз-

решить финансовые споры в Европе и вопрос долгов Россий-
ской империи.

Изначально в Генуе представлять интересы Франции 
должен был кабинет Аристида Бриана (о котором позднее), 
однако в январе 1922 года ему был объявлен вотум недове-
рия, в результате чего правительство Бриана лишилось пол-
номочий. Причин для этого было достаточно. Французская 
общественность, все еще находившаяся под влиянием реван-
шистских настроений, желала как можно скорее получить не 
только германские репарации, но и долги Российской импе-
рии. Однако, первый же пункт Каннской резолюции Верхов-
ного совета Антанты признает «право государства избирать 
для себя ту систему, которую государство предпочитает» [3, 
c. 58-59]. Подписание такого документа явилось уступкой по-
зиции Великобритании по данному вопросу, что вызвало на-
родное недовольство. Помимо этого, Бриан пошел на уступ-
ки по вопросам сокращения времени оккупации союзными 
войсками левого берега Рейна и пересмотра дат их вывода, а 
также в вопросе сроков выплат германских репараций. По-
этому вотум недоверия Бриану можно считать закономер-
ным.

Пуанкаре был сторонником антибольшевистской 
внешней политики. Он считал, что если Антанта пойдет на 
уступки Москве и одобрит кредиты, то это лишь укрепит 
позиции большевиков. Пуанкаре видел сохранение безо-
пасности Парижа исключительно в дестабилизации боль-
шевистского режима путем международной изоляции и 
полной выплаты как дореволюционных, так и военных дол-
гов. Помимо долгов камнем преткновения должны были 
стать прения по вопросу иностранной частной собствен-
ности, которую Советы не собирались возвращать в соот-
ветствии с декретом ВЦИК 1918 года об отказе от выплаты 
всех дореволюционных займов и экспроприации частной 
собственности. Премьер-министр Великобритании Ллойд 
Джордж придерживался совершенно другой позиции: он 
считал, что получив финансовую помощь, РСФСР смягчит 
свою антиверсальскую политику и прекратит пропаганду 
мировой революции, в результате чего попадет в зависи-
мость от Антанты. Для поиска компромисса в феврале 1922 
года Ллойд Джордж встретился с Пуанкаре перед началом 
Генуэзской конференции. Они смогли достигнуть соглаше-
ния: снимались вопросы пересмотра германских репара-
ций и пересмотра мирных договоров. Со своей стороны, 
Париж обещал выполнить обязательства по заключению 
англо-французского пакта о взаимопомощи в случае гер-
манской агрессии.

Как показала история, Генуэзская конференция по-
терпела крах. Английский исследователь С. Уайт, который 
уделял особое внимание российско-западным отношениям 
в период 1920-х гг., полагал, что достижимое в принципе ре-
шение, на момент 1922 года было преждевременным, и ввиду 
этого не состоялось [4, c. 208]. Мы разделяем его позицию и 
считаем, что конференция не стала плодотворной ввиду сле-
дующих факторов:

1. Российская делегация заняла позицию «отрицания»: 
ввиду указаний из Москвы делегация шла на полный отказ 
от каких-либо действий в отношении экспроприированной 
собственности. Поэтому компромисс даже не представлял-
ся возможным. Тем не менее, Советы признавали довоенные 
долги и были готовы начать их возвращение с рассрочкой в 
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15 лет минимум в случае немедленного кредита со стороны 
Антанты и признания РСФСР де-юре.

2. С этой позицией ни в коем случае не могли согласить-
ся французы: жесткая линия в отношении Москвы, которой 
придерживался Пуанкаре, к концу Генуэзской конференции 
получила гораздо больше поддержки в отличие от линии 
компромисса, которой придерживался Туманный Альбион. 
Благодаря усилиям Пуанкаре Антанта в принципе отказа-
лась идти на какие-либо уступки Советской России в отно-
шении долгов и иностранной частной собственности. Луи 
Барту, также присутствовавший на конференции, резонно 
заметил Чичерину: «как можно принимать новые обязатель-
ства, не признав старых» [1, c. 66].

3. Подписание Рапалльского договора между Германией 
и Советской Россией в обход международного сообщества.

4. Общие разногласия между делегациями на перегово-
рах по вопросам российских долгов и частной собственности, 
ввиду чего сложились разные подходы: Великобритания и 
Италия были готовы пойти на уступки, в то время как Фран-
ция и Бельгия отстаивали позицию безусловного возврата 
экспроприированной частной собственности.

Таким образом, Пуанкаре действительно можно на-
звать продолжателем линии Клемансо на международной 
арене: он также рьяно отстаивал жесткую антигерманскую 
позицию Парижа по внешнеполитическим вопросам. Его 
радикальная непримиримость и нежелание идти на компро-
мисс в случае, если это не выгодно Франции, действительно 
заслуживает уважения. На данном этапе внешняя политика 
Франции является весьма последовательной, если не учи-
тывать краткий промежуток премьерства Бриана, который 
достаточно быстро был снят с должности Национальным со-
бранием. Тем не менее, считаем необходимым остановиться 
на Локарнских соглашениях, идее панъевропеизма и пакте 
Бриана-Келлога середины 1920-х годов.
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В последние годы мы наблюдаем достаточно активные 
темпы развития общества практически во всех областях 
его жизнедеятельности. Однако совершенствование обще-
ственных отношений породило неравенство, таким образом 
утвердив в умах многих людей право вседозволенности и 
возвышенности одного перед другим. Некоторые и вовсе пе-
реходят данную черту и думают, что им дозволено абсолют-
но все, в том числе пересечение черты закона, не задумываясь 
о том, что за каждое противоправное деяние российское за-
конодательство предусматривает свой вид наказания. 

Законодатель, в определение данной правовой катего-
рии вкладывает следующие значение. Итак, наказание есть 
мера государственного принуждения, назначаемая по при-
говору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления [1, ст. 43]. К каждой 
правовой отрасли применима своя система наказаний, так 
в теоретики и практики выделяют следующие виды наказа-
ний, предусмотренных российской правовой системой:

– дисциплинарное наказание, которые применяется 
к правонарушителю за совершение дисциплинарных про-
ступков на работе или же службе и применяемый должност-
ными лицами;

– административное наказание, назначается за соверше-
ние административных проступков. Можем применяться и 
судом, и уполномоченным на то органом исполнительной 
власти;

– уголовное наказание – самый суровый вид наказаний, 
который применяется к совершению преступлений и при-
меняется только судом.

Наиболее распространенным видом наказаний из вы-
шеперечисленных, является административное, число при-
влеченных к нему на момент окончания 2021 года составило 
53 717 393 единицы. 

Развитие системы административных наказаний на дан-
ный момент является достаточно актуальным вопросом, тре-
бующим многостороннего анализа, который возможно про-
вести только с пониманием истории становления и развития 
института административного наказания. 

Итак, вернемся к истокам. Появление администра-
тивных наказаний в истории развития законодательства 
нашего государства обусловлено, естественным образом, 
развитием науки административного права, которое в 
России началось приблизительно с середины XIX века. 
Поскольку на тот момент в Российской империи была 
плохо развита данная отрасль законодательства, то «стро-
ительство» ее началось на концепциях зарубежного по-
лицейского права только уже через призму российских 
общественных отношений. «Первооткрывателями» док-
трины административного и права, а также ее разработ-
чиками были следующий, известные административной 
науки лица:

– Н. Ф. Рождественский. Написанием в 1840 году труда 
«Основание государственного благоустройства с примене-
нием к Российским Законам» он положил начало развития 
административного права как науки на территории России. 

– И. Е. Андреевский. Будучи профессором Санкт-
Петербургского Университета, стал в 1873 – 1874 гг. автором 
труда «Полицейское право»;
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– И. Т. Тарасов – профессор Московского Университета, 
издавший несколько крупных сочинений, посвященных ста-
новлению административного права в России;

– также труды П. Шеймнина, Э. Берендтса, В. Дерюжин-
ского, Н. Беляевского [4, 126-127].

Благодаря их работам, уже в начале XX века науке ад-
министративного права в России начали придавать более ве-
сомое положение, а, следовательно, возникла необходимость 
во всесторонней работе над основополагающими понятиями 
и «правовыми конструкциями» административного права. 
Сделано это было работами российских ученых-юристов, а 
именно А. И. Елистратовым, В. В. Ивановским, B. Ф. Дерю-
жинским, И. Т. Тарасовым и др. Те мысли, которые излага-
ли данные люди, по поводу их видению идеальной модели 
существования административного права на территории на-
шего государства, были наполнены такими перспективами, 
что административное право XX века на тот день своим по-
нятием было уже приближено к современному пониманию 
административного права [3].

В теоретических трудах данных деятелей юриспруден-
ции на «пьедестал» развития административно-правовых 
отношений возносилось конституционное государство с вер-
ховенством закона, и отрицалось действующее, так называ-
емое ими «полицейское государство». Такой поток мыслей 
на этот счет был вызван происходящими революционными 
событиями 1905 – 1907 годов. Ученые-юристы утверждали, 
что для развития российских правовых отношений полити-
кой государства из него должна уйти противоположность 
во взаимосвязи, укоренившаяся на тот между населением и 
правящей властью. Данные деятели в области права постоян-
но акцентировали внимание на том факте, что для развития 
правовых отношений в государстве необходимо искоренить 
верховенство волеизъявления представительных органов го-
сударственной власти, а именно, их высших должностных 
лиц, которые присущи полицейскому государству. Такие 
устои и менталитет породили острую проблему во взаимоот-
ношениях между государственными и частными лицами. В 
своих доводах учёные-юристы также приводили идеальный 
вариант государства в противовес существующему, говоря о 
том, что для развития правового государства, действующие 
деятели должны вынести на первое место «строительство» 
объединенных отношений в культурной деятельности пред-
ставителей государственной власти и частных лиц, основан-
ных только не действии закона, одновременно развивая орга-
ны самоуправления и частные общества.

Среди упомянутого ранее перечня деятелей науки ад-
министративного права хотелось бы остановиться на кон-
кретном, а именно на А. И. Елистратове, которого благодаря 
его заслугам в изучении административного права признают 
фактическим создателем общей части науки данной право-
вой отрасли. Написанные им труды, как до 1917 года, так 
и уже после 1920 годов, можно назвать поистине уникаль-
ными для того момента, поскольку настолько грамотное 
изложение административно-правового материала, с уче-
том всех аспектов институционной системой права, порой 
сложно найти даже в современных учебниках. Используя 
институциональную систему, российский юрист подразде-
лял административно-правовые институты по трем разным 
категориям, или же по трем разделам, которые практиче-
ски идентично схожи с действующими на данный момент, 
а именно: субъекты, объекты и формы административной 
деятельности, включающие в себя акты, принуждение, обе-
спечение законности. В своем учебнике, выпущенном в 1911 
году, он как никто другой из юристов того времени, смог с 
учетом малейших подробностей полноценно раскрыть по-

нятие административной высылки и ссылки, которые на тот 
момент были одними из самых распространены администра-
тивных взысканий. Данная мера принуждения была анало-
гом действующего на данный момент административного 
наказания. «Административную высылку, означающую вы-
дворение из данной местности, и ссылку – водворение в опре-
деленную местность на жительство, наше действующее зако-
нодательство допускает в широких размерах» [7, с. 32]. Далее 
рассмотрим, остальные наказания, которые фигурировали в 
становлении и развитии истории административного права.

Так, предупреждение как один из видов существующих 
административных наказаний, применяемый как правило 
за мелкие публично-правовые нарушения известен док-
трине административного права еще с момента принятия 
в 1845 году Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных. Эта мера административного наказания, на про-
тяжении всей истории своего существования претерпевала 
некоторые изменения, большие из которых проявились в 
дореволюционный период, во время которого произошло 
изменение наименования данной санкции. Трактовали 
предупреждение в различной правовой литературе по-
разному: и как публичный выговор, и как замечание в при-
сутствии суда, или же внушение и т.д. Применение пред-
упреждения в качестве особой превентивно-воспитательная 
меры входило в компетенцию мировых и волостных судей. 
Также полномочиями для наложения предупреждения на 
граждан обладали сельские старосты и полицейские чины. 
Как правило, данная административная мера ответственно-
сти применялась за маловажные непредумышленные про-
тивоправные деяния [4, с. 219].

Введение предупреждения как меры наказания в дово-
енное время существования СССР было обусловлено целью, 
поставить ее в противовес наиболее строгим мерам уголов-
ного наказания, таким как расстрел или пожизненное от-
бывание наказания в лагерях. Отметим, что на тот момент, 
в законодательстве не было четкого деления на уголовную 
и административную ответственность. Вследствие того, что 
за тот короткий срок применения предупреждения, оно 
показала себя в качестве эффективной административной 
санкции, благодаря чему была включена в КоАП РСФСР 
1984 года. Более того, данная мера административного на-
казания до сих находит свое применение и отражена в его в 
ст. 3.4 КоАП РФ.

Следующим видом административного наказания, ко-
торый бы хотелось затронут, является арест. Данная адми-
нистративно-правовая мера отсутствовала достаточно долгое 
количество времени, и появилась в 1941 году, а до этого мо-
мента в отечественной законодательной и юрисдикционной 
практике за административные проступки не применялась 
[5, с. 119]. Введен арест был Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июня 1941 года «О военном положении» и 
мог быть наложен на срок до шести месяцев. Применялся он, 
как правило, к виновным в невыполнении предписаний воен-
ных властей или в нарушении законодательства, регламенти-
рующего охрану общественного порядка и государственной 
безопасности, а именно по следующим основаниям:

– невыполнение установленных трудовых и военных по-
винностей;

– нарушение правил въезда, выезда из населенных пун-
ктов и проживания в населенных пунктах, нарушения свето-
маскировки и т.д.

То есть, по сути, применение ареста как меры админи-
стративного наказания предусматривалось только в условиях 
военного времени, а именно на территории местности, объ-
явленной на военном положении властью военных началь-
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ников не ниже командира войскового соединения (дивизия, 
армия).

Законодатель возвратил предупреждение в качестве 
полноценного и самостоятельного вида административного 
наказания, внеся его в советскую законодательную практику 
прямо из дореволюционного права Постановлением ВЦИК 
и Совнаркома РСФСР от 30 марта 1931 года, утвердившим 
Положение об издании местными исполкомами и советами 
обязательных постановлений и о наложении за их наруше-
ние взысканий в административном порядке.

Следует сказать, что понятие административное наказание 
в раннем его понимание могло трактоваться как административ-
ное взыскание, так, например, ст. 23 КоАП РСФСР, раскрывала 
определение административного взыскания как меры ответ-
ственности. Ее применение обусловлено определенной целью, 
а именно, воспитанием лица, совершившего административное 
правонарушение. Как законодатель, так и правоприменитель, 
вводя и используя данную правовую дефиницию, подразумева-
ли достижение поставленной цели посредством привития ува-
жения к нормам социалистического общества. Отражение же 
достигнутых результатов виделось им в аспекте дальнейшего 
предупреждения правонарушений не только со стороны лица, 
совершившего его, но и других лиц, которые видели, что даже 
за небольшие противоправные деяния ответственность будет 
неизбежна.  Иными словами, исходя из содержания, можно вы-
делить следующий ключевой момент: административное взы-
скание – это прямая аналогия административному наказанию, 
поскольку оно также является мерой ответственности. Однако, с 
точки зрения теории, видятся определённые расхождения. Так, 
помимо цели предупредить совершение новых правонаруше-
ний, КоАП РСФСР предусматривал ещё и воспитательную цель, 
а также соблюдение уважения к обществу.

Если рассматривать систему наказания, предусмотрен-
ную КоАП РСФСР, то они уже были очень сильно схожи с 
действующей современной системой административных на-
казаний, предусматривая следующие меры ответственности:

– предупреждение,
– штраф,
– возмездное изъятие предмета, явившегося орудием со-

вершения или непосредственным объектом административ-
ного правонарушения,

– конфискация предмета, явившегося орудием совер-
шения или непосредственным объектом административного 
правонарушения,

– лишение специального права, предоставленного дан-
ному гражданину, исправительные работы,

– административный арест,
– административное выдворение за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без граждан-
ства.

Подводя конец анализа развития системы админи-
стративных наказаний, стоит заметить, что вступивший в 
силу Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусматривал те же виды наказаний, 
что и КоАП РСФСР. Исключение составили только испра-
вительные работы, которые не попали в новый кодекс. Так 
же небольшому изменение подвергли наименование такого 
административного наказания, как штраф, преобразовав его 
в «административный штраф». Не обошлось, конечно же, без 
нововведения. В КоАП РФ был введен новый вид наказания, а 
именно – дисквалификация1 [2, ст. 3.2]. 

1 Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правонару-
шениях:	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	(ред.	от	06.03.2022)	//	Собрание	
законодательства	РФ.	–	07.01.2002.	–	№	1	(ч.	1).	–	Ст.	1.

Итак, подводя итог, следует сказать, что современная 
система административных наказаний прошла достаточно 
долгий пункт становления и развития, взяв от своих предше-
ственников наиболее удачные виды и трактовки наказаний. 
Беря в руки Кодекс об административных правонарушени-
ях, невольно понимаешь, что помимо значительной важ-
ности данной отрасли она также выделятся своей норма-
тивно-правовой базой, поскольку является самой большой 
по своему содержанию среди других отраслей российского 
законодательства. Чем же обусловлена данная особенность? 
Во-первых, КоАП РФ упорядочивает деятельность государ-
ственного аппарата управления, который представляет, 
как известно, сложно-разветвленную систему. Более того, 
посредством норм административного права происходит 
урегулирование работы звеньев исполнительной власти. 
Данный факт оказывает существенное влияние на процесс 
развития как социальной сферы жизни, так и экономиче-
ской. Во-вторых, если рассматривать данную отрасль права в 
более «индивидуальных» масштабах, то можно увидеть, что 
при помощи нее, происходит наделение всех субъектов, как 
простых граждан, так и государственных органов правовым 
статусом и положением. При этом всем, также четко отра-
жается их взаимоотношения между собой. В связи со всем 
вышеперечисленным, для урегулирования такого большого 
нормативного объема, законодатель включил в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
10 видов наказания, при этом нельзя сказать, что на этом по-
тенциал совершенствования КоАП РФ исчерпан. Наоборот, 
со стороны законодательных органов власти принимаются 
все необходимые меры для его совершенствования. Данный 
факт поспособствует достижению целей административной 
ответственности.
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В ходе преподавания историко-правовых наук существу-
ют темы, посвященные переходным периодам правового 
регулирования, в ходе которых право как социальный ин-
ститута управления обществом, его правовой режим (сред-
ства, приемы и способы) не в полной мере соответствовали 
уровню правовой культуры, достигнутому к тому моменту. В 
зависимости от социально-политических и правовых взгля-
дов, социально-мировоззренческой позиции исследователя, 
такая тема может рассматриваться либо как историческое 
явление деградации, либо как шаг развития, который не-
обходимо совершить в конкретных исторических условиях 
с определенной эволюционной целью. В то же время, кон-
кретные исторические явления, сами по себе, вне их оценки 
со стороны исследователя могут не носить в себе негативной 
или позитивной коннотации. Студенты, будучи молодыми 
людьми, не редко являются носителями крайне категорич-
ных взглядов, сформированных зачастую неосознанно, под 
воздействием их окружения. Эти убеждения мешают объ-
ективно исследовать спорные исторические периоды отече-
ственной истории и делают не тривиальной разработку за-
даний, которые вызовут неподдельный интерес, увлекут и 
будут полезны в формировании собственных взглядов, осоз-
наваемых по способу их получения.

Одним из сложных исторических периодов для пре-
подавания уголовно-правовых дисциплин являются годы 
становления советской власти после революции 1917 года 
до кодификации советского уголовного права в 1922 году. В 
этот период первые кодексы в других отраслях права были 
приняты в 1918 году (Кодекс законов об Актах гражданского 
состояния, брачном, семейном и опекунском праве и Кодекс 

законов о труде), однако в сфере уголовного права и уголов-
но-процессуального права кодексы были приняты только в 
1922 году, уже после окончания гражданской войны.

Декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 
24.11.1917 «О суде» отменялось действие всех законов свер-
гнутых правительств, противоречащих декретам ЦИК, про-
граммам-минимумам РСДРП и партии эсэров, а также про-
тиворечащих «революционной совести и революционному 
правосознанию»1.

Таким образом, в качестве источника права были уста-
новлены не имеющие внешней формы закрепления психоло-
гические явления (революционная совесть и революционное 
правосознание). И на несколько лет, фактически до приня-
тия первого Уголовного кодекса РСФСР в качестве оснований 
уголовной ответственности могли выступать: нормативно-
правовые акты советской власти, акты «законы свергнутых 
правительств» в части не противоречащей актам советской 
власти и указанным выше психологическим явлениям, и эти 
явления сами по себе.

Насколько такой подход к уголовной ответственности 
приводил на практике к справедливым и законным судебным 
решениям? Как будут отвечать на этот вопрос учащиеся в со-
временной высшей школе по юридическим направлениям 
обучения в ходе изучения правовых дисциплин? Наиболее 
часто начинают применять критерии правового государства, 

1	 Декрет	Совета	народных	комиссаров	РСФСР	«О	суде»	 	//	Газета	
Временного	рабочего	и	крестьянского	правительства	№	17	от	24	
ноября	1917	г.;	Собрание	узаконений	и	распоряжений	рабочего	и	
крестьянского	Правительства	от	12	декабря	1917	г.,	№	4.	Ст.	50.
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правопорядка и законности, транслируемые современной 
юридической наукой, действующей Конституцией РФ и за-
конами. В связи с этим была поставлена задача разработать 
задание для студентов юридических специальностей, выпол-
няя которое в рамках изучения истории отечественного госу-
дарства и права, они критически подошли к использованию 
современных научных знаний, а историко-правовые явления 
рассмотрели применяя принцип историзма, в соответствии 
с которым события и факты прошлого рассматриваются в их 
взаимосвязи с существовавшими в то время историческими 
условиями.

В качестве исторического источника для разработки та-
кого задания в профессиональной подготовке юристов было 
выбрано советское законодательство периода 1917-1922 годов, 
которое во-первых обладает такими подходящими свойства-
ми, как краткость актов, использование новой орфографии, 
доступность грамматического и логического понимания 
предложений, в основном простых или кратких сложных, в 
которых нет множества причастных оборотов, избыточно со-
держащихся в нормативно-правовых актах советского зако-
нодательства последних десятилетий.

В связи с тем, что образ уголовной ответственности бо-
лее доступен к усвоению большинством студентов ещё в 
школьный период обучения, по сравнению с общественны-
ми отношениями, относящимися к другим отраслям права, 
был выбран акт народного комиссариата юстиции РСФСР 
– постановление от 12 декабря 1919 г. «Руководящие начала 
по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р.»2, далее по тексту – «Руково-
дящие начала».

Для исследования данного исторического источника пе-
ред студентами могут быть поставлены следующие вопросы.

1. Какова юридическая сила и правовая природа дан-
ного акта? Если он является источником права, то каким? 
Предполагается, что студенты должны установить структуру 
органов государственной власти на конец 1919 года а также 
иерархию нормативно-правовых актов того периода по юри-
дической силе, начиная с Конституции РСФСР 1918 года. С 
учетом отнесения деятельности народных судов РСФСР к 
ведению народного комиссариата юстиции, а также возло-
жением на него надзорных функций за приговорами рево-
люционных трибуналов, могут быть обоснованы оба ответа 
на вопрос какова правовая природа данного исторического 
источника, как правового акта – обязательная и рекоменда-
тельная. Большинство студентов в ходже апробирования от-
ветили, что Руководящие начала не являются источником 
права и носят рекомендательный характер, обосновывая это 
положением органа власти – народного комиссариата юсти-
ции РСФСР в органах исполнительной власти.

2. Какие принципы права отражены в данном докумен-
те? В результате анализа студентам необходимо привести 
название соответствующего принципа, указать цитаты акта, 
в которых они усмотрели его проявление, теоретически обо-
сновать свои выводы. Большинство студентов справились с 
ответом на этот вопрос, количество усмотренных принципов 
напрямую зависело от уровня теоретической подготовки сту-
дентов.

3. Какие формы вины упоминаются в данным докумен-
те? Предполагается, что студенты обнаружат и истолкуют 
в тексте документа такие словесные обороты как «деяние в 
сознании причиненного вреда или по невежеству и несо-
знательности»,  «заранее обдуманное», «деяние совершено в 
состоянии запальчивости, по легкомыслию и небрежности». 
Все студенты указали на основные формы вины, исторически 
существовавшие в уголовном праве к этому периоду, задание 
не вызвало затруднений, кроме понимания слова «запальчи-
вости» и, в отдельных случаях, соотнесения форм косвенного 
умысла и неосторожности.

4. Какие в документе предусмотрены обстоятельства, 
исключающие ответственность или освобождающие от от-

2	 Постановление	Наркомата	юстиции	РСФСР	от	12.12.1919	г.	«Ру-
ководящие	начала	по	уголовному	праву	Р.С.Ф.С.Р.»	//	Собрание	
узаконений	 и	 распоряжений	 рабочего	 и	 крестьянского	 Прави-
тельства,	№	66	от	28	декабря	1919	г.,	ст.	590.

ветственности? Предполагается, что кроме теоретического 
различения обстоятельств на исключающие ответственность 
и освобождающих от ответственности, студенты установят, 
например, смысл таких положений как: «с исчезновением 
условий, в которых определенное деяние или лицо, его со-
вершившее, представлялись опасными для данного строя, 
совершивший его не подвергается наказанию». То есть из-
учаемый акт использует определенную социально-историче-
скую терминологию, значение которой студенту необходимо 
установить для ответа на теоретический вопрос, чтобы со-
отнести понимание теории и исторического источника. Все 
студенты верно указали обстоятельства, но в половине случае 
без разграничения на обстоятельства исключающие ответ-
ственность и освобождающих от ответственности.

Перечисленные выше вопросы предназначаются студен-
там юридических специальностей, у которых все историче-
ские дисциплины носят профессионально-специализиро-
ванный характер. Соответственно, к моменту выполнения 
задания студенты уже осваивают необходимые научно-пра-
вовые категории.

При этом Руководящие начала могут выступить хоро-
шим материалом и для погружения в исторический контекст 
для студентов неюридических специальностей, в этом случае 
акцент предлагается делать на анализ преамбулы документа.

Таким образом могут выступить предметом анализа, 
например, следующие фрагменты текста: «пролетариат, за-
воевавший в Октябрьскую революцию власть, сломал бур-
жуазный государственный аппарат», «без особых правил, без 
кодексов вооруженный народ справлялся и справляется со 
своими угнетателями», «пролетариат применяет те или дру-
гие меры насилия», «пролетариат должен выработать прави-
ла обуздания своих классовых врагов, создать метод борьбы 
со своими врагами и научиться им владеть», «только окон-
чательно сломив сопротивление повергнутых буржуазных 
и промежуточных классов и осуществив коммунистический 
строй, пролетариат уничтожит и государство как организа-
цию насилия, и право как функцию государства».

Дополнительным вопросом для всех категорий студен-
тов может выступить вопрос, связанный с исследованием 
роли личности в истории. Например, дать характеристику 
исторической личности Петра Ивановича Стучки, подписав-
шего Руководящие начала в качестве заместителя комиссара 
юстиции. Предполагается, что студенты должны установить 
исторический факт, что с момента учреждения Верховного 
суда РСФСР, Стучка Петр Иванович с 1923 года на протяже-
нии 9 лет возглавлял его в качестве председателя [1], будучи 
одновременно заместителем комиссара юстиции. А подпи-
санию Руководящих начал предшествовало составление им 
в начале 1918 года книги «Народный суд в вопросах и отве-
тах», - неофициального руководства с приложением «важ-
нейших для Народного Суда декретов Рабоче-Крестьянско-
го  Правительства» [2]. Студенты могут выдвинуть версию, 
почему этой книги и других неофициальных разъяснений 
в советской печати оказалось недостаточно и было принято 
постановление народного комиссариата юстиции с Руково-
дящими началами.
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Раевская В. А.

В современном мире термин «социальная политика» 
освещает деятельность, направленную на установление, под-
держание и сохранение определенного уровня материального 
обеспечения населения путем регулирования государством 
институтов обеспечения занятости и уменьшения уровня без-
работицы. Великобритания имеет богатую историю развития 
социальной политики, наиболее ярким аспектом которой, на 
наш взгляд, являются работные дома, существовавшие на тер-
ритории страны на рубеже 17-19 веков и ставшие одной из са-
мых жестоких вех в становлении государства. 

Первоначально создание работных домов преследовало 
своей целью помощь бедным и возвращение их к полноцен-
ной жизни наравне с другими, более обеспеченными, граж-
данами. Однако то, что должно было способствовать раз-
витию и укреплению общества, поддержанию гуманности 
и человеколюбия, постепенно превратилось в карательный 
механизм с тюремным режимом, направленный на стравли-
вание нищих между собой и лишение их «человеческого об-
лика» ввиду жестоких условий обитания в работных домах и 
буквальную борьбу за выживание. 

Отправной точкой для формирования государственной 
политики в социальной сфере стал знаменитый «Елизаве-
тинский закон о бедных» 1601 года, который устанавливал 
возможность помощи лицам, не имеющим дохода, личной 
собственности, не обладающих навыками, присущей какой-
либо профессии [4]. Такая помощь осуществлялась взамен на 
рабочий ресурс данных людей. 

Постепенно работные дома выделились в отдельный 
обособленный вид учреждений, имеющий свои характерные 
особенности. Они отличались от «домов призрения», где со-
держались те, кто не мог работать (пожилые люди, душевно-

больные, инвалиды и т.д.). Были отличия и от «домов исправ-
ления», которые представляли собой подобие тюрем. 

На первом этапе становления работных домов офици-
ально безработные осуществляли свою деятельность на тер-
ритории поместий купцов и под их надзором. И лишь толь-
ко к 30-50 годам 17 века стали строиться отдельные здания 
для проживания пауперов, в которых они могли жить, рабо-
тать и в которых хранились материальные запасы прихода.

С приходом XVIII столетия положение работных домов 
тоже изменилось. Там стали содержаться все категории безра-
ботных граждан, включая больных и стариков. И если перво-
начальная задумка данного института подразумевала постоян-
ную работу бедняков, которая обеспечивала им «хлеб и кров», 
то новое столетие было иронически ознаменовано появлением 
«дворцов для пауперов», поскольку рабочую деятельность со-
держащиеся там граждане осуществляли крайне редко [2]. 

Ближе к окончанию XVIII века Англию «всколыхнули» 
две противоположные точки зрении на остросоциальную 
проблему бедности. Виной этому послужили экономиче-
ские (например, промышленная революция) и политиче-
ские (радикальные настроения в обществе, наблюдающиеся 
ввиду революции во Франции) аспекты. 

Сторонники первой точки зрения рассматривали бед-
ность с общефилософской и религиозной стороны. Они счита-
ли, что бедняки не виноваты в своей участи, поскольку это го-
сударство не помогло им восстановить здоровье или получить 
хорошее образование, либо же не привило той жизненной 
стойкости, чтобы справляться с кризисными ситуациями [3]. 

Представители противоположной точки зрения считали, 
что вина в нищете лежит исключительно на самом человеке, 
доведшем себя до «обочины жизни», и предлагали убрать ока-
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зание любой помощи данному слою населения с целью того, 
чтобы люди научились помогать себе сами либо же использо-
вались государством как потенциальный производственный ре-
сурс. Эта концепция взгляда на «бедность» победила.

Так, 1834 год стал реформационным для Англии:
1) были отменены все пособия для малоимущих;
2) появились так называемые Союзы по законодатель-

ству о бедных, каждый из которых создал свой работный дом. 
Данная реформа главным образом была направлена на 

рост сознательности бедняков, а именно попытка показать 
и доказать им, что бедность – это их собственный выбор, за 
который они должны нести ответственность. Приняв эту от-
ветственность, у них появится возможность изменить свое 
положение. 

Были изменены и принципы деятельности работных до-
мов. Теперь они были направлены не на то, чтобы поддер-
жать человека в трудной жизненной ситуации, дать ему кров 
и пищу, а на то, чтобы вызвать страх попадания в работный 
дом из-за изменившихся и ставших неприемлемыми усло-
вий пребывания там. 

Если по первоначальному замыслу содержаться в работ-
ных домах должны были лишь трудоспособное взрослое на-
селение, уклонявшееся от работы, то с 1834 года в работные 
дома стали попадать и совсем незащищенные слои общества: 
инвалиды, сироты, старики, душевнобольные, одинокие ма-
тери [1]. 

Для каждой категории обосабливалось отдельное по-
мещение, общей была лишь столовая, хотя в некоторых ра-
ботных домах даже в столовой устанавливались ограждения 
с целью разделения мужчин и женщин. Отдельно стоит упо-
мянуть о том, что если в работный дом попадала целая семья, 
то ее тоже ждала участь разделения по разным помещениям. 
Делалось небольшое исключение для матерей и детей – им 
позволялось видеться один час в неделю. 

Питание в работных домах было очень скудным и недо-
статочным для полноценного рациона. Оно состояло пре-
имущественно из хлеба, иногда маргарина, мяса низкого 
качества, капусты, сыра и чая. В 1848 году в городе Андовере 
проводилась проверка работного дома, в ходе которой про-
веряющие застали бедняков за дракой за кусок гнилого мяса. 
Этот случай потряс всю Англию и стал одним из самых скан-
дальных в истории работных домов.

Что касается остального быта пауперов, то комнаты для 
сна также были разделены по категориям. Одну кровать мог-
ли делить несколько человек одновременно, за больными 
или немощными не осуществлялось никакого ухода, если 
кто-то умирал, а его не успевали похоронить, то он оставался 
лежать в той же комнате, где умер. 

В работных домах так же существовал свой внутренний 
распорядок дня. Этот распорядок и иные правила пребыва-
ния, напечатанные крупным шрифтом, вывешивались для 
всеобщего обозрения (для не умеющих читать правила так 
же зачитывались один раз в неделю). Такие листы с правила-
ми сохранились до наших времен и в настоящее время наш-
ли свое место в соответствующих музеях Англии.

Распишем примерный график жизни паупера в работ-
ном доме [4]:

1) подъем осуществлялся в 6 часов утра (зимой в 7 утра);
2) далее полчаса предоставлялось на завтрак;
3) после завтрака начинался рабочий день, который со-

ставлял 12 часов;
4) во время рабочего дня был один часовой перерыв на 

обед;

5) далее рабочий день продолжался до 19:30 (зимой до 
18:30);

6) после окончания работы пауперам выделялось пол-
часа на ужин;

7) в 20:00 летом и в 19:00 зимой объявлялся отход ко сну. 
За нарушение данного распорядка устанавливались 

санкции. Выделялось «недисциплинированное поведение» и 
«непокорное поведение».

Первый вид характеризовался достаточно несерьезны-
ми нарушениями: ненормативная лексика, азартные игры, 
несоблюдение тишины в установленное время, имитация бо-
лезни в целях уклонения от работы. Наказанием здесь было 
лишение каких-либо продуктов питания – чаще всего сыра 
или чая. 

Непокорное поведение включало в себя: пьянство, дра-
ки, оскорбление начальственных лиц, подстрекательство в 
какой-либо форме к мятежам, забастовкам или порче иму-
щества работного дома. Наказывалось такое поведение более 
строго – нарушителя могли отправить в тюрьму или поса-
дить в карцер. 

Такие тяжелые условия содержания в работных до-
мах не могли не вызвать резкой критики общественно-
сти, начавшей особенно ярко проявляться в 50-60 х гг. XIX 
века. Негодование охватило большинство слоев общества, 
свою лепту в формирование отвращения к данному «со-
циальному» институту вносили, прежде, всего врачи, 
журналисты, политики и служители церкви. Благодаря 
тому, что проблема содержания бедняков в работных до-
мах поднялась в широких слоях общественности, то по-
следовали довольно быстрые изменения, направленные 
на улучшение условий жизни пауперов. Меню питания 
стало более широким и разнообразным, так же свое усо-
вершенствование в рассматриваемой сфере получила и 
система здравоохранения. Важным нововведением стало 
и то, что пауперы получили право на досуг – им стали до-
ступны книги и журналы.

Свою роль в социальной политике Англии сыграло 
развитие либеральных кабинетов Кэмпбелл Баннермана и 
Ллойд Джорджа. Их деятельность способствовала переиме-
нованию работных домов в «учреждения по законодатель-
ству о бедных», а в последствие и окончанию эпохи работных 
домов. 

Подводя итоги, можно сказать, что вопрос безработицы, 
отношения к безработным всегда остается остросоциальным. 
Ключевым моментом здесь становится соблюдение госу-
дарством баланса – умение создать условия для того, чтобы 
помочь человеку в поиске работы, но в то же время не сде-
лать эти условия чрезмерно мягкими, чтобы вовсе не убить у 
гражданина желание работать.
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В ходе Первой мировой войны около 8 миллионов чело-
век оказались в военном плену, что актуализирует вопрос о 
правовой оценке положения данной категории лиц.

Большинство из них попало в плен на фронте, распо-
ложенном между Россией и Центральными державами или 
Четверным союзом (военно-политическим объединением ев-
ропейских государств, которое противостояло странам «дру-
жественного соглашения» или Антанте в ходе Первой миро-
вой войны). Их общее количество превышало 5 млн человек. 
Из них 2,8 млн русских солдат оказались в плену в Централь-
ных державах, а именно – в государствах-основателях данного 
объединения: 1,5 млн – на территории Германии и 1,3 млн – в 
Австро-Венгрии. В свою очередь, 2,1 млн австро-венгерских, 
170 000 немецких и около 60 000–80 000 солдат Османской ар-
мии, а также несколько сотен выходцев из Болгарии оказа-
лись в российском плену. 

На балканском и австро-итальянском фронтах расклад 
относительно количества военнопленных был следующим: 
170 000 сербов попало в плен в Австро-Венгрии и 28 000 – в 
Германии, 53 000 румын также находились в австро-венгер-
ском плену и 43 300 – в немецком, 468 000 итальянцев были 
военнопленными австро-венгерского государства и 170 000 
– 180 000 итальянцев – немецкого. При этом 91 000 пленных 
находилась в Болгарии, среди которых было 30 000 сербов, и 
чуть выше 51 000 – пребывало в турецком плену [4]. Что каса-
ется общего числа потерь военнопленными русской армии, 
то в период с августа 1914 по 31 декабря 1917 г. они насчиты-
вали свыше 3,4 миллионов человек [3, с. 4].

Правовое положение исследуемой категории лиц ре-
гулировалось на основании международно-правовых актов, 
подписанных еще до начала военных действий [6, c. 252]. 
Главным документом по этому вопросу следует признать 
Положение «О законах и обычаях сухопутной войны», при-

нятое на Гаагской конференции 1899 г. и пересмотренное на 
конференции 1907 г. [5].

Гаагская Конвенция 1907 г., ратифицированная всеми 
великими державами, явилась к моменту начала войны 
являлась самым «свежим» международным нормативно-
правовым актом, регулировавшим вопросы статуса воен-
нопленных. Нормы, касающиеся последнего, были объ-
единены в Положении «О законах и обычаях сухопутной 
войны». Согласно им, к комбатантам или военнослужа-
щим государства-противника в войне, надлежало относить 
ополченцев, бойцов добровольческих подразделений, со-
провождавших войска лиц (т.е., корреспондентов, марки-
тантов (мелких торговцев продовольствием и предметами 
военного обихода), поставщиков – при наличии соответ-
ствующих удостоверений). В случае их пленения, указан-
ные категории лиц находились на положении военноплен-
ных. Ст. 4 Конвенции предписывала «человеколюбивое» 
отношение к ним, а также сохранение за ними прав соб-
ственности на все, «… за исключением лошадей, оружия и 
военных бумаг» [2].

В свою очередь, основным российским источником, на 
основании которого регламентировался статус военноплен-
ных, выступало Положение «О военнопленных», разработан-
ное Военным министерством России в октябре 1914 г. [5]. Оно 
пришло на смену Высочайше утвержденному временному 
Положению «О военнопленных» от 13 мая 1904 г., устарев-
шему по целому ряду принципов и не раскрывавшему под-
робно статуса военнопленных. В то же время, необходимо 
отметить, что некоторые из статей нового утвержденного до-
кумента остались не до конца проработанными, в результате 
чего требовались дополнительные распоряжения со стороны 
соответствующих органов, уполномоченных по решению во-
просов относительно военнопленных [5].
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В соответствии с Рескриптом императора Николая II от 
20 августа 1914 г., военнопленных желательно было направ-
лять «… на казенные и общественные работы, причем без ка-
кого-либо особого за выполнение таковых работ вознаграж-
дения с предоставлением им лишь установленного казенного 
пайка» [2].

Положение «О военнопленных», в свою очередь, пред-
писывало, что решение вопросов относительно данной ка-
тегории лиц находится в ведении военного ведомства Рос-
сийской империи. В соответствии с данным документом, 
военнопленные должны были проживать в лагерях, а за вы-
полнение работ получали лишь кормовой паек без оплаты.

Военнопленные также подразделялись по националь-
ному признаку. В частности, по приказу Главного управ-
ления Генерального штаба, славян требовалось размещать 
в центральных и южных губерниях с благоприятным кли-
матом, задействовать в сельскохозяйственных работах, в 
то время как неславян – на работы в шахтах, на дорогах, в 
строительстве и т.д. В свою очередь, военнопленные-славя-
не из числа офицерского состава имели свободное время, а 
в то время как солдаты – только возможность прогулок по 
воскресным дням. Несмотря на запрет применения изну-
рительных работ, а также на указание о соответствии работ 
чину и способностям военнопленных, содержащиеся в ст. 
12 настоящего Положения, труд многих из них применял-
ся на тяжелых, подчас – на запрещенных международным 
правом о войне уличных работах в северной части России, 
в результате чего военнопленные поражались различными 
заболеваниями [1]. Так, в 1915 г. разными эпидемиями было 
охвачено более 40 лагерей военнопленных, в 1916 г. – 52 ла-
геря, в 1917 г. – 33 лагеря. За годы войны военнопленных 
скончалось больше, нежели погибло на русско-румынском 
фронте. При строительстве Мурманской железной дороги 
в районе Званска и Александровска, где трудилось более 
80 000 военнопленных венгров, немцев и австрийцев, забо-
леваемость цингой, чахоткой и прочими болезнями была 
зафиксирована более, чем у 72 000 человек [7, с. 138]. Та-
ким образом, развитие различных заболеваний и высокая 
смертность военнопленных были обусловлены тяжелыми 
условиями жизни и труда, к которым прибавлялись систе-
матическое недоедание, а также отсутствие квалифициро-
ванной медицинской помощи. Стоит также отметить, что 
в ряде мест России военнопленным приходилось работали 
совместно с уголовниками.

Несмотря на то, что данные прецеденты нарушали по-
ложения Гаагской конвенции 1907 г., по мнению российских 
властей, основные принципы документа были соблюдены, а 
данные методы работы с военнопленными продемонстриро-
вали свою эффективность. 

Особо значимым документом, устанавливавшим поря-
док обмена пленными между странами-участницами Пер-
вой мировой войны, стал Брестский мирный договор. В соот-
ветствии с ним, советские военнопленные – с одной стороны, 
и военнопленные Германии, Австро-Венгрии, Турции и Бол-
гарии – с другой, отпускались в свои государства.

Стоит отметить, что молодой советской властью в доста-
точно краткие сроки была создана нормативная база, регла-
ментирующая статус военнопленных, в частности, учреждена 
Центральная коллегия по делам пленных и беженцев. В силу 
произошедших трансформаций государственного строя, 
были также разработаны акты, в соответствии с которыми 
военнопленные, вернувшиеся в Россию, автоматически полу-
чали новое гражданство (Декрет ВЦИК от 1 апреля 1918 г.).

Таким образом, положение военнопленных уже в годы 
Первой мировой войны регулировалось на основе междуна-
родных и внутригосударственных нормативно-правовых ак-
тов. Следует отметить более демократичный характер актов 
международного уровня в отношении правового положения 
военнопленных, нежели российских актов, которыми пред-
писывалось их использование на принудительных работах 
при предоставлении казенного пайка и отсутствии выплат. В 
то же время это может быть обусловлено более конкретным 
характером норм национального права. Несмотря на отсту-
пление от правовых положений указанных актов, подчерки-
вающих необходимость гуманного отношения к военноплен-
ным, на практике, что подтверждалось изнурительными 
условиями труда исследуемой категории лиц, высоким уров-
нем их заболеваемости и смертности, опора на данные акты 
позволила международному праву выстроить базу, на осно-
вании которой статус военнопленных регламентировался 
вплоть до Второй мировой войны.
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Российская государственность, получившая кардиналь-
но новый вектор развития в конце прошлого века, демон-
стрирует приверженность идее о том, что человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью и их признание, 
соблюдение и защита являются несомненной обязанностью 
государства. В связи с необходимостью реализации в госу-
дарственно-правовой практике данной нормы возникает, 
в частности, потребность в четком и ясном понимании не 
только самого объема и характера признаваемых прав, но 
и в определении границ данного института. Так, возникает 
вопрос о возможности ограничения таких прав, пределах и 
возможном закреплении таких ограничений на законода-
тельном уровне.

В научной литературе представлены различные под-
ходы к пониманию и назначению правовых ограничений. 
Среди общих признаков реализации правовых ограничений 
можно назвать то, что они сообщают об уменьшении объема 
возможностей, свободы, а, следовательно, прав личности, что 
реализовывается посредством обязанностей, запретов, нака-
заний, приостановлений и т. п., которые сводят разнообра-
зие в поведении субъектов к определенному «предельному 
состоянию».

При чрезвычайной ситуации процесс ограничения — 
это реакция официальных органов управления на факти-
чески складывающееся развитие общественных отношений 
с учетом характера и особенностей возможной ситуации. 

Притом ограничение прав и свобод граждан конструиру-
ется, исходя из способа их реализации и характера кор-
респондирующих им обязанностей, которые оказывают 
влияние на специфику ограничения прав и свобод граж-
дан на разных стадиях их осуществления и обеспечения, 
тем более в условиях особого правового режима. Показа-
тельно следующее заявление американского ученого С. 
Ниринга: «Отношения свободы и ограничения, созданные 
государственной властью, меняются в разные времена и в 
разных странах, однако ограничение является непремен-
ным элементом каждой эпохи и часто оттесняет свободу» 
[2, с. 120]. Созвучно этой идее и высказывание известного 
российского правоведа И. Л. Петрухина о том, что «всякая 
власть ограничивает свободу..., но существуют пределы 
ограничения свободы, которые различны в разные пери-
оды исторического развития общества» [4]. Несмотря на 
то, что термин «ограничение», как указывает Б. С. Эбзеев, 
встречается в Конституции РФ в семи статьях (статьи 19, 23, 
55, 56, 74, 79, 133), в том числе шесть раз использован в пяти 
статьях (статьи 19, 23, 55, 56, 79) именно как «ограничение 
прав и свобод граждан», его понимание и толкование не-
однозначно [3, с. 230]. Действительное «богатство» содер-
жания обозначаемого этим термином понятия значитель-
но шире. В. В. Лапаева обращает внимание на то, что число 
понятий, обозначенных термином «ограничение прав», в 
Конституции РФ велико [1, с. 8].
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Одним из последних нововведений в сфере ограничения 
прав государственных служащих является установленный 
запрет на наследование иностранных активов (вклады в бан-
ках, ценные бумаги иностранных банков, имущество за ру-
бежом). Как известно, закон о государственной гражданской 
службе устанавливает запрет на приобретение этих активов, 
будучи в должности госслужащего, а вопрос о наследовании 
не был урегулирован законом. Теперь же предусматривает-
ся подобное ограничение. Инициатором этого ограничения 
считается президент России Владимир Путин. В этой связи, с 
учетом новелл, материальные блага должны быть переданы 
в доверительное управление. Данное обстоятельство лишний 
раз свидетельствует о том, какое пристальное внимание уде-
ляется институту государственной службы на самом высоком 
уровне.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе» запрещается прием 
на госслужбу лица либо нахождение на гражданской службе 
лица в следующих случаях1:

– если лицо по вступившему в законную силу решению 
суда было признано недееспособным либо ограниченно дее-
способным;

– если государственный служащий был осужден к тако-
му виду наказания, которое полностью исключает возмож-
ность исполнения им своих функциональных обязанностей 
по должности государственной службы;

– если лицо намерено отказывается от прохождения 
процедуры допуска к сведениям, которые представляют со-
бой государственную или военную тайну в том случае, если 
работа госслужащего непосредственно связана с допуском к 
подобному рода информации;

– если у лица обнаружено заболевание, которое является 
препятствием к поступлению на гражданскую службу и, со-
ответственно, затрудняет сам факт прохождения госслужбы. 
Соответствующий перечень с указанием видов заболеваний 
устанавливается Правительством Российской Федерации;

– наличие факта близкого родства или свойства с граж-
данским служащим, в подчинении которого необходимо вы-
полнять трудовые функции;

– наличие факта выхода из гражданства либо факта об-
ладания гражданством или подданством иностранного госу-
дарства;

– в порядке уголовного преследования наказывается 
факт подлога документов или заведомо ложных сведений 
при трудоустройстве на госслужбу;

– отказ госслужащего либо кандидата на должность го-
сударственного служащего предоставлять сведения о дохо-
дах, об имуществе либо об обязательствах имущественного 
характера;

– утрата доверия представителем нанимателя доверия 
к госслужащему при возникновении конфликта интересов 
либо при совершении тех или иных действий, относящихся 
к актам коррупциогенного характера.

На основе перечня ограничений прав госслужащих 
можно сделать вывод о том, что государством оказывается 
самое пристальное внимание к определению статуса гос-
служащих, причем любые попытки госслужащего обмануть 
существующий порядок вещей может быть чреват для него 
потерей работы.

Зачастую все ограничения прав государственных служа-
щих вводятся для недопущения возникновения коррупци-
онных механизмов, которые подрывают основу конституци-
онного строя. Подобного рода ограничения также касаются 
работников органов внутренних дел, прокуратуры, Федераль-
ной службы безопасности, таможенной службы и др. Они 

1	 О	государственной	гражданской	службе:	федер.	закон	Рос.	Феде-
рации	от	21	дек.	1994	г.	№	68-ФЗ:	в	ред.	от	28	дек.2022	г.	Доступ	
из	справ.-правовой	системы	«КонсультантПлюс».

формируют так называемый силовой блок правительства, 
находящийся в прямом и непосредственном подчинении у 
Президента РФ.

Представляется также интересным рассмотрение меж-
дународного опыта в сфере ограничения прав чиновников. 
Общепризнанной практикой является запрет на обладание 
иностранными активами за рубежом. Например, в Америке 
все данные о материальных ценностях иностранного проис-
хождения оформляются в специально утвержденных фор-
мулярах. Это касается ценных бумаг, денежных средств, ко-
торые хранятся на счетах иностранных банков. Следующим 
требованием к федеральным американским служащим яв-
ляется предоставление отчетности о финансовом состоянии. 
Эта отчетность включает информацию о финансовом состоя-
нии жены, детей и близких родственников. Также необходи-
мо указывать и сведения о наличии финансовых интересов. 
В случае сокрытия вышеуказанной информации предусмо-
трены дисциплинарная и уголовная ответственность, а также 
финансовые санкции.

Следующим интересным примером является опыт 
Японии и Канады. В этих странах контроль осуществляется 
раздельно. Субъектами контроля в них являются члены пра-
вительства, члены парламента, и губернаторы префектур. В 
правительстве этих государств созданы Комиссии по этиче-
ским вопросам. Нормативное правовое регулирование дан-
ного вопроса осуществляется в соответствии с Законом об 
этике государственных служащих 2000 г. В течение одного ка-
лендарного года предоставляется информация трех разных 
видов: о доходе, о бизнесе и о росте финансовых активов. Вся 
информация находится в публичном доступе. Наказание за 
непредставление этой информации аналогично опыту США.

Также интерес представляет опыт Франции. Права и 
свободы госслужащих во Франции ограничиваются одинако-
во. Члены правлений основополагающих публичных пред-
приятий, где доля государства составляет 50%, по законода-
тельству также приравниваются к госслужащим. Во Франции 
создана специальная комиссия под названием Комиссия по 
транспарентности политической жизни. Однако во Франции 
эта информация носит сугубо конфиденциальный характер 
и не является достоянием гласности. Нормативное право-
вое регулирование данного вопроса осуществляется в соот-
ветствии с Законом о финансовой гласности политической 
жизни, который был принят еще в 1988 году, но и сегодня не 
потерял своей актуальности.

Как представляется, каждому чиновнику необходимо 
составить отчет, в котором будет отражено, насколько важна 
деятельность госслужащих для нашей страны. От безупреч-
ного несения госслужбы зависит престиж власти как на меж-
дународном, так и на внутреннем уровне. 

Таким образом, в качестве инициативы предлагаем при-
нятие на федеральном уровне Кодекса этики госслужащего, 
который внесет ясность в понятие должного и подобающего 
поведения чиновников.
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В данной статье раскрываются основные направления и тенденции развития конституционного права граждан на участие в 
управлении делами государства в Российской Федерации в современных реалиях. От реализации этого права зависит развитие 
государства в целом. Это основной ориентир демократизации государства и развития гражданского общества с высоким 
уровнем правовой культуры. Темп прогресса современной жизни не оставляет в состоянии стагнации ни одну категорию, 
рассматриваемая тема не исключение.
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This article reveals the main directions and trends in the development of the constitutional right of citizens to participate in the 
management of state affairs in the Russian Federation in modern realities. The development of the State as a whole depends on the 
realization of this right. This is the main guideline for the democratization of the state and the development of civil society with a high level 
of legal culture. The pace of progress of modern life does not leave any category in a state of stagnation, the topic under consideration 
is no exception. 
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Основной закон РФ закрепляет, что наша страна есть де-
мократическое государство, а демократия есть власть народа, 
которая в первую очередь выражается в конституционном 
праве граждан на участие в управлении делами государства. 
Это право своего рода фундамент любого современного пра-
вового гражданского общества. Понятие права граждан на 
участие в делах государства имеет глубокий смысл, потому 
нередко оно становится очагом научных дискуссий.

Конституционное право граждан на участие в управ-
лении делами государства - это общее политическое право, 
включающее в себя совокупность всех существующих по-
литических прав и свобод, совокупность правовых норм и 
принципов, которые в свою очередь регулируют процесс, на-
правленный на изменение на изменение в лучшую сторону 
государства путем определенной деятельности граждан, ко-
торые вовлечены и участвуют в процессе управления делами 
государства.

Данное право включает в себя ряд важнейших право-
мочий: участие в референдуме, в формировании органов 
государственной власти, в обсуждение проектов решений 
органов, в отправлении правосудия и право на занятие госу-
дарственной должности и государственную службу. Все они 
и есть основа сущности, содержания права граждан на уча-
стие в делах государства. 

Реализуется данное право путем проведения в стране 
референдумов, выборов голосований и общественных об-
суждений; подачи обращений, петиций, жалоб, заявлений и 
ходатайств; выступление в качестве понятых, свидетелей, за-
щитников и присяжных заседателей.

Развитию права граждан на участие в управлении дела-
ми государства свойственен быстрый прогресс, потому без 
постоянных изменений и новшеств его функционирование 
в полной мере невозможно. Государство должно это пони-
мать. Такой подход соответствует глобальной модернизации 
и мировой тенденции. 

Для того чтобы эффективно и успешно претворять в 
жизнь это право государству необходимо развивать всевоз-
можные формы демократии и усовершенствовать их. Это 
требование времени, которое нельзя игнорировать.  

На сегодняшний день основными направлениями совер-
шенствования данного права считаются: во-первых, развитие 
консультативной демократии, во-вторых, появление новых 
форм объединения граждан, в-третьих, развитие электрон-
ной демократии.

Консультативная демократия в широком смысле — это 
взаимодействие общества и государства путем влияния об-
щества на принятие важных решений. В узком смысле — это 
своего рода механизм, состоящий из правовых способов вы-
явления учета волеизъявления народа [2, с. 17]. Ее представ-
ляют в совокупности такие формы как обсуждения, экспер-
тизы, собрания, слушания и опросы. И главным ее отличием 
является то, что органы не обязаны привлекать граждан к 
принятию властных решений. 

Общественные обсуждения — это деятельность, пред-
ставляющая собой процедуру по рассмотрению нормативно 
правовых актов, которые должны быть приняты. Проводятся 
они всегда публично и открыто гражданами постоянно про-
живающими на территории РФ. Основная их цель — это во-
влечение в правотворческий процесс население и принятие 
законов с учетом мнения граждан.

Правотворческая инициатива — это внесение проектов 
правовых актов населением, обладающим избирательным 
правом, в органы по вопросам местного значения, которое 
происходит в соответствии с Уставом субъекта. Это эффек-
тивный способ для граждан проявления своей активной 
гражданской позиции, поощряемый государством. 

 Второе направление совершенствования права граждан 
в управлении делами государства — это появление новых 
форм субъектов. Новые общественные объединения являют-
ся показателями развития правовой культуры граждан, что 
не может не радовать. К примеру, Общероссийский народ-
ный фронт — это объединение на государственном уровне 
общественно-политических организаций, созданное Пре-
зидентом России в 2011 году. Целями создания обозначены: 
борьба с коррупцией, контроль за исполнением указов Пре-
зидента, повышение качества жизни, защита прав граждан. 
Известными и успешными проектами данного объединения 
являются «Народный фермер», «Центр поддержки журна-
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листов», «Равные возможности детям» и многие другие [1, с. 
6-9].  

Общественные советы представляют собой структури-
рованные образования, наделенные полномочиями государ-
ственными органами, с которыми они вместе принимают 
решения по определенным вопросам. Их особенность заклю-
чается в высоком числе граждан, вовлеченных в процесс дея-
тельности органов государственной и местной власти. Цели 
создания их бывают разными: мониторинг за исполнением 
решений, разработка государственного бюджета, вовлечение 
экспертов по социальным по вопросам, осуществление неко-
торых функций. 

Общественная палата была создана в 2005 году и явля-
ется совещательным органом. Деятельность данного органа 
приравненного к федеральным заключается в согласовании 
интересов населения с государством для решения вопросов. 
Полномочий у общественной палаты немало, важными из 
них являются проведение общественной экспертизы проек-
тов нормативно правовых актов принимаемых на террито-
рии РФ и ее субъектов, доклад о состоянии и развитии граж-
данского общества, выдвигают гражданские инициативы, 
осуществляют контроль за деятельностью органов государ-
ственной власти. Также она проводит ежегодно ряд меропри-
ятий по всей стране, к примеру, фестиваль «Добрые люди», 
форум «Сообщество». Общественные палаты создаются и в 
субъектах РФ, осуществляя представительскую функцию.

Третьим направлением по праву считают развитие 
электронной демократии, благодаря которой право граждан 
на участие в управлении делами государства успешнее реа-
лизуется в жизнь. Наш век называют началом постиндустри-
альной истории мира, это связано с тем, что сейчас время не-
вероятно быстрого технического прогресса, интернет и иные 
сети даровали людям возможность решать множество дел 
одним кликом. И этой прекрасной возможностью пользуют-
ся на всех уровнях, политика, конечно же, не исключение. 

Внедрение дистанционных и электронных способов как 
преобразования в данной сфере благотворно влияют на во-
влечение населения в деятельность государства. Неотъемле-
мой частью исследуемого направления является электрон-
ное управление. Оно осуществляется на различных уровнях 
государственной власти для успешного и эффективного 
управления. 

Внедрение дистанционных и электронных способов как 
преобразования в данной сфере благотворно влияют на во-
влечение населения в деятельность государства. Неотъемле-
мой частью исследуемого направления является электрон-
ное управление. Оно осуществляется на различных уровнях 
государственной власти для успешного и эффективного 
управления. 

Она основывается на определенных принципах: во-
первых, это свобода обращения информации, во-вторых, это 
повышение уровня участия населения в политической сфе-
ре, в-третьих, это взаимодействие субъектов на электронном 
уровне.

Электронная демократия также включает в себя раз-
личные виды, тем самым расширяя традиционные формы 
народовластия. Это происходит с помощью внедрения но-
вых форм, к примеру, электронное правительство. И также 
путем трансформации уже существующих форм в электрон-
ный вид, к примеру, электронные выборы.

Вообще, электронная демократия в России регулиру-
ется рядом указов и постановлений. В 2012 году был под-
писан Президентом РФ Указ «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», 
которым доступ к информации о проектах, находящихся на 
стадии разработки стал доступен в сети Интернет.1

Для более успешного взаимодействия граждан и госу-
дарства в нашей стране принята «Стратегия развития инфор-
мационного общества в РФ на 2017-2030 годы», успешного 
взаимодействия граждан и государства в нашей стране при-
нята «Стратегия развития информационного общества в РФ 

1	 Об	 основных	 направлениях	 совершенствования	 системы	 госу-
дарственного	управления:	Указ	Президента	РФ	от	07.05.2012	№	
601:	ред.	от	18.03.2019.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
СПС	«КонсультантПлюс»:	доступ	только	из	читальных	залов	би-
блиотеки	ДГУ.

на 2017-2030 годы».2 Это такие цели как применение новых 
усовершенствованных технологий в деятельность органов, в 
деятельность органов занимающихся переписью населения 
и опросами, создание и реализация механизма электронной 
демократии

Что касается непосредственно самих форм, то это, к 
примеру, сайт в Интернете «regulation.gov.ru», на котором 
каждый желающий гражданин имеет полное право после 
опубликования о проекте нормативно правовых актов, госу-
дарственных программ, целевых программ обсуждать их в 
течение установленных сроков.

Можно еще выделить такой вид, который реализуется 
с помощью сайта «Российская общественная инициатива» 
созданным в 2013 году, где каждый совершеннолетний граж-
данин может подать инициативу по определенным вопро-
сам для развития социальной и экономической сферы, усо-
вершенствование государственной и муниципальной власти. 
Если она наберет достаточное количество голосов, то будет 
реализована в жизнь после одобрения ее экспертами. Также 
в качестве примеров можно выделить: «Экспертный совет 
при Правительстве РФ», «Активный гражданин», «change.
org», «Портал открытых данных РФ» и многие другие.

Таким образом, можно сделать вывод, что с каждым днем 
средства и способы реализации права граждан участвовать в 
управлении делами государства интенсивно увеличиваются. 
Это естественно огромный плюс, но только если население 
и государство выполняют возложенные на них обязанности 
должным образом. Граждане активно участвуют и в действи-
тельности пользуются всеми возможными им способами, а 
государство все это делает с реальной целью вовлечения их 
в процесс управления, а не просто ради очередного отчета 
перед вышестоящими должностными лицами.

Развитию этого права свойственен быстрый прогресс, 
потому без постоянных изменений и новшеств его функци-
онирование в полной мере невозможно. Государство должно 
это понимать. Такой подход соответствует глобальной мо-
дернизации и мировой тенденции, но, к сожалению, встре-
чается ряд проблем. 

Самая главная проблема, которая препятствует этому у 
нас в стране, это то, что в РФ низкий уровень правовой куль-
туры. Это можно объяснить относительно недавним пере-
ходом на существующий в стране политический режим, не-
образованностью населения и недоверием к власти. И эта 
слабая гражданская позиция приводит ко всем остальным 
проблемам. 

Говорить о том, что виновато только население конечно 
же тоже неверно, многие права граждан по сей день нару-
шаются и остаются без защиты со стороны государственных 
органов. Это основная причина недоверия по отношению к 
власти. Ведь именно обеспечение защиты прав и интересов 
граждан есть основная цель существования органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления. Органы 
власти должны понимать, что мнение граждан, их потребно-
сти основа их рабочей деятельности. Их голос и есть источ-
ник самой значимой информации для принятия решений.
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Что в себя включает и на чем основывается совре-
менная административная юстиция в англосаксонских 
странах? 

1. О понятии и содержании административной 
юстиции.

1.1. Административная юстиция в структуре общего 
административного права является звеном, юридическим 
механизмом обратной связи между государством и част-
ным лицом, корректором эффективности государственного 
управления, гарантией достижения цели госуправления – 
служение государства гражданам, их интересам и потребно-
стям. 

Тем не менее, административная юстиция – не совсем 
понятный термин, и он имеет гораздо большее значение, 
чем часто осознается правоприменителем и пользователем 
данного института. Это касается принятия административ-
ных решений и формальных систем возмещения ущерба – 
жалоб и апелляций – с помощью которых граждане могут 
стремиться исправить ошибки, и в основном касается споров 
между гражданином и государством. Лучше всего понимать 
этот институт как краеугольный камень социальной спра-
ведливости, дающий гражданам право голоса (управления) 
помимо урны для голосования и средства, с помощью кото-
рых государственные службы могут быть привлечены к от-
ветственности.

В узком понимании административная юстиция – это 
формальная система возмещения ущерба, доступная граж-
данам, которые считают, что с ними поступили несправедли-
во, чаще всего со стороны государства, особенно со стороны 
государственных служб, которые оно предоставляет и/или 
спонсирует. Речь идет о том, чтобы правосудие свершалось, 
и чтобы было видно, что оно свершается для таких людей 
посредством таких процессов. Рассматривая данное понятие 
более широко, можно с уверенностью отметить, что оно так-
же имеет более широкий «превентивный» аспект: речь идет о 
том, чтобы все исправить с самого начала или исправить при 
первой же возможности, чтобы не требовались формальные 
апелляционные процедуры. В этой перспективе речь идет 
о ясности законодательства, качестве первоначального при-

нятия решений, системах проверки и повторного рассмо-
трения, которые оперативно исправляют ошибки, быстрых 
и соразмерных способах рассмотрения жалоб и апелляций, 
а также систематическом извлечении уроков из жалоб и 
апелляций таким образом, чтобы система государственного 
управления постоянно совершенствовалась в интересах поль-
зователей. Даже при узком рассмотрении административная 
юстиция явно важна для любой философии государственной 
службы, которая ценит социальную справедливость.

Таким образом, административная юстиция – это не 
только возмещение ущерба гражданам, но и извлечение 
уроков из того, что идет не так, и включение их в концепцию 
надлежащего государственного управления. Сосредоточение 
внимания на улучшении процесса принятия первоначаль-
ных решений в государственном управлении является важ-
ным аспектом улучшения опыта пользователей системы. Это 
должно привести к лучшему результату для граждан, умень-
шению объема работы для апелляционных систем, сниже-
нию затрат для правительства и повышению социальной 
справедливости.

1.2. Для улучшения системы управления в целом есть 
ряд принципов, обязательных для соблюдения со стороны 
публичной власти.

К примеру, каждый имеет право:
– получать уведомления, либо конкретно, либо путем 

публичного уведомления, о любом административном ре-
шении, затрагивающем его/её;

– выражать мнение или высказывать жалобы по поводу 
любого такого решения; и

– обжаловать или потребовать пересмотра любого ад-
министративного решения, негативно влияющего на них.

1.3. Все законодательство, в соответствии с которым при-
нимаются административные решения, должно быть аргу-
ментированным, недвусмысленным и последовательным, а 
его юридические и фактические последствия должны быть 
эффективно доведены до сведения общественности, в частно-
сти тех, чья роль заключается в администрировании данных 
решений.
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В то же время все административные решения должны 
содержать указание на законодательство, в соответствии с ко-
торым они принимаются, и должны быть законными, аргу-
ментированными, недвусмысленными, последовательными, 
четко доведенными до сведения тех, кого они затрагивают, 
и должны указывать, как они могут быть обжалованы или 
пересмотрены.

Все административные решения должны основываться 
на добросовестности и надлежащем управлении и должны 
приниматься теми, кто обладает экспертными знаниями и 
опытом, необходимыми для принятия справедливых, точ-
ных и обоснованных решений.

1.4. При этом, все системы и процедуры обжалования и 
пересмотра должны:

– предусматривать возможности для пересмотра реше-
ний и неофициального разрешения споров до любого офи-
циального процесса обжалования, при условии, что это не 
ущемляет права гражданина на справедливую и открытую 
апелляцию;

– быть оперативными, доступными, независимыми, бес-
пристрастными и открытыми;

– быть соразмерными, действенными и результативны-
ми;

– демонстрировать уважение к правам человека, равен-
ству, устойчивости и соответствовать потребностям наиболее 
уязвимых групп, обеспечивать учет интересов непредстав-
ленных сторон и не ставить их в невыгодное положение.

1.5. Подотчетность и законность – принципы, которые 
являются основополагающими для представлений большин-
ства людей об административной юстиции и являются крае-
угольным камнем конституционной защиты и прав человека 
– во всех процессах принятия государственных решений. 

Исключения из общепризнанных прав и принципов мо-
гут быть сделаны только по соображениям публичных инте-
ресов и должны быть справедливыми и разумными.

1.6. Однако должны ли считаться с теми, кого затра-
гивают, к примеру, государственные услуги, следует ли их 
консультировать регулярно и систематически для приня-
тия обоснованных решений о том, что должно быть предо-
ставлено, и ожидается ли, что государство продемонстри-
рует, что мнения пользователей системы будут приняты 
во внимание? Можно ли привести к общему знаменателю 
государственное управление и государственные услуги при 
установлении стандартов качества административной дея-
тельности?

1.7. В систему административной юстиции должны быть 
включены инструменты, обеспечивающие справедливость 
при принятии административных решений на всех этапах 
управления, а также должны быть доступны механизмы 
участия пользователей системы и обратная связь. Соответ-
ствующие управленческие процессы должны, насколько это 
возможно, быть понятными и собственно управляемыми для 
непрофессионала. Людям следует помочь понять решения, 
которые были приняты в отношении них, и обеспечить со-
размерными и прозрачными средствами правовой защиты, 
которые позволют им решать свои проблемы как можно бы-
стрее.

В целом, структуры и процедуры, используемые в рам-
ках административной юстиции, должны учитывать потреб-
ности пользователей.

Наконец, сама система административной юстиции 
должна быть нацелена на то, чтобы быть эффективной. Это 
означает стимулирование государственных директивных ор-
ганов к принятию правильных и обоснованных решений в 
первой инстанции и, в случае возникновения споров, к пре-
доставлению соразмерных форм возмещения, позволяющих 
сторонам разрешить их разногласия как можно быстрее и 
проще. Изменения в систему должны вноситься исходя из 
того, что улучшение обслуживания также обеспечивает эко-
номию бюджетных средств.

2. Место административной юстиции в системе госу-
дарственного управления.

2.1. Организационно – все элементы структуры государ-
ственного управления в широком смысле реализуют права 
частных лиц. В силу чего некоторые элементы администра-
тивной юстиции находятся за пределами спорных отноше-
ний, порождают их и предшествуют им. 

Для понимания концепции административной юсти-
ции в современном мире с одной стороны необходимо 
определение степени, в которой отдельные элементы адми-
нистративного права могут перерасти в ту или иную форму 
права человека, с другой – признание конкурирующей цели, 
а именно «максимизировать общее благо», выраженное в за-
конодательных актах, затрагивающих граждан. 

Однако, несомненно, одно – что административная 
юстиция обеспечивается именно с помощью институтов и 
принципов административного права.

2.2. Административная юстиция начинается там, где стан-
дарты административного права были введены с помощью ко-
дексов поведения и внутренних положений органов, а также 
были проведены консультации с заинтересованными сторона-
ми, особенно при разработке законодательных норм. То есть 
включение частного лица в функционирование публичной си-
стемы права и управления – исток административной юстиции. 

То, что принято в качестве признака, отличающего 
уже сложившееся правосудие, предоставляемое судами, от 
административной юстиции – то, что правосудие по отно-
шению к личности должно быть смягчено потребностями 
государственного управления, – ключевой принцип, лежа-
щий в основе современного понимания административной 
юстиции.

Очевидно, что государственные учреждения должны 
сбалансировать справедливость в каждом отдельном случае 
с другими императивами, такими как государственная по-
литика, последовательность и необходимость эффективной 
работы в рамках бюджетных ограничений.

Это может быть достигнуто путем обеспечения спра-
ведливых административных результатов и справедливости 
в административном процессе, как в его формировании, так 
и в реализации.

Действительно ли, что справедливый процесс является 
сутью административной юстиции, признавая при этом, что 
правовые стандарты должны быть изменены с учетом при-
оритетов и давления исполнительной власти?

2.3. Однако авторитет любой из ветвей власти не проис-
текает из превосходящей способности уравновешивать инте-
ресы сообщества с интересами отдельного человека.

К примеру, суды не предназначены для оценки полити-
ческих соображений, которые должным образом влияют на 
производные решения, и судебная система не идеально под-
ходит для отправления административного правосудия: ин-
тересы, которые не представлены, а также интересы, которые 
представлены чаще всего, одинаково должны приниматься 
во внимание.

Поэтому широкий подход к пониманию административ-
ной юстиции считаем более приемлемым и включающим в том 
числе следующие организационные структуры: государственные 
органы, такие как суды, трибуналы, антидискриминационные и 
другие контрольно-надзорные органы, административные ко-
миссии, парламентские расследования, внутренний пересмотр 
решений, консультативные органы, омбудсмены, и лица, прини-
мающие решения в рамках государственных органов.

Данный подход взаимообусловлен постоянно эволюци-
онирующим соотношением публичного и частного в госу-
дарственном управлении [1]. 

Таким образом, административная юстиция включается и 
подразумевается во всех сегментах административного права.

2.4. При этом, нет особого смысла требовать, чтобы ор-
ганы осуществляли административную юстицию, если нет 
способа оценить, было ли достигнуто административное 
правосудие.
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Действительно, разработка стандартов, с помощью ко-
торых может осуществляться такая оценка, в свою очередь, 
придает смысл выражению «административная юстиция».

К примеру, до конца 1990-х годов австралийские авто-
ры часто называли административную юстицию «кодексом» 
справедливого результата или правилами справедливого 
процесса1. 

Британские ученые поддерживали эту позицию. Це-
лью административной юстиции является справедливое от-
ношение к каждому человеку, при соблюдении стандартов 
справедливого обращения, изложенных в законодательстве, 
а также стандартов, вытекающих из других источников. Ос-
новной целью по-прежнему является точное применение пу-
бличных стандартов, но теперь акцент делается на точности 
и уместности в каждом конкретном случае, а не только в со-
вокупности [2]. 

Френч Дж. вывел стандарты административной юсти-
ции «законности, справедливости, рациональности и обо-
снованности» из того, что он назвал «основными и устоявши-
мися основаниями судебного пересмотра»2. 

Атрибуты доступности, экономичности и своевременно-
сти были желательными характеристиками административ-
ной юстиции, не предусмотренными судами, хотя они могут 
быть возложены на иные юрисдикционные органы и лица.

2.5. В целом, система административная юстиция тер-
пит неудачу, если она не обеспечивает:

– всеобъемлющее и доступное рассмотрение спора по 
существу;

– требование о том, чтобы лица, принимающие публич-
ные решения, информировали лиц, затронутых такими ре-
шениями, об их правах на пересмотр;

– упрощенную процедуру судебного пересмотра по 
сравнению с судебным пересмотром в гражданском процес-
се;

– право лиц, на которых влияют решения, на получение 
обоснований этих решений;

– широкие права доступа к информации, находящейся в 
распоряжении системы публичной власти; 

– наличие омбудсмена, располагающего достаточными 
ресурсами для оказания влияния на существо принимаемых 
публичных решений.

При этом необходима независимость, юрисдикционная 
определенность, полномочия по проведению расследований 
и принуждению, подотчетность, способность делать заявле-
ния в общественных интересах, доступность, беспристраст-
ность и справедливость в качестве основных характеристик 
эффективного аппарата омбудсмена3.

2.6. Также немаловажным считаем, что то, что означает 
административная юстиция на практике, зависит от культу-
ры, отраженной в практике и позициях министров, депар-
таментов, органов власти, должностных лиц, занимающих 
официальные должности, и отдельных сотрудников депар-
таментов, контрольно-надзорных органов и судов. Подавля-
ющее большинство официальных решений, которые затра-
гивают людей, не будут пересматриваться, и их соответствие 
стандартам административной юстиции будет зависеть от 
отношения людей (правовой культуры), которые их прини-
мают.

Однако, несомненно, то, что эффективные механизмы 
подотчетности также обеспечивают важный источник мо-
ральной и политической легитимности деятельности пу-
бличных должностных лиц, гарантируя, что они действуют 
в соответствии с ценностями и стандартами, которые обще-

1	 Chris	Finn.	The	Justiciability	of	Administrative	Decisions:	A	Redun-
dant	Concept?	(2002)	30	Federal	Law	Review.	–	239.

2	 Justice	R.	S.	French,	«Judicial	Review	Rights»	(2001).	28	Australian	
Institute	of	Administrative	Law	Forum.

3	 Bruce	Barbour.	What	Are	the	Essential	Features	of	an	Ombudsman?	
//	 In	Robin	Creyke	and	John	McMillan	 (eds),	Administrative	Law:	
The	Essentials	(2002).	–	53.

приняты как применимые к осуществлению государствен-
ных полномочий.

Таким образом поддерживается целостность админи-
стративной системы.

2.7. Функция поддержания целостности административ-
ной системы заключается в обеспечении реализации концеп-
ции того, как управление должно функционировать на прак-
тике, чтобы выполнение государственных функций не было 
коррумпированным не только в узком смысле, но и в смысле 
соблюдения надлежащей управленческой практики.

Данная функция обеспечивает то, что чтобы каждое пу-
бличный орган осуществлял предоставленные ему полномо-
чия таким образом, каким это ожидается и/или требуется, и 
для целей, для которых эти полномочия были предоставле-
ны.

Имеется в виду, что что административная юстиция обе-
спечивает, во-первых, поддержание верности общественным 
целям, для достижения которых создан орган и, во-вторых, 
применение общественных ценностей, включая процедур-
ные ценности, которым орган должен подчиняться.

3. Выводы.
В систему административной юстиции должны быть 

включены инструменты, обеспечивающие справедливость 
при принятии административных решений на всех этапах 
управления, а также должны быть доступны механизмы уча-
стия пользователей системы и обратная связь.

Административная юстиция начинается там, где стан-
дарты административного права были введены с помощью 
кодексов поведения и внутренних положений органов, а так-
же были проведены консультации с заинтересованными сто-
ронами, особенно при разработке законодательных норм. То 
есть включение частного лица в функционирование публич-
ной системы права и управления – исток административной 
юстиции.

Все административные решения должны основываться 
на добросовестности и надлежащем управлении и должны 
приниматься теми, кто обладает экспертными знаниями и 
опытом, необходимыми для принятия справедливых, точ-
ных и обоснованных решений.

Однако, несомненно, то, что эффективные механизмы 
подотчетности также обеспечивают важный источник мо-
ральной и политической легитимности деятельности пу-
бличных должностных лиц, гарантируя, что они действуют 
в соответствии с ценностями и стандартами, которые обще-
приняты как применимые к осуществлению государствен-
ных полномочий.
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В статье, с учетом роли законодательства 
об административных правонарушениях в 
государственном управлении, его важности 
среди инструментов регулирования социальной 
напряженности в стране, анализируется механизм 
административной ответственности иностранцев и лиц 
без гражданства за нарушение правил пребывания 
на территории Республики Казахстан. Обозначаются 
вопросы квалификации деяния, связанного с 
уклонением, формулируются пробелы в правовом 
регулировании и предлагаются пути их решения.
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Вопросы и способы оптимизации административно-
правовой реформы для Республики Казахстан остаются 
одними из самых значимых в списке приоритетов развития 
административного законодательства. Вместе с тем, заявлен-
ная на комплексном уровне работа по воплощению идей, 
озвученных в Послании Президента страны в 2020 году, на-
правленная на концептуальную модернизацию законода-
тельства Республики Казахстан об административных право-
нарушениях, к сожалению, в полной мере не реализовалась. 
Описанные нами ранее направления по совершенствованию 
административного законодательства [1] остаются лишь в 
перспективе административной реформы. Объективные 
причины этому видятся в глобальной пандемии, в апроба-
ции нового административно-процедурного законодатель-
ства1 с его механизмом рассмотрения административных 
исков, но главное все же в трагических для нашего Казах-
стана «Январских событиях», потребовавших оперативной 
государственно-политической реакции, определения новых 
векторов реформы названной в народе «Перезагрузкой». 
Анализ данных событий, и меры по их устранению легли в 
основу программы государственно-правового развития, ука-
занные в Послании Президента страны народу Казахстана в 
марте 2022 года2. В сентябре этого же года Глава государства 
в своем обращении сделал упор «работу над ошибками» в 
государственном управлении, акцентировал внимание Пра-
вительства в вопросах социально-экономического характе-
ра, мерах государственной поддержки социально-незащи-
щённой части населения3.

Учитывая роль законодательства об административ-
ных правонарушениях в государственном управлении, его 
важности среди инструментов регулирования социальной 
напряженности в стране мы обращаем внимание на дей-
ствующий механизм административной ответственности 
иностранцев за нарушение правил пребывания на террито-
рии Республики Казахстан. Обозначаем вопросы, пробелы 
в правовом регулировании и предлагаем пути их решения.

Так, статья 517 Кодекса Республики Казахстан об адми-
нистративных правонарушениях предусматривает (далее 
КРКобАП) ответственность за нарушение миграционного 
законодательства Республики Казахстан иностранцами и ли-
цами без гражданства. Структурно статья разделена на семь 
частей. Первая часть была исключена в декабре 2019 года4. 
Вторая часть предусматривает ответственность иностранцев 
и лиц без гражданства за несоблюдение правил транзитного 
проезда через территорию Республики Казахстан. 

Предметом нашего внимания стала редакция частей 3 и 
4 анализируемой статьи, вот их редакция:

«3. Нарушение иностранцем или лицом без граждан-
ства законодательства Республики Казахстан в области ми-

1	 Административный	 процедурно-процессуальный	 кодекс	 Респу-
блики	Казахстан.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000350	(дата	обращения:	18.02.2023	г.).

2	 Послание	 Главы	 государства	 Касым-Жомарта	 Токаева	 народу	
Казахстан.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
akorda.kz/ru/poslanie	(дата	обращения:	18.02.2023	г.).

3	 Послание	 Главы	 государства	 Касым-Жомарта	 Токаева	 народу	
Казахстана	«Справедливое	государство.	Единая	нация.	Благопо-
лучное	общество»	–	Казахстанская	правда.	–	2022	–	№	167(29794)	
–	2	сентября.

4	 Закон	Республики	Казахстан	от	27	декабря	2019	года	№	292-VI	
ЗРК.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://adilet.zan.kz/
rus/docs/Z1900000292#z1049	(дата	обращения:	30.02.2023	г.).

грации населения, выразившееся в невыезде из Республики 
Казахстан после истечения срока, установленного законода-
тельством Республики Казахстан:

1) в течение трех суток, – влечет предупреждение;
2) свыше трех до истечения пяти суток, – влечет штраф в 

размере десяти месячных расчетных показателей;
3) свыше пяти до истечения десяти суток, – влечет штраф 

в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.
4. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства 

законодательства Республики Казахстан в области мигра-
ции населения, выразившееся в уклонении от выезда в тече-
ние периода, превышающего десять суток после истечения 
установленного законодательством срока, – влечет штраф 
в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей 
либо административное выдворение за пределы Республики 
Казахстан» 5.

Примечательным являются квалифицирующие призна-
ки, отличающие деяния между вышеуказанными частями. 
То есть, диспозиция части третьей анализируемой статьи 
определяет деяние, выражающееся в невыезде из Республи-
ки Казахстан иностранца (лица без гражданства) в установ-
ленный срок его пребывания в течении следующих времен-
ных рамок: трех суток; свыше трех до истечения пяти суток; 
свыше пяти до истечения десяти суток. При этом, законода-
тель предусматривает меры административных взысканий: 
предупреждение; штраф в размере десяти месячных рас-
четных показателей; штраф в размере пятнадцати месячных 
расчетных показателей соответственно. В этом, на первый 
взгляд, имеется правовая логика, дифференциация и про-
порциональность мер ответственности. 

В четвертой части законодатель устанавливает ответ-
ственность за невыезд в течении срока, превышающего десять 
суток в виде штрафа, но уже в размере двадцати пяти месяч-
ных расчетных показателей либо административное выдво-
рение за пределы Республики Казахстан. В этой части статьи 
превышение такого срока больше чем на 10 суток трактуется 
им в диспозиции не иначе как «уклонение от выезда». Таким 
образом, законодатель относит деяние к другой, более опас-
ной категории, а значит другой более опасной форме вины с 
более суровой санкцией, где крайняя мера – это выдворение 
за пределы Республики Казахстан. В таком ракурсе видит-
ся нам проблема и акцентируется вопрос: почему невыезд 
в установленный срок иностранца за пределы Республики 
Казахстан в течении превышающего десять суток – считает-
ся «уклонением от выезда», тогда как невыезд иностранца в 
течении срока до десяти суток таковым не является. Что под-
разумевает законодатель в этом административном составе 
под термином «уклонение», и какие нетрадиционные при-
знаки деяния вкладывает в него? 

В науке и теории административной ответственности, 
впрочем, как и уголовной ответственности, под термином 
«уклонение» [2] обычно понимается деятельное поведение 
лица, связанное или направленное на активное самоустране-
ние от исполнения возложенных обязанностей, не выполне-
ния установленных законом требований или совершения не-
обходимых действий, выполнения процедур и т.п. При этом 
подобные деяния характеризуются исключительно формой 

5	 Кодекс	Республики	Казахстан	об	административных	правонару-
шениях.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://adilet.zan.
kz/rus/docs/K1400000235	(дата	обращения:	30.02.2023	г.).
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прямого умысла субъективной стороны [3]. Лицо осознает 
противоправность своего поведения, более того, оно прини-
мает меры, направленные на недопущение (устранение) не-
гативных для него последствий, пытается избежать их насту-
пления или ответственности за допущенное им нарушение 
закона.

Необходимо отметить, что таких устоявшихся под-
ходов и принципов административной ответственности в 
большинстве случаев придерживается и сам законодатель 
в действующем же законодательстве об административных 
правонарушениях. Такой традиционный подход отражают 
и ряд казахстанских ученых административистов6, формули-
рующих определение субъективных и объективных сторон в 
описании нижеуказанных составов. Наиболее яркими при-
мерами являются составы правонарушений за уклонения, 
предусмотренных следующими статьями кодекса Республи-
ки Казахстан об административных правонарушениях: ст. ст. 
97; 226; 230; 250; 277; 354; 429; 487; 597; 613; 648; 650; 658 и др. Из 
названия данных статей видна особая форма субъективной 
стороны деяний, установленная законодателем и выступаю-
щая в этих составах важным квалифицирующим признаком. 
Другой пример: в кодексе имеются составы, ужесточающие 
меры административных взысканий за совершение деяний в 
форме «Уклонения» как правило, предусматривающиеся во 
второй части статьи, тогда как в первой части традиционно 
устанавливается ответственность за деяния в форме «Невы-
полнения». Именно таким образом и определяется единство 
политики в формировании законодательства Республики 
Казахстан об административных правонарушениях, реализа-
ции его задач в правоприменении.

Предметом внимания, в контексте указанных выше во-
просов, выступили материалы административного произ-
водства в отношении гражданина Российской Федерации, 
условно назовем его «гр. С». 

Анализ показал, что при рассмотрении судьей специ-
ализированного межрайонного суда по административным 
правонарушениям города Караганды дела об администра-
тивном правонарушении в отношении гр. С в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного 
частью 4 статьи 517 КРКобАП были установлены и доказаны 
следующие фактические данные: 

– личность лица, привлекаемого к ответственности;
– язык и форма производства по данному администра-

тивному делу;
– время, место, событие и наличие других признаков 

квалификации вменяемого состава административного пра-
вонарушения;

– законность, обоснованность и достаточность собран-
ных по делу доказательств, их процессуального оформления;

– поводы и основания возбуждения дела (производства) 
и т.д.

В постановлении судьи о наложении административно-
го взыскания четко обозначен вывод о подтверждении вины 
гр. С достаточной совокупностью исследованных доказа-
тельств. Отдельно отмечена правильная квалификация по ч. 
4 ст. 517 КРКобАП, то есть нарушение иностранцем или ли-

6	 Научно-практический	 комментарий	 к	 Кодексу	 Республики	 Ка-
захстан	об	административных	правонарушениях	(постатейный).	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://adilet.zan.kz/rus/
docs/T2000000005/info (дата	обращения:	1.03.2023	г.).

цом без гражданства законодательства Республики Казахстан 
в области миграции населения, выразившееся в уклонении 
от выезда в течение периода, превышающего десять суток 
после истечения установленного законодательством срока. 
Судьей показаны цели применения им административного 
взыскания (воспитания в духе соблюдения закона, а также 
профилактики). Установлены смягчающие ответственность 
обстоятельства (раскаяние виновного), отсутствие отягчаю-
щих вину обстоятельств. Судьей обозначена сумма штрафа, 
и с учетом вышеуказанных обстоятельств, в порядке ч. 2 ст. 
829-11 КРКобАП возможность сокращения суммы наложен-
ного административного штрафа на тридцать процентов от 
общей суммы. 

В резолютивной части постановления судья признает гр. 
С виновным в совершении вменяемого ему правонарушения, 
описывает порядок добровольной оплаты штрафа, а также 
право и процедуру обжалования данного решения.

В ходе исследования вышеуказанных материалов про-
изводства по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 4 ст. 517 КРКобАП (уклонение от вы-
езда в течение периода, превышающего десять суток после 
истечения предусмотренного законодательством срока пре-
бывания), мы приходим к выводу о наличии в деле явных 
признаков неосторожной формы вины гр. С. В частности, 
факт отсутствия умысла, направленного на уклонение от вы-
езда, подтверждается объяснениями лица, привлекаемого 
к административной ответственности, свидетельской базой, 
в т.ч. инспектором службы миграционного контроля. Име-
ются положительные характеристики как с места жительства 
от участкового инспектора полиции, так и с места учебы, в 
которых он характеризуется как дисциплинированный и 
успевающий в учебе студент. Сам факт совершения адми-
нистративного правонарушения гр. С объясняет причиной 
введения его в заблуждение инспектором миграционного 
контроля. 

По результатам исследований других аналогичных ма-
териалов становится ясным, что это типичная для большин-
ства регионов нашей страны практика. Обозначенные нами 
вопросы не вызывают сомнений как у административно-
юрисдикционных органов, так и у самих лиц, привлекаемых 
к ответственности за совершение правонарушений, предус-
мотренных ч. 4 ст. 517 КРКобАП. Например, в Кодексе об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации 
аналогичный состав предусмотрен ст. 18.8 «Нарушение ино-
странным гражданином или лицом без гражданства правил 
въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации»7. Конструкция дан-
ной статьи отличается несколько упрощенным подходом за-
конодателя, в отличии от редакции ст. 517 КРКобАП, хотя 
и предполагает усиленные меры ответственности в ч. 1.1 за 
«уклонение от выезда из Российской Федерации по истече-
нии определенного срока пребывания». Имеется также ин-
тересная практика рассмотрения жалобы Верховным Судом 
Российской Федерации решения первой инстанции по делу 
об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1.1 ст. 18.8 КРФобАП в отношении гражданина Украины 

7	 Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правонару-
шениях.	//	«Кодексы	и	Законы».	Правовая	навигационная	систе-
ма.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.zakonrf.
info/koap/18.8/	(дата	обращения:	1.03.2023	г.).
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Кузнецова А. Е.8 В ходе указанного пересмотра, судьей Мер-
куловым В. П. показательно доказывается факт именно укло-
нения от выезда. Следует отметить, что у нас такая практика 
отсутствует. 

Вместе с тем, согласно официальных данных Комитета 
по правовой статистике и специальным учетам Генераль-
ной прокуратуры Республики Казахстан9 в 2021 году, по ст. 
517 КРКобАП, по Республике Казахстан было зарегистри-
ровано 89896 правонарушений, из них рассмотрено 88775, 
в судебном порядке 44959, внесудебный порядок рассмо-
трения 43825. Постановлений о привлечении к ответствен-
ности вынесено в отношении 88239 лиц, из них физических 
лиц – 88239, юридических лиц – 0. Общее количество вы-
несенных постановлений о прекращении производства 880, 
о наложении административных взысканий 87360, из них о 
наложении административного штрафа 27270. Количество 
постановлений о наложении взысканий в виде выдворения 
за пределы Республики Казахстан, в качестве основного вида 
- 10361, в качестве дополнительного вида взыскания 778. Всего 
привлечено к ответственности иностранных граждан 86201.

Примечательно то, что указанное выше количество пре-
кращенных дел (880) принято не по результатам их пере-
смотра (обжалования решений), а в основном в порядке, 
предусмотренном ч. 5 ст. 821 КРКобАП, т.е. при наличии 
обстоятельств, исключающих производство по делу, а так-
же позволяющих не привлекать к административной ответ-
ственности. Среди них имеются и факты освобождения от 
административной ответственности ввиду малозначитель-
ности правонарушения. В таком ключе невольно начинаешь 
думать о дальнейшей судьбе граждан Российской Федера-
ции, которые пересекли границу с Казахстаном, связанную с 
«частичной мобилизацией». По официальным данным Ми-
нистерства труда Республики Казахстан в нашу страну с 21 
сентября 2022 года въехало более четырехсот тысяч граждан 
Российской Федерации10.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о наличии в ст. 517 КРКобАП конструктивных про-
блем с соответствующей практикой правоприменения. За-
конодательная формулировка части 3 и 4 указанной статьи 
противоречит главным принципам и задачам законодатель-
ства Республики Казахстан об административных правона-
рушениях.

С учетом сказанного, считаем целесообразным предло-
жить соответствующие изменения. В частности, ч. 3 ст. 517 
дополнить пунктом: «4) свыше десяти суток, - влечет штраф 
в размере двадцати месячных расчетных показателей». Кро-
ме того, в ч.4 ст. 517 отдельно предусмотреть ответственность 
за уклонение изложив ее редакцию в следующей форме: «4. 
Нарушение иностранцем или лицом без гражданства зако-
нодательства Республики Казахстан в области миграции на-
селения, выразившееся в уклонении от выезда из Республики 
Казахстан после истечения срока, установленного законода-

8	 «Кодексы	и	Законы».	Правовая	навигационная	система.	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.zakonrf.info/suddoc/
fd56e3c97ed4f1bc8930cf0a620e5eea/ (дата	обращения:	3.03.2023	г.).

9	 Правовая	статистика.	Показатели.	Административные	правона-
рушения.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://qamqor.
gov.kz/crimestat/indicators/administrative	(дата	обращения:	3.03.2023	г.).

10	 Почему	россияне	едут	в	Казахстан?	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	https://www.gazeta.ru/social/news/2022/11/29	(дата	обра-
щения:	5.03.2023	г.).

тельством Республики Казахстан, – влечет штраф в размере 
двадцати пяти месячных расчетных показателей либо ад-
министративное выдворение за пределы Республики Казах-
стан».

Такие изменения упростят правоприменительную прак-
тику, сделают единообразным решение вопросов квалифи-
кации деяния, связанного с уклонением лица от выезда из Ре-
спублики Казахстан после истечения срока, установленного 
законодательством Республики Казахстан. Индивидуализи-
руют ответственность, позволят всесторонне, полно и объ-
ективно учитывать все обстоятельства совершения право-
нарушения при наложении административного взыскания, 
четко сформулировать признаки самого правонарушения, 
минимизировать коррупционные риски.
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Специфика службы в органах внутренних дел опреде-
ляется значительным числом психологических, моральных 
и физиологических факторов, необходимостью применения 
мер государственного принуждения. Широкий круг власт-
ных полномочий сотрудников полиции предопределяет их 
обязанность своим поведением, личным примером и без-
упречным исполнением должностных функций демонстри-
ровать исключительную нетерпимость к противоправному и 
антиобщественному поведению в обществе, а также осущест-
влять свою деятельность в точном соответствии с законом. 

Несомненно, достижение высокого уровня самоотвер-
женности, подготовленности, инициативности, мотивиро-
ванности сотрудников органов внутренних дел возможно 
только при использовании широкого перечня правовых 
средств стимулирования и поддержки на всем протяжении 
их служебной деятельности. В этой связи, в частности, слу-
жебное законодательство предусматривает систему мер по-
ощрения сотрудников органов внутренних дел, а также ре-
гламентирует административно-процессуальные аспекты 
поощрительного производства. 

Поощрительное производство в ОВД представляет со-
бой самостоятельный вид административно-процессуаль-
ного производства, который реализуется в целях повыше-
ния мотивированности сотрудников, и их эффективности. 
Поощрительное производство подразумевает присужде-
ние наград, высоких оценок и других поощрений за вы-
сококачественную работу или достижение установленных 

целей. По мнению Кононова П. И. поощрительное про-
изводство представляет собой «урегулированную адми-
нистративно-процессуальными нормами деятельность 
компетентных административных органов по поощрению 
от имени Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования, физических и 
юридических лиц за заслуги перед государством и обще-
ством» [1, с. 12].

Без указанного компонента в системе государственного 
управления не будет баланса интересов служащих и резуль-
татов в оперативно-служебной деятельности, иначе говоря, 
будет выполняться ровно столько работы, сколько требуется 
для сохранения должностного оклада и должности в целом. 
Целью поощрительного производства является повышение 
мотивации, вдохновения и лояльности сотрудников, что в 
свою очередь приводит к повышению качества работы. Ина-
че говоря, поощрительное производство в ОВД – это система 
оценки и выдачи наград и поощрений сотрудникам ОВД за 
высокий уровень профессионализма, достижение результа-
тов в работе, повышение качества работы и другие достиже-
ния.

Также следует отметить, что меры поощрения являются 
способом обеспечения и укрепления служебной дисципли-
ны. Это следует из содержания двух важнейших для службы 
в органах внутренних дел нормативных правовых актов: Фе-
дерального закона от 30.11.2011 № 342 «О службе в органах 
внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные зако-
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нодательные акты РФ»1 и Указа Президента РФ от 14.10.2012 
№ 1377 «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел 
РФ»2.

На подведении итогов оперативно-служебной деятель-
ности за 2021 г. Министр внутренних дел В. А. Колокольцев 
констатировал проблемы кадрового обеспечения в ОВД, на-
звав ситуацию очень напряженной. По всем ключевым на-
правлениям комплектования служб в уголовном розыске, 
службе участковых уполномоченный, в органах предвари-
тельного расследования (следствие и дознание), патрульно-
постовой службе наблюдается тенденция к серьезному сни-
жению количества сотрудников [2]. По мнению Лозовицкой 
Г. П., негативная тенденция в кадровом обеспечении ОВД 
является следствием, прежде всего отсутствия должной мо-
тивации сотрудников ОВД. Автор отмечает, что система по-
ощрений в ОВД должна быть модернизирована наравне с 
другими инструментами, способами и формами стимулиро-
вания служебной деятельности. Система поощрений должна 
обеспечивать престиж профессии, конкурентоспособность в 
коллективе, сохранение кадрового ядра и привлечение граж-
дан на службу [3].

Следует отметить, что денежное довольствие не способ-
но развить такой же эффект, как меры дополнительного по-
ощрения. Формально, вне зависимости от добросовестности 
выполнения возложенных на сотрудника задач, денежное 
довольствие обеспечивается на постоянной основе. Следо-
вательно, без дополнительных мер поощрения и признания 
успехов сотрудника в служебной деятельности, не способно 
активировать человеческий потенциал. В связи с этим зако-
нодателем предусмотрено право руководителя применять 
меры поощрения, связанные с дополнительным материаль-
ным стимулированием сотрудника ОВД в виде выплаты де-
нежной премии, или награждением ценным подарком. 

Как представляется, поощрения в ОВД должны быть 
разнообразными: материальные вознаграждения (не только 
в виде выплаты денежной премии, а также в виде установле-
ния дополнительной денежной надбавки на определенный 
период времени); дополнительные отпуска или выходные; 
премии за выдающиеся достижения в работе; благодарности 
или рекомендации при перемещении по службе.

В целях совершенствования правового регулирования 
поощрительного производства можно сформулировать ряд 
выводов и предложений. 

Во-первых, модернизация законодательства о мерах по-
ощрения и порядке их применения в рамках поощритель-
ного производства должна строиться на следующих принци-
пах: 

– поощрения должны быть честными и справедливыми. 
Если поощрения в качестве меры стимулирования применя-

1	 Федеральный	 закон	 от	 30	 ноября	 2011	 г.	 №	 342-ФЗ	 (ред.	 от	
05.12.2022)	«О	службе	в	органах	внутренних	дел	Российской	Фе-
дерации	 и	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	 законодательные	
акты	 Российской	 Федерации»	 //	 «Парламентская	 газета»	 от	 2	
декабря	2011	г.	-	№	52-53.

2	 Указ	Президента	РФ	от	14.10.2012	г.	№	1377	(ред.	от	22.12.2021)	
«О	 дисциплинарном	 уставе	 органов	 внутренних	 дел	 РФ»	 //	
«Собрание	законодательств	РФ»	от	22	октября	2012	г.	-	№	43.	-	
Ст.5808.

ются нечестно или несправедливо, то они могут привести к 
недовольству и демотивации среди полицейских.

– учет целесообразности: поощрения должны быть адек-
ватны выполненным действиям и соответствовать целям и 
стратегии ОВД.

Во-вторых, действующая система мер поощрения не 
претерпевала изменений с момента реформы полиции 2011 
года. Считаем необходимым дополнить ст. 48 Федерального 
закона от 30.11.2011 № 342 «О службе в органах внутренних 
дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» следующими мерами поощрения.

– надбавка к ежемесячному окладу (и уже в ведомствен-
ном правовом акте установить порядок применения указан-
ной меры поощрения, размер надбавки и сроки ее действия);

– дополнительные дни к отпуску или дни отдыха;
– назначение на вышестоящую должность.
В-третьих, для повышения объективности и справедли-

вости применения мер поощрения необходимо внести разъ-
яснения оценочных категорий в качестве оснований и усло-
вий их применения, а именно таких, как, «добросовестное 
выполнение служебных обязанностей», «достижение высо-
ких результатов в служебной деятельности», «успешное вы-
полнение задач повышенной сложности».
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Функции государственного контроля и надзора – это 
механизмы, которые используются для обеспечения соответ-
ствия деятельности частных и государственных организаций 
законодательству и нормативным актам. Государственный 
контроль включает в себя мероприятия, направленные на 
проверку соответствия деятельности организаций законода-
тельству и нормативным актам. Это может включать в себя 
проведение инспекций, аудитов и других видов контроля. Го-
сударственный надзор – это механизм, который использует-
ся для обеспечения соответствия деятельности организаций 
социально-экономическим и окружающей средой. Надзор 
может включать в себя как проверку соответствия стандартов 
качества, так и мониторинг экологического воздействия дея-
тельности организаций.

Государственный контроль и надзор имеют целью обе-
спечить защиту интересов граждан и общества в целом, а 
также предотвратить незаконное или вредное для окружа-
ющей среды действия. Государственный контроль и надзор 
также могут использоваться для обеспечения эффективности 
и экономической оптимизации деятельности организаций. 
Важно отметить, что государственный контроль и надзор 
должны быть проводимы независимо и объективно, чтобы 
избежать конфликта интересов.

Контрольно-надзорная деятельность органов государ-
ственной власти может быть предусмотрена законом или ре-
гламентирована иными нормативными актами. 

В России встречаются, как общие законы, такие как фе-
деральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»; федеральный закон от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», определяющие общие 
принципы и подходы к организации и осуществлению кон-
троля и надзора в России, а также и специальные норматив-
ные правовые акты (или их части), регулирующие отдельные 

направления контроля и надзора, такие как: глава XI «Го-
сударственный экологический надзор. Производственный 
и общественный контроль в области охраны окружающей 
среды» федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды»; глава 5 «Контроль в сфере закупок» 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»; федеральный 
закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»; федеральный закон от 06.04.2011 № 
64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы» [2, с. 178]. При этом 
единый закон «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации»1, опреде-
ляющий единый подход к организации и осуществлению 
всех разновидностей государственного контроля и надзора, 
объединяя все его виды в единую систему принят в России 
только в 2020 году.

С 1 июля 2021 г. в России начала действовать обновленная 
система осуществления контрольно-надзорной деятельности 
государственных органов, основу которой составил новый 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»2. Ожидания от данного норматив-
ного правового акта, равно как и длительность ожидания са-
мого акта, были весьма велики как среди теоретиков, так и 

1	 Федеральный	закон	от	31.07.2020	N	248-ФЗ	(ред.	от	05.12.2022)	
«О	государственном	контроле	(надзоре)	и	муниципальном	кон-
троле	 в	 Российской	Федерации»	 (с	 изм.	 и	 доп.,	 вступ.	 в	 силу	 с	
11.01.2023)	//	Собрание	законодательства	РФ.	–	2020.	–	№	31.	–	
Ч.	1.	–	Ст.	5007.

2	 Федеральный	закон	от	31.07.2020	N	248-ФЗ	(ред.	от	05.12.2022)	
«О	государственном	контроле	(надзоре)	и	муниципальном	кон-
троле	 в	 Российской	Федерации»	 (с	 изм.	 и	 доп.,	 вступ.	 в	 силу	 с	
11.01.2023)	//	Собрание	законодательства	РФ.	–	2020.	–	№	31.	–	
Ч.	1.	–	Ст.	5007.
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среди правоприменителей, поскольку новый законодатель-
ный акт фактически пришел на смену Федеральному закону 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»3, положения которого распространялись на зна-
чительно более узкий круг правоотношений. Его отдельные 
положения продолжают действовать до 31 декабря 2024 года 
включительно. 

Фактически с принятием закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» завершился в России целый огромный 
этап реформирования института контроля и надзора. Суще-
ственной новеллой указанного закона по сравнению с дей-
ствующим Федеральным законом № 294-ФЗ является изме-
нение перечня средств контрольно-надзорной деятельности 
органов публичной власти. В качестве таковых используются 
меры административно-правового принуждения, причем 
в той логической последовательности, которую предлагает 
большинство ученых-административистов [1, с. 132].

Контрольно-надзорная деятельность может включать в 
себя такие мероприятия, как проверки, инспекции, аудиты, 
проведение расследований и так далее. Контрольно-надзор-
ная деятельность может быть проводима как по жалобам и 
заявлениям граждан, так и по инициативе органов государ-
ственной власти. В случае выявления нарушений или неза-
конных действий со стороны различных субъектов государ-
ственной власти или управления, органы контроля могут 
принимать решения о наложении штрафов, взыскании 
ущерба, изъятии лицензий или другие меры для восстанов-
ления законности и правопорядка. Важно отметить, что кон-
трольно-надзорная деятельность органов государственной 
власти должна быть проводима в рамках закона и с соблюде-
нием прав и свобод граждан.

При этом единый закон «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», определяющий единый подход к организации и осу-
ществлению всех разновидностей государственного контроля 
и надзора, объединяя все его виды в единую систему принят в 
России только в 2020 году.

Субъекты государственного контроля и надзора – это 
организации или лица, которым предоставлена возмож-
ность контролировать и надзирать за деятельностью других 
организаций или лиц. Целью такого контроля и надзора яв-
ляется обеспечение соответствия деятельности контролиру-
емых субъектов законодательству, а также защита интересов 
граждан и общества.

В России субъектами государственного контроля и над-
зора являются различные государственные органы, такие как 
Рособрнадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Роснедви-
жимость, Росэкология и другие. Эти органы осуществляют 
контроль и надзор за соответствием деятельности различных 
организаций и лиц законодательству в своей сфере деятель-
ности. Например, Рособрнадзор за соответствием работы 
организаций и лиц законодательству в сфере информацион-
ной безопасности и защиты персональных данных. Ростех-
надзор осуществляет контроль и надзор за соответствием 
технических регламентов и норм в сфере строительства и 
инженерных сетей. Роспотребнадзор контролирует качество 
продукции и услуг, предоставляемых потребителям. Также 
существуют отдельные органы государственного контроля и 
надзора, которые осуществляют контроль и надзор за соот-

3	 Федеральный	закон	от	26.12.2008	N	294-ФЗ	(ред.	от	04.11.2022)	
«О	защите	прав	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпри-
нимателей	при	осуществлении	государственного	контроля	(над-
зора)	и	муниципального	 контроля»	 //	Собрание	 законодатель-
ства	РФ.	–	2008.	–	№	52	(ч.	1).	–	Ст.	6249.

ветствием деятельности определенных отраслей экономики 
или определенных видов деятельности законодательству.

Государственный контроль и надзор не должны превра-
щаться в бюрократическое давление и навязывание нежела-
тельных решений. Они должны быть осуществлены в рамках 
закона и с учетом принципов демократии и свободы хозяй-
ственной деятельности. В целом, субъекты государственного 
контроля и надзора играют важную роль в обеспечении соот-
ветствия деятельности организаций и лиц законодательству 
и защите прав и интересов граждан и общества. Однако не-
обходимо соблюдать баланс между необходимостью контро-
ля и сохранением свободы хозяйственной деятельности.

Согласно законодательству, формы контрольно-надзор-
ной деятельности государственных органов – это система мер 
и методов, которые применяются для контроля и надзора за 
деятельностью различных субъектов экономики и общества. 
Государственные органы используют различные формы кон-
троля и надзора для достижения своих целей и задач.

1. Предварительный контроль: это мера, которая при-
меняется для предотвращения нарушений законодательства 
или недопустимого поведения. Например, проверка соответ-
ствия проектов законов и других нормативных актов консти-
туционным требованиям.

2. Контроль в процессе выполнения: это мера, которая 
применяется для обеспечения соответствия реализуемых 
проектов и программ законодательным требованиям. 

3. Последующий контроль: это мера, которая применяется 
для оценки результатов деятельности и выявления нарушений. 
Например, аудит и проверка финансовых отчетов компаний.

4. Инспекционный контроль: это мера, которая приме-
няется для проверки соблюдения законодательства и норма-
тивных актов. Например, проведение инспекций на пред-
приятиях и в организациях.

5. Ревизионный контроль: это мера, которая применяет-
ся для оценки эффективности деятельности государственных 
органов и принятия корректирующих мер. Например, реви-
зия деятельности министерств и ведомств.

Все формы контроля и надзора должны быть проводи-
мыми в соответствии с законодательством и принципами 
экономической эффективности и обеспечения прав челове-
ка. Государственные органы должны следить за тем, чтобы 
контрольно-надзорная деятельность не противоречила ос-
новным законам и нормативным актам страны [2, с. 179].

Исходя из анализа правовой базы, доктринальных поло-
жений и эмпирических данных, целесообразно сформули-
ровать вывод об объективной необходимости дальнейшего 
развития законодательства, касающегося государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля, по той при-
чине, что, несмотря на стремительное развитие обществен-
ных отношений, на сегодняшний день подконтрольные субъ-
екты по-прежнему остаются незащищенной стороной, о чем 
свидетельствуют требования Федерального закона «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». Необходимо отметить, что в рам-
ках проводимой реформы возможно выдвижение проектов с 
соответствующими корректировками.
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Какие споры должны разрешаться в рамках администра-
тивной юстиции (на примере англосаксонских стран).

1. Излишне говорить, что суды не обладают неограни-
ченными полномочиями по надзору за деятельностью адми-
нистративных органов. Принцип разделения властей пред-
писывает различным органам государственного управления 
действовать в рамках их соответствующей сферы полномочий 
воздерживаться от вмешательства в вопросы, которые исклю-
чительно поручены другим. Таким образом, судебный кон-
троль не наделяет суд прямым правом вмешиваться в админи-
стративные вопросы. Необходимо, таким образом, определить 
и обосновать границы для судебного пересмотра оспариваемых 
административных решений.

Целью судебного пересмотра является проверка законно-
сти административных актов. Таким образом, заслуживающий 
обсуждения пункт этого подраздела связан с определением 
оснований, которые могут сделать административное решение 
незаконным. Чтобы очертить границы, в которых может быть 
применен судебный контроль, различные юрисдикции разра-
ботали свои собственные стандарты или критерии, которые мо-
гут сделать административные решения незаконными.

2. В качестве хорошего примера в этом отношении среди 
англосаксонских стран можно привести Австралию. В Австра-
лии, в административное решение считается незаконным, если 
оно нарушает один из критериев, определенных в разделе 5 За-
кона об административном решении (судебном пересмотре) 
1977 года1.

Основания для судебного пересмотра, изложенные в дан-
ном разделе, включают следующее:

1. Нарушение правил естественной правосудия;
Следующие нормы естественного правосудия закреплены в 

общем праве и, следовательно, вытекают из прецедентного права:
Судья должен быть независимым и беспристрастным, и 

никто не должен страдать от ущерба без справедливой возмож-
ности быть заслушанным.

1	 Administrative	 Decisions	 (Judicial	 Review)	 Act	 1977	№	 59,	 1977.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.legislation.
gov.au/Details/C2021C00035.

2. Несоблюдение процедур, которые должны были соблю-
даться по закону в связи с принятием решения;

3. Лицо, которое принимало решение, не обладало юрис-
дикцией для принятия решения;

4. Решение не было санкционировано законом, во испол-
нение которого оно должно было быть принято; 

5. Принятие решения было ненадлежащим использова-
нием полномочий, предоставленных законом, во исполнение 
которого оно должно было быть принято.

Осуществление власти может быть ненадлежащим, если 
соответствующее поведение включает:

1. Принятие во внимание не относящегося к делу фактов 
при осуществлении полномочий;

2. Неспособность принять во внимание соответствующие 
факты при осуществлении полномочий2.

Если лицо, принимающее решение, не учитывает эти обя-
зательные соображения, выраженные или подразумеваемые в 
законодательстве, решение должно быть признано недействи-
тельным.

Принимая во внимание, что в случае соображений, при-
нимаемых к сведению на усмотрение лица, лицо, принимаю-
щее решение, не обязано строго придерживаться таких сообра-
жений. Скорее, лицо, принимающее решение, имеет право по 
своему усмотрению принимать соответствующие соображения 
с учетом конкретных обстоятельств дела, игнорируя те, которые 
не имеют отношения к делу, из рассмотрения.

Например, лицензирующие органы, как правило, обя-
заны учитывать интересы не только заявителя и любых возра-
жающих, но и широкой общественности. В отличие от этого, 
например, решения по индивидуальным заявкам на получение 
пособий по социальному обеспечению обычно принимаются 
исключительно на основе личных соображений заявителя.

2	 Ошибкой	ведущей	к	оспоримости	административного	акта	являет-
ся	либо	учет	не	относящихся	к	делу	соображений,	либо	игнориро-
вание	релевантных	из	них,	при	условии,	что,	если	соответствующий	
вопрос	был	рассмотрен	или	не	относящийся	к	делу	вопрос	проигно-
рирован,	другое	решение	или	правило	может	быть	принято.	
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3. Осуществление полномочий с целью, отличной от цели, 
для которой эти полномочия предоставляются;

4. Недобросовестное использование дискреционных пол-
номочий;

5. Осуществление личной дискреционной власти по ука-
занию или распоряжению другого лица (под давлением или 
влиянием);

6. Осуществление дискреционных полномочий3 в соответ-
ствии с правилом или политикой без учета существа конкрет-
ного дела;

Идея «принятия решений» подразумевает элемент выбо-
ра: долг устраняет необходимость принимать решения. Обя-
занность устраняет дискрецию; но дискреция также может 
быть ограничена, но не устранена полностью, стандартами, 
руководящими принципами или критериями, которые лицо, 
принимающее решение, должно учитывать при осуществле-
нии дискреции. 

Преимущество усмотрения заключается в гибкости; оно 
позволяет принимать во внимание существо отдельных дел. 
Свобода действий связана с духом, а не с буквой закона, и это 
может позволить более эффективно проводить государствен-
ную политику, предоставляя управленцам свободу адапти-
ровать свои методы работы в свете накопленного опыта. Это 
полезно в новых областях государственной деятельности, по-
скольку позволяет управленцам справляться с новыми и, воз-
можно, непредвиденными обстоятельствами по мере их воз-
никновения. С другой стороны, усмотрение ставит гражданина 
в гораздо большую зависимость от управленца, особенно если 
последний не обязан сообщать гражданину причину, по кото-
рой усмотрение было осуществлено именно таким образом. Ус-
мотрение также открывает путь для противоречивых решений 
и требует гораздо более высокого уровня осторожности и вни-
мания со стороны управленца, осуществляющего его.

7. Осуществление власти, которая настолько неразумна, 
что ни один разумный человек4 не смог бы так использовать эту 
власть.

Несмотря на трудности разграничения между разумным 
решением и его противоположностью – неразумным, в мире 
общего права существует консенсус в том, что, когда лицо, при-
нимающее решения, принимает решение, которое не принял 
бы ни один разумный человек, это вполне может быть исполь-
зовано в качестве основания для судебного пересмотра.

К примеру, решение является неразумным, если оно на-
столько возмутительно, что ни один здравомыслящий человек 
его не поддержит [1]. 

В деле Уэднесбери, связанном с решением отказать под-
росткам в доступе в кинотеатр в воскресенье, предположитель-
но, для сохранения их морального здоровья, отказываясь вме-
шиваться в решение, лорд Грин отметил, что многие основания 
для пересмотра, подпадающие под рубрику «неразумность», 
значительно пересекаются.

Словами, которые неоднократно повторялись бесчислен-
ными судьями, его светлость сказал:

«Неразумность часто использовалось и часто используется 
в качестве общего описания того, чего нельзя делать. Например, 
лицо, наделенное благоразумием, должно, так сказать, долж-
ным образом руководствоваться законом. Он должен обратить 
свое собственное внимание на вопросы и факты, которые он 
обязан рассмотреть. Он должен исключить из своего рассмо-
трения вопросы, которые не имеют отношения к существу дела. 
Если он не подчиняется этим правилам, о нем действительно 
могут сказать, и часто говорят, что он действует «неразумно». 
Точно так же может быть что-то настолько абсурдное, что ни 
одному здравомыслящему человеку и во сне не могло бы при-
сниться, что это находится в пределах полномочий органа. К 
примеру, рыжеволосую учительницу уволили, потому что у 
нее были рыжие волосы [2]. 

В другом смысле это принятие во внимание посторонне-
го вопроса. Это настолько неразумно, что может быть описано 
как сделанное недобросовестно; и, на самом деле, все эти вещи 
противоречат друг другу [3].

3	 Сущность	упомянутой	дискреции	—	это	выбор,	усмотрение;	про-
тивоположность	–	долг,	обязанность,	императив.

4	 Усмотрение	может	быть	ограничено	путем	обеспечения	того,	что	
оно	должно	осуществляться	«разумно»	–	это	дает	лицу,	прини-
мающему	решения,	определенную	степень	свободы,	потому	что	
люди	могут	справедливо	расходиться	во	мнениях	о	том,	что	явля-
ется	разумным,	но	это	исключает	определенные	результаты	как	
неприемлемые.

Однако судьи неоднократно подчеркивали, что нельзя до-
пускать, чтобы основание «неразумности» открывало ворота 
для судебного пересмотра по существу решения или действия, 
принятого в рамках полномочий [4]. 

8. Осуществление власти таким образом, что результат 
осуществления власти является неопределенным; и

9. Любое другое осуществление власти таким образом, ко-
торый представляет собой злоупотребление властью;

10. Ошибка закона;
11. Решение было спровоцировано мошенничеством или 

мошенничество повлияло на него;
12. В остальном решение противоречило закону.
3. В Канаде, например, Верховный суд Канады постановил, 

что все, что делается государственными органами в рамках ре-
ализации государственной политики, должно быть включено в 
рассмотрение Канадского Верховного суда [5].

Согласно же французской модели5, предметом админи-
стративного права является государственная деятельность, осу-
ществляемая административными учреждениями. Существует 
вероятность того, что административное учреждение может 
участвовать в деятельности, которая носит публичный харак-
тер; например, регулирование частного бизнеса, такое как вы-
дача или аннулирование лицензии, или установление ставок, 
или установление стандартов безопасности и так далее, или в 
деятельности, которая носит частный характер, такой как вла-
дение имуществом и управление им и производство товаров 
и услуг для получения прибыли. Существует общее мнение о 
том, что, когда спор возникает в связи с деятельностью первой 
категории, он подпадает под сферу административного права 
- таким образом, это юрисдикция административных трибуна-
лов/судов [6].

Однако необходимо помнить, что судебный контроль сам 
по себе не может преодолеть неравенство политической власти.

4. Также одним из оснований для пересмотра решения яв-
ляются процессуальные ошибки, допущенные в ходе его при-
нятия.

Нарушение обязательных требований соответствующих 
процедур для принятия решения как правило бывает двух ти-
пов: отсутствие мотивировочной части и отсутствие надлежа-
щего согласования, с четким последовательным изложением 
фактов и цифр, лежащих в основе принимаемого решения [7].

Законодательство должно быть ясным и предсказуемым 
для тех, на кого оно распространяется, при том, что законные 
ожидания должны быть обоснованными не только нормами, 
правоприменительной практикой, но и конкретными обстоя-
тельствами дела [8].

Государственный орган не может налагать на гражданина 
обязательства, за исключением случаев, когда они строго необ-
ходимы в общественных интересах для достижения цели меры, 
предполагая наличие обоснованной взаимосвязи между целью 
и средствами.

Также государственный орган не может нарушать или 
злоупотреблять процедурой, предшествующей принятию ре-
шения – такие факты как предвзятость, отказ от проведения 
слушания или отсутствие доказательств должны подлежать су-
дебному рассмотрению.
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ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

Аржиловский Д. Е.

Григорьев А. С.

Киберпространство (или цифровая среда) — это про-
странство функционирования продуктов информацион-
но-коммуникативных технологий, позволяющих создавать 
чрезвычайно сложные системы взаимодействий агентов с 
целью получения информации, обмена и управления ею, а 
также установления социальных и иных связей в условиях 
множества различных сетей. Границы киберпространства 
не заканчиваются границами физического, они подвижны и 
изменчивы, их нельзя отобразить на физической карте или 
реконструировать в какую-либо реальную физическую мо-
дель. Киберпространство едино и неделимо границами на-
циональных государств и представляет собой бесконечные 
возможности для коммуникации [3].

Киберпространство нельзя представить без его субъек-
тов – пользователей безграничной коммуникационной сети, 
представляющей собой огромную часть повседневной жиз-
недеятельности человека в её максимально полной виртуаль-
ной проекции, и включающей в себя правовую психологию, 
идеологию и правовое поведение гражданина как в цифро-

вой среде, так и в реальной жизни. Данные аспекты взаимос-
вязаны и соотносятся, на наш взгляд, следующим образом: 
длительное социально-активное пребывание человека вну-
три сети формирует у него определённую модель поведения 
в реальности, внося в неё определённые коррективы и иска-
жения. Одновременно с этим социальные установки, приви-
ваемые человеку в процессе его воспитания в реальной жиз-
ни, а также социальные нормы материального мира (в том 
числе правовые) находят своё отражение в киберпростран-
стве, пусть и значительно отставая от стремительно развива-
ющихся общественных отношений в цифровой среде в пла-
не возможностей их успешного регулирования внешними 
средствами (правом). Правовое регулирование отношений в 
киберпространстве сегодня претерпевает значительные еже-
дневные изменения, побочной стороной которых являются 
многочисленные пробелы и коллизии правовых норм. В ре-
зультате на первый план в вопросах решения таких конфлик-
тов выходит правовое воспитание и гражданское правосо-
знание пользователей. Поэтому актуальной на сегодняшний 
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день с точки зрения позитивного развития правовой действи-
тельности представляется проблема правового воспитания и 
правосознания граждан в киберпространстве как эффектив-
ного регулятора социальных отношений в цифровой среде 
в условиях отсутствия (либо недостаточной эффективности) 
реальных правовых механизмов его регулирования.

Правосознание – форма общественного сознания, име-
ющая своим объектом регулируемые правом общественные 
отношения и представляющая собой систему правовых це-
лей, понятий, взглядов, представлений, чувств, настроений, 
эмоций, психических состояний и явлений лица. Право-
сознание по своей сущности носит активный характер, по-
скольку не только отражает объективную правовую действи-
тельность, но и творит её [7, c. 548].

Правовое воспитание – сложная и многоаспектная си-
стема деятельности государства, общественных организаций 
и отдельных граждан по передаче юридического опыта, это 
систематическое воздействие на сознание и поведение чело-
века в целях формирования высокого уровня правового со-
знания и правовой культуры [5, c. 162].

Нам представляется актуальным определение кибер-
пространства, раскрытое в трех различных перспективах:

1) физический аспект киберпространства
2) информационный аспект киберпространства
3) социальный аспект киберпространства [3]
Формирование правосознания и правовое воспитание 

как раз являются частью именно социального аспекта, в рам-
ках которого эти явления и стоит подробнее рассмотреть.

Решение проблемы соотношения категорий правосо-
знания, правового воспитания и киберпространства ставит 
перед нами ряд вопросов:

1. Чем характеризуется правовое бытие современного 
человека в киберпространстве и какие черты оно носит?

2. Какие проблемные аспекты правосознания возникают 
в связи с пребыванием человека в цифровой среде и каким 
образом они влияют на правовое мировоззрение масс насе-
ления?

3. Какова роль правового воспитания в становлении за-
конопослушной личности в условиях жизни по другую сто-
рону экрана?

4. Как можно совершенствовать процесс правового вос-
питания граждан и избегания деформаций правосознания в 
процессе взаимодействия граждан в современном цифровом 
мире?

Ответы на эти вопросы неочевидны, однако можно с 
уверенностью сказать, что пребывание человека в киберпро-
странстве приводит как к положительным, так и к отрица-
тельным с точки зрения права последствиям.

К первым относится возможность в любой момент об-
ратиться к источникам права, научным трудам и иной пра-
вовой информации, провести её анализ и анализ связанных 
документов через сеть гиперссылок, а также ознакомиться с 
комментариями и правоприменительной практикой. Так-
же можно получить практически мгновенную онлайн-кон-
сультацию по правовым вопросам, через онлайн-формы и 
матрицы автоматически сформировать и загрузить нужный 
юридический документ (например, формы для создания 
типового договора купли-продажи). Благодаря этому пра-
вовая материя предстаёт перед субъектом в доступной для 
ознакомления и обыденного толкования форме, что может 
сподвигнуть к её изучению и активному использованию как 
онлайн, так и в реальной жизни, а, значит, положительно ска-
зывается на развитии правосознания пользователей в целом.

Ещё один положительный аспект правосознания в ки-
берпространстве заключается в его гибкости, пластичности 
и способности очень быстро воспринимать те или иные со-
циальные новшества, формируя правовую позицию по отно-
шению к ним. Учитывая свойство закона заметно отставать от 
развития общественных отношений в цифровой среде, раз-
витие такого свойства правосознания в киберпространстве 
представляется важным и необходимым к рассмотрению 
правовой наукой.

Также стоит упомянуть положительное влияние киберс-
реды на правосознание благодаря публичному характеру 
поведения гражданина в ней и возможности гражданско-
го общества контролировать возможную антисоциальную 
деятельность пользователей. Эти условия так или иначе за-
ставляют пользователя задумываться о последствиях своих 
высказываний и действий в сети (включая противоправные) 
под угрозой предания их огласке и осуждению, что создаёт 
дополнительный рычаг гражданского и внутреннего соци-
ально-психологического контроля в отсутствие таковых со 
стороны права.

Вместе с тем, постоянное и длительное по времени пре-
бывание в киберпространстве, по нашему мнению, несёт в 
себе также предпосылки для деформации правосознания и 
правового поведения граждан (часть которых логически яв-
ляется обратной стороной описанных выше положительных 
сторон):

1. Обилие правовой информации, зачастую устаревшей, 
никем не очищается и не модерируется (сюда мы относим 
устаревшие правовые нормы; труды ученых-юристов, содер-
жащие неактуальную информацию, но позиционируемую 
авторами электронных ресурсов в качестве актуальной, како-
вой она была на момент публикации; обилие мнений, кон-
текстов и дискурсов, основанных на субъективном и крайне 
узком восприятии гражданами правовой реальности, а не 
научном и практико-ориентированном подходе к решению 
реальных задач и др.).

2. Широкий доступ граждан (в том числе большой части 
несовершеннолетних) к противоправному контенту, способ-
ному привести к деформациям правосознания вплоть до его 
перерождения (и, как следствие, противоправному поведе-
нию).

3. «Думскроллинг» и формирование психологической 
зависимости гражданина информации сугубо негативного 
характера (тем не менее, вызывающей в сети наибольший 
резонанс), длительный и ежедневный контакт с которой 
способен вызвать отрицательное отношение к праву как к 
эффективному и работающему регулятору общественных 
отношений.

4. Пренебрежительное отношение к институту частной 
цифровой собственности и легальным механизмам её купли-
продажи (плагиат, пиратство, незаконное присвоение автор-
ства контента и др.).

5. Влияние на носителя правосознания правовых устано-
вок, психологии и поведения других пользователей в отсут-
ствие способности к их анализу и критическому мышлению в 
целом, отсутствие в реальной действительности авторитетов, 
способных сформировать, либо скорректировать правовое 
поведение гражданина.

6. Отдельным заслуживающим внимания фактором де-
формации правосознания нам представляется анонимность 
граждан в сети. Взгляды по этому поводу делятся, исследо-
ватели и практики до сих пор не пришли к единому мнению 
о том, является ли анонимность благом и необходимостью с 
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точки зрения права и правосознания, либо же наносит ему 
непоправимый ущерб. Р. В. Федоров, рассматривая фено-
мен анонимности в сети Интернет, отмечает такие причины 
использования анонимных технологий гражданами в сети, 
как цензура, предотвращение отслеживания и интеллекту-
ального анализа данных, страх возмездия за свои действия 
[9] (включая правомерные, однако потенциально способные 
нанести репутационный или моральный вред другим поль-
зователям). Описанные факторы в своей совокупности по-
рождают эффект отчуждения человека от правовых методов 
решения проблем, поскольку такой способ несовместим с 
анонимностью, предполагая идентификацию конкретных 
субъектов права, а в условиях недостаточной степени регули-
рования правом отношений в сети, анонимность в киберпро-
сторанстве является главным орудием превентивной защиты 
гражданина от внешних угроз.

Определённо стоит отметить и фактор стремительно-
го развития киберпреступности, представляющей собой не 
только сферу нарушения действующего законодательства, но 
также источник давления и угроз психологическому благо-
состоянию пользователя. Ряд авторов относят сюда возмож-
ность использовать цифровую среду для воспроизведения 
внутри неё противоправных действий путём опосредован-
ной коммуникации (например, в многопользовательских 
играх) в условиях размытия в сознании гражданина грани-
цы виртуального и реального. Сюда же относятся различные 
виды антисоциальной и противоправной деятельности, та-
кие как распространение порнографии, проституция (в том 
числе путём подмены реальной личности через виртуальный 
аватар), азартные игры и мошенничество с использованием 
аватара, агрессивное и жестокое поведение в игровых вирту-
альных взаимодействиях, имеющее шанс выйти за пределы 
киберпространства в реальную жизнь [1]. Из этого можно 
сделать вывод, что наличие самой лишь потенциальной воз-
можности безнаказанного совершения подобных действий 
формирует у пользователя предрасположенность к проти-
воправному поведению, которое в отсутствие воспитания и 
психологической уязвимости способно реализоваться уже 
в реальности. В особенности это характерно для общества, 
которому присуща внутренняя экономическая и политиче-
ская нестабильность, культурная разобщённость, отсутствие 
развитых институтов гражданского общества и иные негатив-
ные факторы, способные стать дополнительным стимулом 
противоправного поведения и деформации правосознания, 
формируемого в цифровой среде как сфере избегания дей-
ствительности, не удовлетворяющей потребности гражда-
нина в комфорте и безопасности (в частности, в отсутствие 
юридических гарантий такого комфорта).

Правосознание граждан современной России характе-
ризуется рядом признаков, которые, по мнению исследова-
телей, свидетельствуют о крайне нестабильном состоянии 
правосознания нашего общества и медленном характере его 
развития. В частности, ученые отмечают утрату веры граждан 
в стабильность и незыблемость закона и возможность беспре-
пятственно его интерпретировать в контексте, узко заданном 
новостной повесткой в условиях невозможности, либо неже-
лания пользователя разбирать и критически воспринимать 
ситуацию с точки зрения права. Ряд ученых придерживают-
ся мнения, что «непрерывное изменение практически всего 
законодательства, внесение бесконечных поправок и коррек-
ций в уже принятые законодательные акты приводит к уко-
ренению представлений о полной произвольности законов», 
что определяет и отношение к праву в целом [6]. Киберпро-

странство же, в данном случае, даёт лицу, не следящему за 
развитием законодательства, и далёкому от сферы юридиче-
ской практики обширное поле для своевольной интерпре-
тации существующих и применяемых норм, и, что главное, 
обмена результатами этой интерпретации с массами других 
пользователей, следствием чего является тотальное искаже-
ние правовой действительности в правосознании граждан 
вплоть до его деформации.

Проблемы же правового воспитания в сети Интернет, 
как основного действенного способа предотвратить негатив-
ное влияние киберпространства на правосознание, на наш 
взгляд, заключаются в следующих ключевых аспектах:

1. Отсутствие систематики и методики такого воспита-
ния.

2. Отсутствие правового регулирования и классифика-
ции деятельности субъектов правового воспитания, её раз-
розненность.

3. Широкие возможности для интерпретации правовых 
явлений субъектом в отсутствие понимания контекста проис-
ходящего и способности соотносить его с реальной правовой 
действительностью в повседневных её проявлениях.

4. Отсутствие возможностей применения знаний, по-
лученных в результате правового воспитания, в киберпро-
странстве в условиях наличия в нём ситуаций, где такие зна-
ния могли бы быть использованы по аналогии с ними же в 
жизни. Например, знания об особенностях и последствиях 
кражи интеллектуальной собственности в реальном мире 
могут нивелироваться возможностью безнаказанно и, в от-
дельных случаях, с выгодой для себя осуществить подобное 
в сети. С данным аспектом непрерывно связан такой нега-
тивный фактор, как непризнание гражданами социальной 
справедливости существующих законов, что способно сни-
зить эффективность самых лучших социальных принципов, 
от которых законодательство к тому же еще весьма далеко 
[6]. Эта проблема в ещё большей степени саботирует право-
вое воспитание пользователя, в глазах которого социальная 
несправедливость и неспособность её урегулировать с помо-
щью правовых методов компенсируется широкими возмож-
ностями её избегания в сети, либо вовсе использовать эту си-
туацию в своих корыстных целях.

В последние годы активное развитие в юридической на-
уке получила категория «информационно-правовое воспи-
тание», представляющая собой масштабную систему юриди-
ческого всеобуча в условиях постоянного возрастания потока 
правовой информации, где особая роль отводится СМИ, а 
также телематическим сетям, эффективным информацион-
ным технологиям и крупномасштабным автоматизирован-
ным информационным системам, целью которых является 
обеспечение прикладной направленности восприятия и 
осознания теоретико-правовых знаний и навыков для эффек-
тивного применения правовых норм в повседневной обще-
ственной жизни [4, c. 72]. Авторы относят к ним такие госу-
дарственные автоматизированные системы как «Выборы», 
«Правосудие», «Управление», информационно-справочные 
системы «Консультант плюс», «Гарант» и др.

Однако, любой интернет-источник, будь то новостной 
портал или информационная система, теряет свои воспи-
тательные или просветительские функции без надлежащей 
интерпретации и разъяснения гражданам сущности явлений 
и ситуаций, в рамках которых содержащаяся в данных си-
стемах информация может быть реализована надлежащим 
с точки зрения права образом, а, стало быть, которые могут 
стать уже активным агентом правового воспитания.
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Со ссылкой на традиционное в научной среде опреде-
ление правового воспитания, нам представляется необходи-
мым значительно расширить указанное понятие «инфор-
мационно-правовое воспитание», включив в него, помимо 
информационных систем и сетей, ещё и разветвлённую сеть 
квалифицированных агентов: просветительских онлайн-
проектов, онлайн консультантов, правовых марафонов и 
олимпиад, курсов повышения квалификации для работни-
ков юридической сферы; telegram-каналов, публикующих 
актуальную правовую информацию и содержащих в своих 
публикациях авторское освещение описываемых событий с 
точки зрения активной гражданской позиции, законности и 
надлежащего правового поведения с целью формирования 
у пользователя уважительного отношения к праву и закону.

Помимо этого, в рамках правового воспитания граждан 
и недопущения негативного влияния цифровой среды на 
их правосознание, разумными представляются следующие 
меры:

1. Создание информационных систем и платформ для 
активного правового просвещения граждан, модерируемых 
квалифицированными пользователями из юридической сре-
ды; разработка (в том числе законодательная) критериев для 
отбора модераторов и лиц, осуществляющих и сопровожда-
ющих указанные процессы.

2. Информационная поддержка, финансирование и по-
пуляризация ресурсов, каналов, площадок, транслирующих 
актуальную правовую повестку с позиций уважения к зако-
ну, неприятия противоправного поведения и любой деструк-
тивной с точки зрения права активности, а также последова-
тельного противодействия ей.

3. Просветительская деятельность в школах и вузах, на-
правленная на формирование у граждан навыков правового 
поведения в сети, информационной гигиены, трансляции и 
распространения активной гражданской позиции и уваже-
ния к праву и законности среди пользователей.

4. Совершенствование законодательства в сфере IT и 
информационных технологий, в частности создание прин-
ципиально нового понятийно-категориального аппарата, 
не допускающего двойственного или неверного толкования 
гражданами (в том числе практикующими юристами) но-
вых терминов из рассматриваемой области (стриминг, до-
нат, блокчейн, майнинг, биткойн, data science, big data и др). 
Введение в сферу правового регулирования новых правовых 
институтов, объект которых представлен исключительно в 
виртуальной среде и разъяснение их сущности населению 
(кража игровых предметов, «читерство» в командных играх, 
интернет-сталкинг, NFT («non-fungible tokken») предметы с 
их признаками и особенностями и др.).

5. Эффективная борьба с киберпреступностью, своевре-
менное выявление поведенческих предпосылок со стороны 
пользователей, действия и высказывания которых в дальней-
шем могут перерасти уже в реальные противоправные акты 
(оскорбления, кибербуллинг, киберсталкинг, угрозы и др.).

6. Своевременная реакция администраторов виртуаль-
ных площадок, социальных сетей и других ресурсов на лю-
бые проявления антисоциального поведения граждан как 
фактор формирования у пользователей убеждения в своей 
безопасности, неотвратимости наказания для лиц, реализу-
ющих признаки противоправного поведения в сети.

В. Н. Гуляихин отмечает, что СМИ (а киберпространство 
в качестве агента правовой социализации к ним наиболее 
приближено) оказывают мощное воздействие на мировоз-
зренческие позиции человека. В информационном обществе 

люди в значительной мере усваивают правила поведения и 
правовые установки благодаря влиянию на их мировоззре-
ние средств массовой информации, которые оказывают воз-
действие на процесс формирования системы аксиолантов 
правовой культуры и процесс правового воспитания [2, c. 
104]. В своём тезисе автор ссылается на труды английского 
социолога Н. Смелзера, по мнению которого влияние совре-
менных СМИ (а в случае с киберпространством это влияние 
представляется в разы больше) на детей и молодёжь не менее 
значительно, чем воздействие на них родителей [8].

Отсюда можно сделать главный вывод о том, что поми-
мо представленных в сети агентов правовой социализации 
и правового воспитания, первичная роль в формировании 
правосознания граждан отводится семье как агенту первич-
ной социализации. Именно нормы правового поведения, 
усваиваемые в семье, по мере дальнейшей жизнедеятель-
ности гражданина так или иначе будут реализовываться в 
киберпространстве. Качественное и систематическое усвое-
ние норм правомерного поведения в семье в процессе вос-
питания личности повышает потенциальный шанс того, что 
гражданин будет адекватно воспринимать правовую инфор-
мацию в сети и реализовывать свои права в киберпростран-
стве надлежащим с точки зрения права и морали образом. 
Поэтому правовое воспитание в условиях семьи продолжает 
оставаться первичным и определяющим в эпоху стремитель-
ного развития интернет-технологий и киберпространства.
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Поставка товаров в современном мире уже давно яв-
ляется одним из основных и наиболее популярных видов 
гражданско-правовых взаимоотношений между различны-
ми субъектами, причем на государственном, так и на между-
народном уровне. В настоящее время торговля различными 
товарами является крайне распространенным бизнесом и 
большинство отношений в данной сфере строятся на осно-
ве поставки различных товаров большими или маленькими 
партиями для последующей реализации [3, с. 49].

Так происходит потому, что договор поставки при-
меним для всего товарооборота, который представлен 
на современном рынке товаров и услуг. В каждой сфере 
хозяйственной деятельности для осуществления любой 
предпринимательской деятельности предприниматель 
нуждается в сырье, товарах и продукции для того, что-
бы, преобразовав их, получить готовую для реализации 
продукцию и предложить её для покупки потребителям. 
Большая популярность договора поставки в настоящее 
время объясняется тем, что, как уже указывалось ранее, 
наша страна в начале 90-х годов прошлого столетия, по-
сле распада СССР и образования Российской Федерации, 
перешла от командной модели экономики к рыночной. 
Основной движущей силой рыночной экономики, как из-
вестно, является бизнес и предпринимательство. Соответ-
ственно, уже на протяжении двадцати с лишним лет граж-
данско-правовое регулирование договора поставки, ввиду 
своей актуальности, находится под пристальным внимани-
ем со стороны ученых, специалистов и предпринимателей, 
которые ежедневно сталкиваются с ним в своей практиче-
ской деятельности для получения прибыли. 

Договор поставки во все времена на большинстве этапов 
развития отечественного гражданского законодательства за-
нимал важное место в числе других видов гражданских пра-
воотношений [2, с. 10]. Во многом так получилось потому, 
что экономические, торговые связи между различными субъ-
ектами в нашей стране имеют вековые корни и традиции. 
Издревле люди покупали и продавали друг другу различ-
ные товары, но помимо условий продажи обговаривались и 
принимались во внимание условия доставки, получения того 
или иного товара. Это способствовало формированию и ста-
новлению правил поставки, которые впоследствии приобре-
ли законную форму. Говоря предметнее, до нашего времени 
дошли исторические сведения, свидетельствующие о том, что 
еще в нормах дореволюционного российского гражданского 
законодательства содержались положения, регулировавшие 
поставку товаров. Отдельно отметим, что уже тогда её вос-
принимали в качестве обособленного вида правоотношений, 
которому присущи персонифицированные особенности. 

Современные реалии объективной правовой действи-
тельности формируют собственную нормативную повестку, 
которой присущи иные правила и особенности. Договор 
поставки сохранил своё важное место в ряду возможных 
гражданско-правовых отношений и нашёл справедливое 
отражение в нормах действующего законодательства. Для 
того чтобы глубже понять и разобраться, что на сегодняш-
ний день следует понимать под договором поставки, в пер-
вую очередь, необходимо определиться с тем, какой смысл 
законодатель вкладывает в данное правовое явление, так как 
с этого принято начинать любую исследовательскую деятель-
ность. 
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Легальное понятие договора поставки нашло своё от-
ражение в статье 506 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее по тексту – ГК РФ): «По договору поставки 
поставщик-продавец, осуществляющий предприниматель-
скую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок 
или сроки производимые или закупаемые им товары поку-
пателю для использования в предпринимательской деятель-
ности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 
домашним и иным подобным использованием».

Наличие данного определения – очевидное преимуще-
ство, так как это позволяет выработать единый подход к их 
трактовке и пониманию. Исходя из практики изучения и ис-
пользования иных гражданско-правовых институтов, кото-
рые лишены подобной официальной трактовки со стороны 
законодателя, очевидно, что это негативным образом ска-
зывается на их теоретическом осмыслении и практическом 
применении. Отсутствие легального определения зачастую 
порождает активные дискуссии в юридической доктрине от-
носительно того, каким образом следует трактовать то или 
иное явление, что приводит к путанице и неразберихе. В на-
шем случае сформированная законодателем дефиниция хоть 
и обладает общим характером, но всё же отвечает на главный 
вопрос: что такое договор поставки? Для понимания данного 
общего подхода необходимо осознавать базовый принцип, 
согласно которому происходит закрепление того или иного 
понятия в современных кодифицированных нормативных 
правовых актов, коим является ГК РФ. Ввиду того, что ука-
занный кодекс предполагает регулирование целого комплек-
са правоотношений, любая закрепленная им дефиниция 
должна соответствовать принципам краткости, понятности 
и лаконичности, при этом, не теряя, в сущности. По нашему 
мнению, понятие договора поставки, закреплённое законо-
дателем, вполне соответствует обозначенным принципам.

Еще одним очевидным преимуществом сформулиро-
ванной законодателем легальной дефиниции, на наш взгляд, 
является то, что она позволяет, путем глубокого анализа, вы-
явить и детально рассмотреть присущие договору поставки 
признаки, которые позволят шире взглянуть на его правовую 
природу и сущность. Помимо этого, рассмотрение призна-
ков договора поставки поспособствует разграничению его с 
другими однородными гражданско-правовыми явлениями.

Первый, важнейший признак договора поставки, позво-
ляющий глубже взглянуть на его правовую природу в том, 
что обе стороны договора, именуемые поставщиком-продав-
цом и покупателем, законодателем наделяются качествами 
субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность. Дословно трактуя сформулированную законодателем 
дефиницию, мы видим, что поставщик-продавец непосред-
ственно осуществляет предпринимательскую деятельность, 
а покупатель, принимающий поставленные товары, исполь-
зует их в собственной предпринимательской деятельности. 
Рассуждая логически, приходим к выводу, что со стороны 
поставщика-продавца могут выступать либо юридические 
лица в том или ином виде, либо индивидуальные предпри-
ниматели. Обычное физическое лицо поставщиком по дого-
вору поставки быть не может, тогда как покупателем вполне 
может быть любое физическое лицо, ограничения касаются 
лишь целей, для которых поставляются товары. К примеру, 
покупатель принял по договору поставки товары, но он толь-
ко планирует зарегистрироваться в качестве индивидуально-
го предпринимателя. 

Второй существенный признак связан с происхождени-
ем поставляемых товаров. По замыслу законодателя, такие 
товары должны быть закуплены или самостоятельно произ-
ведены поставщиком-продавцом. В качестве примера мож-
но смоделировать следующую наиболее вероятную практи-
ческую ситуацию: поставщик-продавец является фермером 
и самостоятельно производит молочную продукцию для 
последующей реализации. Он зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя. Между ним и поку-
пателем, которые также является индивидуальным пред-
принимателем, заключен договор поставки производимой 
поставщиком молочной продукции, которую покупатель 
реализует в рамках розничной продажи в собственном ма-
газине. 

Третий отличительный признак – закрепление в дого-
воре поставке строго оговоренных сроков, в рамках которых 
реализуется поставка товаров. Это вполне логичное условие, 
так как товары приобретаются покупателем для использо-

вания в предпринимательской деятельности, которую необ-
ходимо планировать. Современные предпринимательские 
отношения направлены на извлечение максимальной эко-
номической выгоды. Чтобы достичь максимальной выгоды, 
необходимо соблюдать ряд условий, одним из которых яв-
ляется строгое соблюдение сроков поставки оговоренной 
договором продукции. Во многом по этой причине, учиты-
вая практические реалии реализации современных обще-
ственных отношений, законодатель сформулировал понятие 
именно таким образом.

Четвертый признак, который прямо не вытекает из сфор-
мулированной законодателем дефиниции, но непосредствен-
но исходит из сложившейся практики, состоит в длящемся 
характере взаимоотношений между сторонами по договору 
поставки. Об этом свидетельствуют, в частности, положения 
статьи 508 ГК РФ, которая регулирует периодичность поставок. 
Таким образом, классический договор поставки подразумева-
ет некую регулярность передачи товаров и множественность 
партий. Например, на основании такого договора произво-
дитель может закупать у поставщиков комплектующие, необ-
ходимые для производства, либо может сам поставлять свои 
товары в торговую сеть или на склад дилера.

Правовая природа договора поставки проявляется при 
рассмотрении его сквозь призму важности и необходимости 
развития предпринимательской деятельности, а особенно 
сферы малого и среднего бизнеса, для эффективного и ди-
намичного роста экономических показателей государства [1, 
с. 145]. Без договора поставки развитие сферы предприни-
мательских отношений в полной мере было бы невозможно, 
что негативным образом сказалось бы на экономике государ-
ства и его ВВП. Договор поставки опосредует процессы то-
варного обмена в обществе, в частности, он направлен мате-
риально-техническое обеспечение субъектов хозяйствования. 
Действительно, договор поставки выступает в качестве уни-
версального юридического способа обмена товара на денеж-
ные средства, позволяющей существенным образом влиять 
на общественные отношения, направлять и регулировать их 
с помощью действующего гражданского законодательства. 
Высокая роль и значение договора поставки проявляется 
так же в том, что он выступает в качестве связующего звена 
между лицом, которое желает получить какой-либо товар и 
лицом, которое производит или владеет данным товаром и 
желает реализовать его в обмен на денежные средства.

Подводя итог исследованию, нам хотелось бы отметить, 
что правовая природа договора поставки, в первую очередь, 
проявляется при обращении к его практической составляю-
щей. Сегодня он по-прежнему базируется на фундаменте куп-
ли-продажи, однако приобрёл собственные черты, признаки, а 
также вырос в рамках самостоятельного значения. Год от года 
правоотношения в указанной сфере развиваются, разрастают-
ся, приобретают все более существенное значение для роста 
экономики государства. Безусловно, нормативно-правовая база 
тоже должна соответствовать меняющимся условиям и акту-
альным тенденциям. Смоделировав ситуацию, при которой 
мы исключаем договор поставки из действующего законода-
тельства, получаем очевидные затруднения в процессе благо-
приятного функционирования торгово-рыночных отношений. 
Без договора поставки невозможно представить себе современ-
ную экономическую реальность, в которой многочисленные 
субъекты хозяйствования реализуют свои права и обязанности 
в покупке и продаже товаров. Еще раз подчеркнём, что легаль-
ная дефиниция договора поставки, сформулированная законо-
дателем, является, на наш взгляд, корректной и грамотной. Она 
позволяет вычленить уникальные признаки договора поставки, 
что и удалось сделать в рамках данного исследования.
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В юридической доктрине и практике некоторых стран 
наследственный договор рассматривается в качестве основа-
ния наследования наряду с завещанием и законом, что неред-
ко вызывает вопросы о его роли и месте среди способов рас-
поряжения имуществом наследодателя. Мы полагаем, что 
конструкция наследственного договора расширяет действие 
принципа диспозитивности в правоотношениях между чле-
нами семьи, позволяет обеспечить реализацию достигаемых 
де-факто в семьях договоренностей о наследовании имуще-
ства, а также о порядке содержания отдельных членов семьи. 

Наибольшее признание и развитие рассматриваемый 
институт наследственного права получил в Федеративной 
Республике Германия, Великобритании и Швейцарии. В ФРГ 
договором регулируется 15% наследственных отношений, в 
Англии – 46,8%, а в Швейцарии – 75%. Между тем, законо-
дательство Франции, Италии, Испании и Португалии уста-
новило ограничения в части регулирования наследственных 
отношений с помощью наследственного договора. 

Проведенный нами анализ правоприменительной прак-
тики по указанной проблеме, свидетельствует об отсутствии 
устойчивого единообразного подхода к применению этого 
вида гражданско-правовых договоров. 

На наш взгляд, использование договора в наследствен-
ных отношениях напрямую связано с правовой природой и 
эффективностью модели самого договора, а также с нацио-
нальными особенностями регулирования наследственных 
правоотношений, актуальными на современном правовом 
этапе развития государства и общества.

Касаясь истории возникновения и развития наследствен-
ного договора, важно отметить, что данный институт наслед-
ственного права возник в Древнем Риме в постклассический 
период и развивался как договор о доверии. Так, по соглаше-
нию главы семьи и эманципированных им сыновей домовла-

дыка мог установить свое право наследования определенной 
доли в их имуществе, т. е. назначить себя наследником в дого-
ворном порядке [5]. Указанное соглашение рассматривается 
многими цивилистами как прообраз наследственного дого-
вора.

В конце XIX–XX идея наследственного договора полу-
чила широкое распространение в Германии, что обусловило 
его подробное регулирование в немецком законодательстве. 
Так, согласно наследственный договор носит двойственный 
характер, одновременно выступая соглашением и распоря-
жением на случай смерти.

Исходя из анализа положений ГГУ и правопримени-
тельной практики, можно сделать вывод, что договор о на-
следовании является традиционным институтом для немец-
кого наследственного права.

Гаджиев А. А. обращает внимание на то, что анализ со-
держания Директивы ЕС № 650/2012 «О компетенции, под-
лежащем применению праве, признании и исполнении ре-
шений, акцепте и исполнении публичных свидетельств по 
наследственным делам, а также по вопросу о введении едино-
го европейского свидетельства о наследстве» позволяет сде-
лать вывод о том, что именно основополагающие элементы 
и признаки института наследственного договора Германии 
легли в основу общеевропейской политики унификации на-
следственных отношений [1].

Статья 3 Директивы ЕС № 650/2012 определяет понятие 
наследственного договора и устанавливает правила его за-
ключения и исполнения. Согласно статье 3, наследственный 
договор - это договор, заключенный между лицом, которое 
имеет право на наследство, и другим лицом, которое имеет 
право на наследство или которое будет наследником после 
смерти первого лица. Наследственный договор может ка-
саться всего наследства или его части, а также может быть за-
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ключен как до, так и после открытия наследства. Директива 
устанавливает правила, которые должны соблюдаться при 
заключении наследственного договора. В частности, договор 
должен быть заключен в письменной форме и подписан обе-
ими сторонами. Договор также должен содержать ясное и 
однозначное описание имущества, которое будет передано 
от одного лица к другому. Кроме того, статья 3 устанавли-
вает правила исполнения наследственного договора. В соот-
ветствии с этими правилами, наследственный договор может 
быть исполнен только после открытия наследства. Если дого-
вор был заключен до открытия наследства, то он может быть 
исполнен только в том случае, если он не противоречит за-
конодательству страны, где наследство открыто.

Таким образом, статья 3 Директивы ЕС № 650/2012 опре-
деляет понятие наследственного договора и устанавливает 
правила его заключения и исполнения. Эти правила направ-
лены на защиту прав наследников и обеспечение справедли-
вого распределения наследства.

Согласно австрийскому гражданскому кодексу, договор 
о наследовании также имеет двойственную природу, однако 
он является разновидностью брачного пакта, который может 
заключаться только между супругами. При этом допускает-
ся заключение договора между помолвленными лицами при 
условии последующего бракосочетания [3].

В Англии возможность заключения наследственного 
договора была установлена в 1769 г., после решения по делу 
Дюфур против Перейры. В судебном акте указывалось то, что 
муж и жена могут заключить соглашение, по которому каж-
дый из них назначает своего супруга или третье лицо наслед-
ником. Договор назывался «зеркальным завещанием». Но 
позже судебная практика в Англии начала трактовать «зер-
кальное завещание» как гражданско-правовой договор [4].

По гражданскому кодексу Швейцарии наследственным 
договором признается смешанное гражданско-правовое со-
глашение, по которому одна из сторон – наследодатель – на-
значает по своему усмотрению другую сторону или третье 
лицо наследником или устанавливает завещательный отказ. 
При этом необходимо отметить, что многие существенные 
вопросы наследственных договоров остаются прямо неурегу-
лированными в праве Швейцарии и разрешаются в доктри-
нальной литературе и существующей судебной практике [2].

Теория и практика наследственного права в Швейцарии 
и Великобритании имеют свои особенности и отличия.

В Швейцарии наследственное право регулируется граж-
данским кодексом, который определяет правила наследова-
ния имущества. В соответствии с этим кодексом, наследствен-
ное право основывается на принципе свободы завещания, что 
означает, что каждый имеет право завещать свое имущество 
любым лицам, которые ему нравятся. Однако закон также 
устанавливает минимальные права наследников, которые не 
могут быть лишены.

В Великобритании наследственное право регулируется 
законом о наследовании 1925 года, который также определя-
ет правила наследования имущества. В соответствии с этим 
законом, наследственное право основывается на принципе 
близости родства, что означает, что наследниками являются 
ближайшие родственники умершего. Однако закон также 
предусматривает возможность завещания имущества лю-
бым лицам, которые ему нравятся. 

В обоих странах наследственное право имеет свои осо-
бенности и может быть изменено в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств. В Швейцарии, например, существует воз-
можность установления запрета на завещание имущества, 
если это необходимо для защиты интересов наследников. В 
Великобритании также существует возможность оспарива-
ния завещания в суде, если оно было составлено под влияни-
ем обмана или принуждения. 

Таким образом, теория и практика наследственного 
права в Швейцарии и Великобритании имеют свои особен-
ности и различия, но в целом они основываются на принци-
пах свободы завещания и близости родства. В обеих странах 
также существуют ограничения на наследование имущества, 
например, в случае наличия долгов умершего или если на-
следник был лишен прав наследования по решению суда.

 Наследственный договор был внедрён в Гражданский 
кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 19 
июля 2018 года № 217-ФЗ. 

Согласно пояснительной записке к проекту вышеу-
казанного федерального закона «все большее число рос-
сийских граждан обращается к нотариусам с просьбой 
удостоверить их договоренности с иными членами семьи, 
посвященные порядку распределения наследства и содер-
жания отдельных членов семьи после смерти наследодате-
ля. Потребностям таких семей отвечают предусмотренные 
законопроектом конструкции совместного завещания и 
наследственного договора, в том или ином виде присут-
ствующие в настоящее время в праве многих государств, 
в том числе относящихся к континентальной правовой 
семье. конструкции наследственного договора предлага-
ется при сохранении принципа действия своей волей и 
в своем интересе предусмотреть ряд мер, направленных 
на обеспечение интересов других лиц, участвующих в на-
следственном договоре. Возможность заключить соглаше-
ние о порядке перехода имущества после смерти одного 
из членов семьи позволит уменьшить число конфликтных 
ситуаций в семьях, а нотариальное удостоверение такого 
соглашения будет гарантировать отсутствие дефектов воли 
наследодателя. Заключение такого соглашения не только с 
юридической стороны гарантирует его действительность, 
но и с психологической стороны создаст препятствия для 
его оспаривания, поскольку члены семьи участвовали в его 
заключении непосредственно»1.

Хотя и прошло несколько лет с появления наследствен-
ного договора, этот институт не получил широкого распро-
странения в Российской Федерации. Также отсутствует соот-
ветствующая статистика и анализ материалов нотариальной 
практики [3].

По нашему мнению, редкое обращение наших соотече-
ственников к институту наследственного договора, связано с 
тем, что наследование по закону и наследование по завеща-
нию наследодателя сохраняют наибольшую актуальность, а 
наследственный договор необходим только относительно не-
большому проценту общества.

На наш взгляд, чтобы решить существующие проблемы 
в этой области, нужно обратить внимание законодателя на 
недостатки института наследственного договора.

Мы согласны с мнением Гаджиева А. А. о том, что 
произвольное включение статьи 1140.1 ГК РФ в главу 62, 
посвященную определению правил наследования по 
завещанию, которое в отличие от наследственного до-
говора по правовой природе является односторонней 
сделкой является критическим аспектом, усложняющим 
роль и место юридический конструкции наследственного 
договора в современном российском гражданском прав, 
и считаем, что необходимо определить место наслед-
ственного договора в системе российского наследствен-
ного права, выделив специальную главу в Гражданском 
кодексе РФ.
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ГРАЖДАНСКОЕПРАВОГРАЖДАНСКОЕПРАВОГРАЖДАНСКОЕПРАВО

Гусева А. А.

Имущество не может быть истребовано у добросовест-
ного приобретателя, за исключением случая, если оно изна-
чально выбыло из владения собственника помимо его воли1.

Следовательно, добросовестность / недобросовестность 
приобретателя имущества является одним из юридически 
значимых обстоятельств, которое суд должен установить при 
рассмотрении спора.

1. Объективная и субъективная добросовестность
Российское гражданское право знает два вида добросо-

вестности: объективную и субъективную [8] [2].
Объективная добросовестность – это принцип права2. 

Он представляет собой правовой стандарт поведения, требу-
емый от участников гражданских правоотношений (внешнее 
мерило), инструмент смягчения формализма закона и пре-
одоления строгостей права [9], [10], [11], [17], [18]. Принцип 
добросовестности выполняет корректирующую функцию и 

1	 Статьи	301	и	302	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	
(часть	первая)	от	30.11.1994	№	51-ФЗ	(далее	–	ГК	РФ)	//	Собрание	
законодательства	РФ,	05.12.1994,	№	32,	ст.	3301.

2	 Пункт	3	статьи	1	ГК	РФ.

«призван исправлять ситуации, когда использование, приме-
нение формальных норм в конкретной ситуации не соответ-
ствует цели правового регулирования» [8, с. 180, 256].

Под субъективной добросовестностью понимают «из-
винительное незнание о фактах или правах других лиц» [1], 
«извинительную неосведомленность о субъективных правах 
другого лица или о фактах, знание о которых побудило бы 
его воздержаться от приобретения соответствующих субъек-
тивных прав вообще или приобрести их на других условиях» 
[3], «извинительное незнание … об обстоятельствах, препят-
ствующих или исключающих возможность приобретения» 
[16].

Ученые определяют извинительное незнание как «не-
ведение некоторых обстоятельств, с наличностью которого 
закон считает возможным связать те или иные юридические 
последствия» [9], «незнание о фактическом наличии права на 
отчуждение у соответствующего лица» [7].

К. И. Скловский указывает, что «добросовестность состо-
ит в извинительном незнании фактов; незнание права тако-
вым быть не может» [12], [19].
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Деление добросовестности на объективную и субъектив-
ную признается, на наш взгляд, большинством ученых-юри-
стов. Однако высказывается и критика в адрес такого деления.

М. А. Ерохова отмечает, что в спорах об истребовании 
имущества добросовестность определена субъективно; одна-
ко судья «интуитивно … пытается формулировать объектив-
ные критерии правового понятия … добросовестности»[6].

По мнению М. А. Церковникова, деление добросовест-
ности на объективную и субъективную спорно и сомнитель-
но. Рассматривая такое деление, ученый приходит к выводу, 
что «должен был знать»3 – это «обсуждение поведения кон-
кретного приобретателя через сопоставление с тем, что ожи-
далось бы от любого добросовестного участника оборота, что 
является объективной добросовестностью» [17].

Е. А. Суханов отмечает, что в статье 302 ГК РФ речь идет 
о «субъективной добросовестности», то есть об извинитель-
ном незнании об отсутствии права собственности (титула) на 
вещь у ее отчуждателя, а не об «объективной добросовестно-
сти» как отсутствии злого умысла [15].

В Германии, Нидерландах для характеристики объек-
тивного и субъективного видов добросовестности использу-
ются разные термины [7].

Стоит отметить, что нам представляется терминология 
«объективная» и «субъективная» добросовестность неудач-
ной и неудобной для использования. Тем не менее, положе-
ния российского гражданского законодательства используют 
единый термин «добросовестность» для обозначения кате-
горий различного порядка. В связи с этим деление добросо-
вестности на объективную и субъективную – мера, необхо-
димая для понимания того, о какой правовой конструкции 
идет речь.

2. Сложности установления добросовестности при-
обретателя имущества

Вне зависимости от того, придерживается ли читатель 
необходимости деления на объективную и субъективную 
добросовестность, остается бесспорным тот факт, что необ-
ходимо исследовать добросовестность приобретателя для це-
лей виндикации (ведь добросовестность при определенных 
условиях может стать спасательным кругом приобретателя 
имущества).

Любая «субъективная» категория гражданского права 
имеет сложности в правоприменении, поскольку категория, 
строящаяся на необходимости исследования внутреннего от-
ношения и/или внутренних процессов, разбивается, как ми-
нимум, о сложность доказывания, а в отношении юридиче-
ского лица – также и о его абстрактную сущность.

2.1. Сложность доказывания как проблема установ-
ления субъективной добросовестности

Судебный процесс построен на необходимости пред-
ставления доказательств в обоснование своей позиции4.

Теоретически ничто не мешает установить знание при-
обретателя имущества о неуправомоченности отчуждателя 
с помощью любых видов доказательств: объяснений лиц, 

3	 В	 статье	 302	ГК	РФ	 законодатель	использует	 конструкцию	«не	
знал	и	не	мог	 знать».	Конструкцию	«должен	был	знать»	автор	
рассматривает	далее	в	настоящей	статье.

4	 Статья	 56	 Гражданского	 процессуального	 кодекса	 Российской	
Федерации	(далее	–	ГПК	РФ)	//	Собрание	законодательства	РФ,	
18.11.2002,	№	46,	ст.	4532;	статья	65	Арбитражного	процессуаль-
ного	кодекса	Российской	Федерации	(далее	–	АПК	РФ)	//	Собра-
ние	законодательства	РФ,	29.07.2002,	№	30,	ст.	3012.

участвующих в деле, письменных и вещественных доказа-
тельства, показаний свидетелей, аудио- и видеозаписей, за-
ключений экспертов, а в арбитражном процессе – также с 
помощью консультаций специалистов, иных документов и 
материалов5. В то же время в отношении ряда видов доказа-
тельств есть обоснованные сомнения в том, что с их помощью 
можно установить такое знание (например, с помощью кон-
сультации специалиста).

Любое доказательство – это так или иначе оставленный 
след того или иного действия / события, или же результат 
анализа каких-либо объектов. Исключением, пожалуй, в 
определенных случаях могут быть объяснения лиц, участву-
ющих в деле, и показания свидетелей, ведь эти виды доказа-
тельств представляют собой фиксацию событий в сознании 
человека.

Субъективная добросовестность – это зыбкая категория, 
поскольку извинительное незнание как раз одно из тех обсто-
ятельств, которое доподлинно можно установить, только «за-
глянув человеку в голову» (что технологически невозможно, 
по крайней мере пока). Поэтому даже при очень большом 
желании суда установить истину в вопросе знания / незнания 
– это довольно проблематично, а иногда невозможно.

Это объясняется тем, что знание представляет собой ос-
ведомленность о каких-либо фактах, закрепленную в созна-
нии человека (в человеческом мозге). Поэтому «следов» та-
кой осведомленности может и не остаться во внешнем мире. 
В связи с этим возникает сложность с доказыванием знания и 
субъективной недобросовестности.

В современном российском судебном процессе установ-
ление субъективного знания / незнания осложняется также 
отсутствием прямого запрета на обман суда для сторон и 
других лиц, участвующих в деле, что влечет злоупотребления 
со стороны участников процесса6. Стоит согласиться с теми 
учеными, которые обращают внимание юридического со-
общества на то, что это является большой проблемой и пре-
пятствием для правосудия [13] [14].

В связи со сложностью установления субъективной до-
бросовестности приобретателя имущества (как извинитель-
ного незнания) – на наш взгляд, высшие суды пошли по сле-
дующему пути решения такой проблемы.

Из буквального прочтения статьи 302 ГК РФ следует, что 
добросовестный приобретатель – это приобретатель, кото-
рый не знал и не мог знать о том, что имущество приобретено 
у лица, которое не имело права его отчуждать.

Однако высшие суды, разъясняя вопросы применения 
норм права о виндикации, указывают, что добросовестен тот, 
кто не знал и не должен был знать о том, что имущество приоб-
ретено у лица, которое не имело права его отчуждать7.

Стоит отметить, что в странах СНГ нормы гражданского 
законодательства сформулированы по-разному. Например, 
в статье 261 Гражданского кодекса Республики Казахстан до-
бросовестный приобретатель определен как лицо, которое 
не знало и не должно было знать о том, что приобретает иму-

5	 Статья	55	ГПК	РФ	и	статья	64	АПК	РФ.
6	 В	 то	 же	 время	 важно	 отметить,	 что	 обман	 суда	 может	 быть	

способом	мошенничества	(при	наличии	всех	иных	необходимых	
признаков	состава	преступления,	предусмотренного	статьей	159	
Уголовного	кодекса	РФ).

7	 Пункт	 37	 Постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	№	 10,	
Пленума	 ВАС	 РФ	№	22	 от	 29.04.2010	 «О	 некоторых	 вопросах,	
возникающих	 в	 судебной	 практике	 при	 разрешении	 споров,	
связанных	 с	 защитой	 права	 собственности	 и	 других	 вещных	
прав»	(далее	–	Постановление	Пленума	№	10/22)	//	Бюллетень	
Верховного	Суда	РФ,	№	7,	июль,	2010.
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щество у лица, которое не имело права его отчуждать8. А в 
статье 283 Гражданского кодекса Республики Беларусь указа-
но, что добросовестный приобретатель – это тот, кто не знал и 
не мог знать о неуправомоченности отчуждателя9.

А. В. Егоров отмечает, что формула «не знал и не мог 
знать» не тождественна обороту «не знал и не должен был 
знать», поскольку в первом случае нужно «разбираться с 
субъективными возможностями для узнавания», а во-втором 
– «речь идет об известном объективном вменении под углом 
зрения среднего участника оборота» [5].

Стоит согласиться с позицией А. В. Егорова. Фактически 
при разъяснении норм ГК РФ высшие суды произвели под-
мену правовых конструкций. На наш взгляд, такая подмена 
осуществлена не случайно, а отражает сложности доказыва-
ния, обозначенные нами ранее. Изменение подхода к уста-
новлению субъективной недобросовестности осуществлено 
для облегчения бремени доказывания (доказать, что лицо 
знало и могло знать с учетом его возможностей, очевидно, на-
много сложнее, чем доказать, что лицо должно было знать).

Конструкция «должен был знать» легче с точки зрения 
доказывания именно потому, что исследуются действия (то, 
что находит отражение во внешнем мире), а не внутреннее 
знание и возможности лица узнать.

Таким образом, добросовестность в интерпретации выс-
ших судов строится не только на знании («знал»), но и на 
долженствовании знать («должен быть знать»). Такое право-
применение вводит фигуру «среднего участника оборота», то 
есть действия конкретного приобретателя имущества срав-
ниваются с неким стандартом. 

Высший Арбитражный Суд РФ в обзоре судебной прак-
тики10 указал, что о недобросовестности приобретателя сви-
детельствует наличие обстоятельств, которые должны были 
вызвать у приобретателя имущества сомнения в отношении 
права продавца на отчуждение спорного имущества.

Иными словами, в устоявшейся практике закреплен 
элемент объективного вменения – субъективная добросовест-
ность может быть установлена без субъективного элемента.

В продолжение указанной концепции судов с 01.01.202011 
законодатель прямо закрепил в отношении недвижимости 
следующую формулу: приобретатель недвижимого имуще-
ства, полагавшийся при его приобретении на данные госу-
дарственного реестра, признается добросовестным пока в су-
дебном порядке не доказано, что он знал или должен был знать 
об отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, 
от которого ему перешли права на него12.

8	 Гражданский	 кодекс	 Республики	 Казахстан	 (Общая	 часть),	
принят	 Верховным	 Советом	 Республики	 Казахстан	 27.12.1994	
(с	изменениями	и	дополнениями	по	состоянию	на	07.03.2023).	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://continent-
online.com/Document/?doc_id=1006061#pos=2871;-60	 (дата	
обращения:	20.03.2023).

9	 Гражданский	кодекс	Республики	Беларусь	от	07.12.1998	№	218-
З	 //	 Национальный	 правовой	 Интернет-портал	 Республики	
Беларусь.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218	(дата	обращения:	
20.03.2023).

10	 Пункт	 9	 Обзора	 судебной	 практики	 по	 некоторым	 вопросам,	
связанным	с	истребованием	имущества	из	чужого	незаконного	
владения	 –	 информационное	 письмо	 Президиума	 Высшего	
Арбитражного	Суда	Российской	Федерации	от	13.11.2008	№	126	
(далее	–	Информационное	письмо	№	126)	//	Вестник	ВАС	РФ,	№	
1,	январь,	2009.

11	 Федеральный	закон	от	16.12.2019	№	430-ФЗ	«О	внесении	изме-
нений	в	часть	первую	Гражданского	кодекса	Российской	Федера-
ции»	//	Российская	газета,	№	286,	19.12.2019.

12	 Абзац	3	пункта	6	статьи	8.1	ГК	РФ.

2.2. Абстрактная сущность юридического лица как 
препятствие для установления субъективной добросо-
вестности

Помимо сложности доказывания истинно извини-
тельного незнания, нужно также отметить концептуальную 
сложность определения субъективной добросовестности 
юридического лица.

Учитывая то, что юридическое лицо является абстрак-
цией, оно, строго говоря, само в принципе знать ничего не 
может, поскольку не обладает способностью к мыслительной 
деятельности. 

В науке высказывается множество теорий юридического 
лица, среди которых теория фикции, органическая теория, 
теория коллектива, теория директора и др. Однако вне вся-
ких сомнений, юридическое лицо – это плод деятельности 
правопорядка. Оно (юридическое лицо) однозначно неосяза-
емо, не обладает психикой, не обладает сознанием и пр. 

Невозможно оценить, знало ли или могло ли знать юри-
дическое лицо об отсутствии полномочий у продавца иму-
щества, ведь очевидно, что само юридическое лицо ничего не 
знает и ничего знать не может. За юридическим лицом, так 
или иначе, всегда стоят люди (как существа, способные к ин-
теллектуальной деятельности). 

В связи с этим оборот «должно было знать» как никогда 
подходит для юридических лиц. Тем самым, вводится юри-
дическая фикция, что юридическое лицо должно знать что-
то при определенных обстоятельствах. При этом употребле-
ние слова «знать» в отношении юридического лица весьма 
условно. 

Отдельного исследования, на наш взгляд, заслуживает 
вопрос о том, чье именно знание вменяется в качестве знания 
юридического лица. Рассматривая «матрешку юридического 
лица» и установив, чье именно незнание нужно анализиро-
вать – мы вновь сталкиваемся с тем, что даже у физических 
лиц, стоящих за юридическим лицом, необходимо анализи-
ровать не только знали ли они, но и должны ли они были 
знать. Противоположный подход ставил бы юридическое 
лицо в преимущественное положение по сравнению с физи-
ческими лицами, что явно не отвечает целям регулирования 
и не может быть объяснено с помощью какого-либо эконо-
мического аспекта.

3. Установление субъективной добросовестности на 
основании объективных обстоятельств

Учитывая то, что судебная практика вводит элемент дол-
женствования при анализе субъективной добросовестности, 
она (добросовестность) может быть установлена на основа-
нии объективных обстоятельств.

Так, например, лицо недобросовестно, если имущество 
приобретено безвозмездно. Безусловно, что в таком случае 
добросовестность устанавливается путем предоставления до-
казательств заключения возмездного договора и документов, 
подтверждающих оплату приобретенного имущества. Ведь 
отсутствие полной оплаты к тому моменту, когда приобре-
татель узнал или должен был узнать о неправомерности от-
чуждения, также свидетельствуют о недобросовестности13.

Кроме того, из разъяснений высших судебных инстан-
ций и позиций судов при рассмотрении конкретных дел так-
же следует, что недобросовестность приобретателя может 
быть установлена на основе следующих обстоятельств (как по 
отдельности, так и в совокупности):

13	 Абзац	2	пункта	37	Постановления	Пленума	№	10/22.
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• объект не передавался во владение приобретателя14;
• объект приобретен по низкой (ниже среднерыночной) 

цене15;
• в отношении объекта недвижимого была быстрая пе-

репродажа и частая смена собственников в течение коротко-
го промежутка времени16;

• между продавцом и покупателем имеется аффили-
рованность (аффилированность может быть как формально-
юридической17, так и фактической [4]);

• одно лицо совмещает должности в организациях, со-
вершавших сделки, одни и те же лица участвуют в уставном 
капитале этих организаций, имеются родственные и иные 
связи между ними; имеется цепочка различного рода связей 
(корпоративных, трудовых, представительства) одного физи-
ческого лица со всеми юридическими лицами, участвующи-
ми в отчуждении имущества18.

4. Выводы
Из вышеизложенного следует, что в виндикационных 

спорах допускается объективное вменение (анализ добросо-
вестности через категорию «должен был знать»). 

Сама концепция объективного вменения при установле-
нии субъективной добросовестности представляется автору 
некорректной и приводящей в некоторых случаях к неспра-
ведливым выводам. 

Конструкцию «не знал и не мог знать», прямо закре-
пленную в статье 302 ГК РФ, автор считает более правиль-
ной, ведь она учитывает способности / возможности чело-
века узнать о неуправомоченности отчуждателя. Вводя же 
категорию «среднего участника оборота» в контексте вин-
дикационных споров – мы фактически ставим в одну линию 
абсолютно разных субъектов гражданских правоотношений 
(неграмотную бабушку из деревни и крупную коммерческую 
организацию). Такой подход фактически позволяет не уста-
навливать истинно субъективную добросовестность, в связи с 
чем не достигается изначальный смысл категории «добросо-
вестный приобретатель».
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The article is devoted to the analysis of certain provisions of the draft law aimed at improving the legal regulation of the procedure of 
adoption and guardianship of children left without parental care. It is concluded that relatives, and not only close ones, should have the 
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Доржиева С. В.

Конституция Российской Федерации провозглашает, 
что «дети являются важнейшим приоритетом государ-
ственной политики России»1. Одной из наиболее уязви-
мых категорий детей во все времена будут дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, в связи с 
чем вопросы связанные с их благополучным семейным 
устройством всегда носят насущный характер. Это под-
тверждается и проектом № 232772-8 Федерального зако-
на «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам защиты прав 
детей»2, внесенный Правительством Российской Федера-
ции в Государственную думу 10 ноября 2022 года, кото-
рый вызывает большой научный и практический интерес. 
Несмотря на то, что 23 января 2023 года рассмотрение 

1	 См.	 ч.	 4	 ст.	 67.1	 Конституция	 Российской	 Федерации	 (принята	
всенародным	 голосованием	 12.12.1993	 с	 изм.,	 одобренными	 в	
ходе	общероссийского	голосования	01.07.2020)	//	Официальный	
интернет-портал	правовой	информации.	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://pravo.gov.ru.

2	 Проект	 №	 232772-8	 Федерального	 закона	 «О	 внесении	 изме-
нений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	Российской	Федера-
ции	 по	 вопросам	 защиты	 прав	 детей».	 [Электронный	 ресурс].	
–	Режим	доступа:	Электронный	ресурс	https://sozd.duma.gov.ru/
bill/232772-8.	(дата	обращения:	03.04.2023	г.).

законопроекта было перенесено, случаи ненадлежащего 
исполнения замещающими родителями своих обязанно-
стей, их отказы от детей, принятых в семью на воспитание, 
продолжают диктовать необходимость совершенствова-
ния порядка семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Анализ законопроекта показывает, что одним из 
предложений являлось проведение социально-психоло-
гического обследования не только лиц, которые вырази-
ли желание принять в свою семью на воспитание ребенка, 
который остался без попечения родителей, но и лиц, про-
живающих совместно с ними, а также самих детей-сирот. 
Безусловно, такое предложение направлено на выяснение 
возможности социально-психологической совместимости 
всех членов будущей семьи. Вместе с тем полагаем, что 
первый этап создания замещающей семьи, необходимо 
сопровождать беседой с психологом, а также временной 
передачей ребенка в семью лица (лиц), которые желают 
его усыновить (удочерить) либо оформить над ним опеку 
(попечительство)3. Это создаст условия для знакомства, 

3	 П.	3	ст.	155.2	Семейного	кодекса	РФ	от	29.12.1995	N	223-ФЗ	(ред.	
19.12.2022)	//	СЗ	РФ.	01.01.1996.	№	1.	Ст.	16.	
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адаптации, формирования как у лиц, намеревающихся 
принять ребенка на воспитание в семью, членов их семьи, 
так и у ребенка, мнения о возможности дальнейшего со-
вместного проживания. 

По верному определению Н. А. Ивановой, «усынов-
ление ребенка является ответственным и взвешенным 
решением приемных родителей. Первоначальный этап 
привыкания потенциального родителя к ребенку и ре-
бенка к нему — нелегкий момент для обеих сторон. Пе-
риод закрепления доверительных, искренних, душевных, 
взаимных, дружеских детско-родительских отношений 
может продолжаться неопределенный отрезок времени. 
Ребенку необходимо пройти путь привыкания к традици-
ям, жизненным устоям, порядкам новой семьи. Научить-
ся верить усыновителям»[2, с. 114]. Это можно в полной 
мере отнести и к опеке (попечительству), особенно в тех 
случаях, когда планируется устройство ребенка не в се-
мью родственников. 

Особое значение имеет выяснение у лиц, желающих 
усыновить (удочерить) ребенка либо оформить опеку (по-
печительство), их мотивов принятия ребенка в семью на 
воспитание. После временного совместного проживания 
следует выяснить и мнение членов семьи лица, намере-
вающегося принять ребенка на воспитание, их желание 
и готовность к пополнению семьи конкретным ребенком. 
После этого сотрудник органа опеки и попечительства 
совместно с психологом смогут сформировать определен-
ное мнение о возможности создания новой замещающей 
семьи и принять соответствующее решение. В случае не-
обходимости возможно проведение социально-психоло-
гического обследования вышеуказанных лиц, а также ре-
бенка, с учетом его возраста и иных, имеющих значение 
обстоятельств. Представляется, что перечисленные усло-
вия не должны касаться случаев устройства ребенка-сиро-
ты или ребенка, оставшегося без попечения родителей в 
семью родственников с которыми у него имеется тесная 
эмоциональная связь. В последнем случае ребенок дол-
жен передаваться на воспитание родственникам в крат-
чайшие, насколько это возможно, сроки. 

Рассматривая вопрос об устройстве детей, оставших-
ся без попечения родителей к родственникам, полагаем, 
что здесь имеет значение не только степень родства, но и 
такие обстоятельства как наличие взаимной привязанно-
сти, общения, а может быть и проживания в одной семье. 
В связи с этим полагаем, что в нормативных правовых 
актах следует указывать родственников, без ограничения 
их близким родством с ребенком, оставшимся без попе-
чения родителей. 

Предложение об обязательности прохождения под-
готовки близкими родственниками детей-сирот, жела-
ющими принять ребенка в свою семью на воспитание, а 
также лицами, которые являются или являлись опекуна-
ми (попечителями) на основании акта о предварительной 
опеке и попечительстве, представляется небезоснователь-
ным. Вместе с тем, учитывая, что порой необходимо бы-
строе принятие решения об устройстве ребенка-сироты в 
семью родственников под опеку (попечительство), полага-

ем возможным делать это без предварительной подготов-
ки. Однако, в течении определенного времени родствен-
никам необходимо пройти отдельную (специальную) 
программу обучения, в том числе и для того чтобы знать 
свои права и права детей, принятых на воспитание. При-
чем возможность обучения должна быть предусмотрена 
и в дистанционном формате для лиц, которые не могут 
лично присутствовать на занятиях, например, из-за уда-
ленности места жительства и т.д.. Для усыновителей про-
грамма подготовки должна быть индивидуальная в целях 
сохранения тайны усыновления (удочерения). Перечис-
ленное, по нашему мнению, должно распространяться на 
всех родственников, выразивших желание стать усынови-
телями (удочерителями), опекунами (попечителями), а 
не только на близких.

С учетом вышеизложенного, положение законопро-
екта о преимущественном праве бабушек, дедушек, совер-
шеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, дру-
гих родственников, отчима (мачехи) перед всеми другими 
лицами быть опекунами или попечителями при установ-
лении предварительной опеки (попечительства) является 
состоятельным. Это должно относиться и к опеке (попечи-
тельству), как к форме семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Так, в соответствии с п. 5 ст. 127 СК РФ, при «наличии 
нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же 
ребенка, преимущественное право предоставляется род-
ственникам ребенка при условии обязательного соблюде-
ния требований пунктов 1 и 4 настоящей статьи и инте-
ресов усыновляемого ребенка». Между тем, аналогичное 
положение отсутствует в гл. 20 СК РФ, регулирующей 
опеку и попечительство над детьми. Полагаем, что в це-
лях правовой определенности, статью 146 СК РФ необхо-
димо дополнить пунктом 4 в следующей редакции: При 
наличии нескольких лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) в отношении одного и того же ребенка, 
преимущественное право предоставляется родственни-
кам ребенка при условии обязательного соблюдения тре-
бований пунктов 1-3 настоящей статьи и интересов ребен-
ка, передаваемого под опеку (попечительство).

Весьма актуальным является и вопрос, касающийся 
требования об отсутствии судимости и (или) уголовно-
го преследования у граждан, проживающих совместно 
с лицами, желающими принять на воспитание ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. Это условие пред-
усмотрено законопроектом в целях устройства детей в 
благополучную семью, защиты их от любых форм на-
силия или вовлечения в противоправную деятельность. 
Полностью разделяя обеспокоенность относительно 
субъектного состава семьи в которую может быть передан 
ребенок, считаем определенно необходимой проверку 
наличия судимости либо привлечения к уголовной ответ-
ственности членов семьи лица, который желает принять 
ребенка на воспитание. Однако подтверждение такого 
обстоятельства не должно безоговорочно препятствовать 
созданию замещающей семьи. Здесь необходим взвешен-
ный, индивидуальный подход. 
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Так, 31 января 2014 г. Конституционный Суд РФ по-
становил признать абз. 10 п. 1 ст. 127 СК РФ не соответ-
ствующим Конституции РФ, ее статьям 7 (часть 2), 19 
(часть 1), 38 (части 1 и 2), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), в той 
мере, в какой предусмотренный им запрет на усыновле-
ние детей безусловно запрещал лицам, имевших суди-
мость за указанные в данном законоположении престу-
пления быть усыновителями4. Федеральным законом от 
13 июля 2015 года в подпункты 9, 10 п. 1 ст. 127 СК РФ 
были внесены соответствующие изменения5. В настоящее 
время, согласно подп. 10 п. 1 ст. 127 СК РФ, при вынесе-
нии решения об усыновлении ребенка лицом, имевшим 
судимость либо подвергавшегося уголовному преследо-
ванию суд учитывает конкретные обстоятельства деяния 
и срок, прошедший с момента его совершения, форму 
вины, характеристику личности, его дальнейшее поведе-
ние, и иные обстоятельства, которые имеют значение для 
определения возможности «обеспечить усыновляемому 
ребенку полноценное физическое, психическое, духовное 
и нравственное развитие без риска для жизни ребенка и 
его здоровья». Аналогичная комплексная оценка должна 
применяться и в отношении лиц, перечисленных в абз. 3 
п. 1 ст. 146 СК РФ, который до настоящего времени без 
учета конкретных обстоятельств, безусловно запрещает 
им реализовать свое право быть опекуном (попечителем), 
приемным родителем[1, с. 76]. Такой же подход необхо-
дим и в отношении ранее судимых или привлекавшихся 
к уголовной ответственности членов семьи лица, вырази-
вшего желание стать усыновителем (удочерителем), опе-
куном (попечителем).

Несмотря на то, что положение законопроекта о воз-
можности последующих усыновления или передачи под 
опеку (попечительство) детей-сирот лицам, в семье кото-
рых уже воспитывается усыновленный или подопечный 
ребенок (дети), по истечении года с момента вступления 
в силу решения суда о предыдущем усыновлении указан-
ным гражданином ребенка или принятия органами опеки 
и попечительства акта о назначении указанного гражда-
нина опекуном (попечителем), создает предпосылки для 
сокращения количества детей, оставшихся без попечения 
родителей устроенных в семью в короткий промежуток 
времени, оно представляется целесообразным. Полагаем, 
что в настоящее время должен быть взят курс на стабиль-
ное устройство детей, оставшихся без попечения роди-
телей, создание условий для адаптации, качественного 
воспитания и развития каждого ребенка с учетом его ин-
дивидуальных особенностей. Этому будет способствовать 
ограничение количества детей, принятых на воспитание 
в семью, «за исключением случаев усыновления отчимом 
или мачехой, усыновления братьев и сестер, детей, ранее 

4	 По	делу	о	проверке	конституционности	абзаца	десятого	пункта	
1	 статьи	 127	Семейного	кодекса	Российской	Федерации	в	 связи	
с	жалобой	 гражданина	С.	А.	Аникиева:	 постановление	Консти-
туционного	Суда	РФ	от	31	января	2014	г.	№	1-П	//	РГ.	2014.	19	
февраля.	Федер.	вып.	№	6310.

5	 О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Рос-
сийской	Федерации:	федеральный	 закон	от	 13	июля	2015	 г.	№	
237-ФЗ	//	Собрание	законодательства	РФ.	2015.	№	29	(часть	I).	
Ст.	4363.

вместе воспитывавшихся в одной семье, в том числе после 
их усыновления или в период их нахождения под опекой 
(попечительством), детей, находившихся под надзором в 
одной организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и воспитывавшихся не менее 
года в одной воспитательной группе, а также детей, явля-
ющихся родственниками лиц, желающих их усыновить», 
как было изложено в законопроекте .

Положительным представляется и осуществление 
«сопровождения» опекунов (попечителей), детей-сирот и 
лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обу-
чения обоих родителей или единственного родителя. 

Таким образом, в результате анализа отдельных по-
ложений проекта № 232772-8 Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам защиты прав детей», 
касающихся усыновления (удочерения), опеки (попечи-
тельства), приходим к выводу о том, что правовое регули-
рование порядка устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей должно предоставлять 
возможность учета отдельных (индивидуальных) обсто-
ятельств усыновления (удочерения), опеки (попечитель-
ства). 
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Ивлиев П. В.

Ананьева Е. О.

Россия на сегодняшний день испытывает серьезные за-
труднения в финансировании проектов способных обновить 
и модернизировать инфраструктуру внутри государства. 
Поток иностранных инвестиций в сложившейся междуна-
родной обстановки практически невозможен, а внутренние 
кредитование не пользуется большим спросом в среде пред-
принимателей в силу достаточно дорогого кредитования для 
многих проектов. Исходя из этого необходимо выискивать 
новые методы финансирования отечественной экономики. 
Одним из таких способов является финансовая аренда. 

Для более полного понимания темы настоящего ис-
следования необходимо в полно мере раскрыть понятие ли-
зинга. Нормативное закрепление лизинга содержится в ФЗ 
№ 164, в соответствии с которым под лизингом понимается 
совокупность экономических и правовых отношений, возни-
кающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе 
приобретением предмета лизинга [1]. Что касается самого 

договора лизинга, то ст. 665 ГК РФ дает легальную дефини-
цию данному понятию, а именно по договору финансовой 
аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приоб-
рести в собственность указанное арендатором имущество у 
определенного им продавца и предоставить арендатору это 
имущество за плату во временное владение и пользование. 
Арендодатель в этом случае не несет ответственности за вы-
бор предмета аренды и продавца [2]. 

Принятие решения о необходимости обновления основ-
ных средств неразрывно связано с решением вопроса о вы-
боре источников финансирования, в качестве которых могут 
выступать собственные и заемные финансовые ресурсы [3].  

Непосредственно про лизинговые правоотношения сде-
лано достаточно большое количество исследований мы же в 
данной статье анализируем весьма редкую модель лизинга, в 
нашем государстве, которая называется леверидж лизинг. Ле-
вередж-лизинг – это форма финансирования, которая позво-
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ляет компаниям получить доступ к необходимому им обо-
рудованию и другим активам без необходимости покупки за 
наличные деньги. Применение в российской действительно-
сти механизмов леверидж лизинга увеличивает его актуаль-
ность по той простой причине, что он необходим именно для 
реализации крупных инвестиционных макроэкономических 
проектов. Таких как строительство метрополитенов, разви-
тие морских и железнодорожных перевозок с обновлени-
ем или даже созданием сопутствующей инфраструктуры и 
многих других крупных проектов. Именно крупные проекты 
способны самым радикальным образом обеспечить наращи-
вание промышленного производства, которое в свою очередь 
создаст плодородную почву для появления малых предпри-
ятий, увеличения занятости и появления большего количе-
ства качественных товаров и услуг.   Все это еще раз говорит 
о необходимости развития именно таких инвестиционных 
инструментов как леверидж лизинг. 

Особенностью леверидж лизинга является то, что ли-
зинговая компания приобретает оборудование, используя не 
только свои собственные финансовые средства, а привлекая 
третьих лиц. При чем последних может быть более одного. 
Что делает данную форму инвестирования более жизнеспо-
собной. Еще одной особенностью данного вида инвестирова-
ния является то, что кредит на покупку оборудования берет-
ся без права обращения взыскания кредиторов на имущество 
и активы лизинговой компании. Для того чтобы обеспечить 
интересы кредиторов лизингодатель оформляет имущество 
купленное в лизинг в пользу собственно кредиторов до по-
гашения займа и уступает последним права на получение 
определенной части лизинговых платежей в счет погашения 
долга. Другими словами получается, что риск несут только 
лишь кредиторы.

Одной из главных причин роста левередж лизинга в 
России является увеличение спроса на данную услугу со сто-
роны предприятий. Это связано с тем, что левередж лизинг 
позволяет снизить затраты на приобретение оборудования 
и техники, а также улучшить финансовые показатели пред-
приятия. 

Также стоит отметить, что левередж лизинг является 
одним из приоритетных направлений развития финансово-
го сектора в России. В рамках национального проекта «Фи-
нансовая стабильность» правительство страны поддерживает 
развитие левередж лизинга и создание условий для его рас-
ширения.

Инвестиционный механизм леверидж лизинга имеет 
множество преимуществ, которые делают ее очень привле-
кательной для многих компаний.

Одним из главных преимуществ левередж-лизинга яв-
ляется возможность получения доступа к необходимым ак-
тивам без необходимости вложения больших сумм денег 
в покупку. Это особенно актуально для малых и средних 
предприятий, которые не имеют достаточного количества 
собственных средств для покупки необходимого им обору-
дования. Левередж-лизинг позволяет компаниям получить 
доступ к необходимым активам, не затрачивая больших 
сумм денег на покупку. Более того как было отмечено выше 
крупные проекты также заинтересованы в этом потому что в 

данном виде инвестирования можно собрать сразу большое 
количество инвесторов. Это на случай если, у одного из них 
все-таки не хватает денежных средств для того чтобы полно-
стью профинансировать проект. В таком случае привлекают 
дополнительных инвесторов, с помощью которых набирают 
необходимую сумму. 

Еще одним преимуществом леверидж лизинга являет-
ся то, что как правило, крупным проектам сложно обойтись 
без серьезной государственной финансовой подпитки. Так, 
например, московский метрополитен строится в основном 
на деньги, выделяемые из бюджетных средств. А в случае 
использование левередж лизинга можно сократить участие 
государства до минимума. Что в свою очередь является вы-
годным и для самого государства. 

Кроме того, левередж-лизинг позволяет компаниям 
сохранять свободные денежные средства для инвестирова-
ния в другие проекты или для резервирования на случай 
неожиданных расходов. Это также позволяет компаниям 
избежать риска устаревания оборудования, поскольку они 
могут легко обновлять свои активы, заключая новые дого-
воры лизинга.

Кроме того, левередж-лизинг позволяет компаниям из-
бежать риска нехватки средств на покупку необходимых ак-
тивов. В случае нехватки средств на покупку оборудования, 
компании могут воспользоваться левередж-лизингом и по-
лучить доступ к необходимым активам без необходимости 
вложения больших сумм денег.

Одним из главных преимуществ левередж-лизинга яв-
ляется возможность обновления оборудования без необхо-
димости его покупки. Компании могут легко обновлять свои 
активы, заключая новые договоры лизинга. Это позволяет 
компаниям избежать риска устаревания оборудования и 
всегда иметь доступ к самому современному и эффективно-
му оборудованию.

Еще одним немаловажным преимуществом леверидж 
лизинга является то, что лизингодатель продолжает поль-
зоваться всеми полагающимися ему налоговыми префе-
ренциями, которые рассчитываются из полной стоимости 
имущества. Это, безусловно, является важным фактором сти-
мулирующих развитие финансовой аренды как инструмента 
долгосрочного инвестирования в экономику нашего государ-
ства.

Необходимо отметить, что в западных странах леверидж 
лизинг применяется повсеместно и порядка 80-85 процентов 
лизинговых сделок выражаются именно в левередж лизин-
ге. Этот громогласный факт ещё раз доказывает всю эффек-
тивность исследуемого нам инструментария, свидетельствуя 
нам о том, что можно заимствовать эту технологию и вполне 
себе успешно ее применять в российской действительности. 

Как и любая другая форма финансирования, левередж-
лизинг имеет свои недостатки. Один из них – это более высо-
кие процентные ставки по сравнению с традиционными кре-
дитами. Это неизбежно может привести к дополнительным 
расходам и увеличению общей стоимости финансирования. 

Кроме того, компании могут столкнуться с ограничени-
ями в использовании арендованных активов, так как они не 
являются их собственностью. Это может ограничить возмож-
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ности компаний в использовании активов и привести к до-
полнительным расходам на аренду других активов.

Еще одним недостатком левередж-лизинга является не-
обходимость выплаты ежемесячных платежей, что может 
привести к дополнительным финансовым обязательствам 
для компаний. Кроме того, в случае неисполнения обяза-
тельств по договору лизинга, компания может столкнуться 
с дополнительными штрафными платежами и ухудшением 
кредитной истории.

Пожалуй, самым главным минусом левередж лизин-
га является то, что можно столкнуться с проблемой поиска 
инвесторов. Ведь крупного игрока сложно просто так найти, 
у него всегда есть много выгодных предложений, в которых 
можно вложить свои финансовые средства и приумножить 
прибыль. Именно поэтому возникает необходимость поиска 
нескольких более мелких инвесторов, на что собственно ухо-
дит много времени и ресурсов. Более того эта проблема не-
избежно создает трудности, касаемые договоренностей или 
их гарантий между инвесторами. Речь идет о то, что пока 
осуществляется комплекс мер по поиску второго и последу-
ющих инвесторов, то первый инвестор вполне может переду-
мать и не вкладываться в проект, что создаст трудности по его 
дальнейшей реализации. Вот на такие случаи необходимо 
применять организационные компетенции государственной 
машины, обеспечивающей гарантии всем участником данно-
го договора.

В условиях российской действительности не сложно 
предположить, что основными инвесторами по левередж 
сделкам в финансовой аренде, конечно же, будут выступать 
банки. А если это так, то тогда подрывается весь механизм 
левередж лизинга. И если данные финансовые учреждения 
будут выдавать дешевые кредиты, то при такой действитель-
ности лизинговые механизмы будут не востребованы. Но на 
данный момент процентные ставки не низкие и левередж ин-
струментарий имеет все шансы на существование. При этом 
надо отметить, что на западе даже с низкими банковскими 
процентными ставками леверидж лизинг повсеместно при-
меняется. В российской действительности конечно на данный 
момент культура лизинга не так развита, особенно если речь 
идет сразу о множественных кредиторах, которым одновре-
менно надо возвращать долги. Но само по себе применение 
левередж механизмов необходимо для демократизации от-
ечественной экономики и снижения роли государства в ком-
мерческих проектах. Поэтому левередж лизинг необходимо 
применять в российской действительности и формировать 
культуру его применения и компетенции в экономике.

Наконец, левередж-лизинг может не подходить для всех 
типов компаний и бизнес-моделей. Некоторые компании 
могут иметь достаточно собственных средств для покупки 
необходимых активов или предпочитают использовать тра-
диционные кредиты. Кроме того, левередж-лизинг может не 
подходить для компаний, которые нуждаются в долгосроч-
ном доступе к активам, поскольку договоры лизинга обычно 
имеют ограниченный срок.

Дл эффективного внедрения левередж механизмов в 
российскую экономику необходимо повышать финансовую 
грамотность отечественных предпринимателей, создавать 

бизнес инкубаторы повсеместно, в которых такие инстру-
менты как лизинг будут позиционироваться как наиболее 
эффективные инвестиционные механизмы. Также необхо-
димо продолжать работу по улучшению правовой базы и 
расширению рынка ценных бумаг. Залог акций может стать 
одной из эффективных гарантий развития данного инстру-
ментария в России. Более  того необходимо дополнительно 
снижать налоговую нагрузку для компаний занимающихся 
производством оборудования для лизинга. Более широкое 
применение лизинга в России создаст конкурентную среду 
и может спровоцировать бурный рост промышленности и 
экономики. 

Подводя итого всему вышесказанному можно смело 
утверждать, что такой инвестиционный механизм как леве-
ридж лизинг имеет полное право на существование. Если 
учесть что российская экономика испытывает тяжелый инве-
стиционный голод, то любые финансовые механизмы могут 
стать мощными инструментами выводящие Россию на прин-
ципиально иной качественный уровень экономического и 
промышленного развития. В целом, левередж-лизинг явля-
ется удобной и эффективной формой финансирования для 
компаний, которые нуждаются в доступе к необходимым им 
активам, но не хотят или не могут покупать их за наличные 
деньги. При правильном использовании этой формы финан-
сирования предприниматели могут получить значительные 
преимущества, такие как сохранение свободных денежных 
средств и возможность обновления оборудования без необ-
ходимости его покупки.
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На сегодняшний день тема проведения экспертно-ана-
литической деятельности в различных сегментах экономики 
и права, как никогда актуальна, что подтверждается мнени-
ем, как профессионального, так и научного сообщества. 

Такие ученые, как В. Г. Гурлев [2], Б. И. Королев [3], М. В. 
Жижина [4], Т. А. Диканова [5], А. Н. Кузбагаров [6] и другие, 
в своих работах ни раз затрагивали тематику актуальности 
использования экспертно-аналитических знаний в судебной 
сфере при квалификации дел, как гражданско-правового, ад-
министративного, так и уголовно-правового характера.

Обратимся к теоретической составляющей нашего 
исследования, которая заключается в том, что под экс-
пертно-аналитической деятельностью принято понимать 
деятельность по исследованию конкретной области право-
отношений, а также проектов документов, результатами 
которых являются выработка предложений и рекоменда-
ций для квалификации каких-либо действий или потенци-
ально возможных сценариев развития отношений между 
субъектами. 

Хочется особенно заметить, что результаты экспертно-
аналитического анализа оформляются в виде заключения 
или информационно-аналитической записки, в последую-
щем могут быть приобщены к делу, если рассматривать су-
дебную сферу.

Говоря более предметно о государственной экспертно-
аналитической судебной деятельности в России, стоит от-
метить, что она регулируется Федеральным законом 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» [1], в котором подробным образом ре-

гламентируется процесс её применения и использования в 
судебной сфере.

Так, стоит подчеркнуть, что федеральным законода-
тельством, дается четкое определение государственной су-
дебно-экспертной деятельности, которое заключается в том, 
что под ней принято понимать деятельность компетентных 
органов судопроизводства по организации и производству 
судебной экспертизы, заключающейся в процессуальном 
действии, которое играет приоритетное значение для верной 
квалификации дела в судебном разбирательстве. 

Причем, задачами экспертно-аналитической деятельно-
сти в суде являются:

– оказание экспертного содействия судам в верной ква-
лификации неправомерного деяния субъекта-нарушителя 
законодательства в конкретной сфере;

– оказание экспертного содействия органам дознания, 
следователям и иным лицам, в процессе раскрытия конкрет-
ных обстоятельств по правонарушению или преступлению.

Экспертно-аналитическая деятельность зиждется на 
основе некоторых незыблемых принципах, к числу которых 
стоит отнести следующие:

– принцип законности, являющийся основой для любой 
деятельности в области судебной власти;

– принцип соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина, который берет свое начало из высшего законодатель-
ного акта нашего государства, из Конституции Российской 
Федерации;

– принцип соблюдения прав юридического лица, кото-
рый также закреплен в федеральном законодательстве;
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– принцип независимости эксперта и его беспристраст-
ности при выполнении своих должностных обязанностей;

– принцип всесторонности и объективности исследова-
ния конкретных обстоятельств дела или фактов по делу;

– принцип полноты исследований;
– принцип использования современных достижений на-

уки и техники. Причем, данный принцип очень актуален в 
современных реалиях, так как с каждым днем появляется все 
большее количество различных инструментов совершения 
преступлений и площадок, которые используют в интернет-
пространстве различные потенциальные нарушители Зако-
на.

Важно заметить, что экспертно-аналитическая деятель-
ность играет важное значение в судебной системе, так как 
способствует более качественному и эффективному процессу 
квалификации судьями незаконных и неправомерных дей-
ствий, нарушивших законодательство субъектов.

Объектами экспертно-аналитической деятельности, как 
правило, согласно практике и законодательству нашего го-
сударства, а именно 73-ФЗ, становятся вещественные доказа-
тельства, документы, предметы, трупы и их части и так далее.

Важным является то, что иногда, в случаях, которые того 
требуют, исследования проводятся в отношении живых лиц, 
причем, при проведении данного вида исследований, экс-
пертам требуется особое разрешение.

Экспертно-аналитические процедуры происходят в 
государственных судебно-экспертных учреждениях, в каче-
стве которых выступают специализированные учреждения 
уполномоченных федеральных государственных органов, 
деятельность которых на прямую связана с судебной экс-
пертизой.

Cудобная экспертиза может проводится на территории 
нашего государства посредством привлечения специальных 
экспертных лиц судебных экспертных учреждений, как для 
нашего государства (для отдельных лиц или организаций), 
так и для международных учреждений, при условии обнаро-
дования нашим государством конкретного международного 
договора по актуальной повестке.

Экспертно-аналитическую деятельность также может 
осуществлять эксперт со стороны, не обязательно работник 
государственного учреждения в области экспертной деятель-
ности. Под таким лицом может выступать просто компетент-
ной по определенным вопросам в конкретной узкоспециа-
лизированной сфере человек, помощь которого необходима 
при судебном разбирательстве или на более ранних стадиях 
расследования преступлений или правонарушений.

Разберем детали экспертно-аналитической деятельно-
сти в судебной сфере.

В-первую очередь, стоит заметить, что для того, чтобы 
в судебной сфере была проведена экспертно-аналитическая 
деятельность, следует учесть несколько оснований, которые 
могут служить основанием её проведения.

Так, в качестве оснований служат:
– определение суда;
– постановление судьи;
– постановление дознавателя или следователя.
Причем, после обнаружения фактических условий 

для проведения экспертно-аналитической деятельности, 
орган или лицо, которое назначило судебную экспертизу, 
предоставляют объекты исследований компетентным на то 
лицам(экспертам). После чего получают образцы для срав-
нительного исследования и приобщают их к делу. 

Хочется заметить, что возможно и производство допол-
нительной и повторной судебной экспертизы в случае недо-
статочности ясности и полноты ранее данного заключения 
экспертного лица по обстоятельствам дела. 

Как замечают некоторые ученые, в том числе, Т. А. Ди-
канова, производство повторной судебной экспертизы пору-
чается другому эксперту или комиссии экспертом для более 
точного и объективного исследования конкретных фактов по 
делу. 

Рассмотрим несколько особенностей судебной экспер-
тно-аналитической деятельности:

– она финансируется за счет бюджетных средств;
– она проводится на договорной основе в случае прове-

дения экспертно-аналитической деятельности для граждан 
или юридических лиц;

– государственные судебные экспертные учреждения 
вправе взимать плату за производство судебной экспертизы 

в случаях, когда это допустимо согласно законодательству на-
шего государства.

Рассмотрим проблемы экспертно-аналитической дея-
тельности в судебной сфере.

Первая проблема связана с кадровым голодом, что гово-
рит нам о том, что на сегодняшний день недостаточно много 
квалифицированных экспертов в различных актуальных об-
ластях, что связано, как с низкой заработной платой государ-
ственных экспертов, так и с недостаточной нематериальной 
мотивацией.

Вторая проблема связана с тем, что в случае обращения 
суда к независимым частным экспертам возникает вопрос 
оплаты их деятельности. До сих пор, на законодательном 
уровне, не решен вопрос об уплате экспертных услуг сторо-
нами судебного процесса. Не ясно, кто несет бремя оплаты. 

Третьей проблемой следует выделить несовершенство 
процесса использования информационных технологий.

Мы живем в век цифровизации, все большего процесса 
распространения информационных технологий, но далеко 
не все умеют правильно, грамотно и действенно с ними об-
ращаться. На наш взгляд, если бы наше государство могло 
побороть барьер обращения с информационными ресурса-
ми во многих сферах профессиональной деятельности, то мы 
однозначно бы вышли на новый этап развития, так судебной 
системы, экспертной деятельности, так и иных сфер. 

Наше видение актуальности и перспективности исполь-
зования экспертно-аналитической деятельности в судебной 
сфере обусловлено тем, что благодаря судебной экспертизе, 
судом дается правильная и более точная квалификации неза-
конно совершенных действий субъектов, нарушивших закон, 
ровно с чем, важно заметить, что большую роль данная про-
цедура играет для профилактики правонарушений, так как 
позволяет выявить условия и причины, которые предшество-
вали совершению лицом правонарушений, ровно с чем и об-
наружить факторы совершения латентной преступности, что 
в последующем способствует её минимизации. 

Таким образом, хочется заметить, что институт экс-
пертных услуг очень важен для судебной системы любого 
государства, представляется, что дальнейшее развитие экс-
пертно-аналитической деятельности в судебной сфере будет 
осуществляться комплексно, учитывая опыт прошлых лет, 
настоящего и актуальной повестки международной арены с 
целью совершенствования имеющихся механизмов реализа-
ции института экспертизы в России. 
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Современные общественные отношения, во всем своём 
многообразии, характеризуются серьезной коммерческой 
составляющей, так как бизнес и его нормальное функциони-
рование выступает в качестве одной из необходимых основ 
стабильного и эффективного функционирования экономи-
ки государства. Стабильность в экономике, в свою очередь, 
способствует благоприятному существованию большинства 
государственных институтов и отраслей.

На сегодняшний день рынок товаров и услуг в услови-
ях развивающейся рыночной экономики, а также малого и 
среднего бизнеса представлен различными компаниями, 
юридическими лицами, организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями, которые осуществляют коммерче-
скую деятельность в той или иной сфере и постоянно уча-
ствуют в обороте товаров и услуг. Как известно, большой и 
крупный бизнес подразумевает большие объемы производ-
ства. Именно поэтому большинство современных коммерче-
ских агентов и субъектов бизнеса для осуществления своей 
деятельности прибегают к поставке различных товаров, сы-
рья и иных элементов. Соответственно, основой отношений 
между продавцом и покупателем различных товаров высту-
пает поставка продукции во всех её проявлениях. 

Гражданское законодательство в своём современном 
виде содержит огромное количество различных видов дого-
воров. Каждый из них направлен на законное и благоприят-
ное осуществление и регулирование правоотношений при-
менительно к отдельным сферам жизни общества. В процессе 
данного исследования нам удалось установить, что договор 
поставки обладает существенным значением в современных 
правовых реалиях. Без договора поставки невозможно пред-

ставить себе нормальное и эффективное функционирование 
правоотношений в сфере бизнеса [1, с. 15]. Следовательно, 
договор поставки не менее важен с точки зрения экономи-
ческого развития государства с рыночной моделью экономи-
ки. Не удивительно, что такие крупные и значимые явления 
в рамках гражданско-правового регулирования, как договор 
поставки, сами делятся на некие разновидности, которым 
присущи определённые особенности и направленность. 

Сразу же оговоримся, что в отличие от договора купли-
продажи, к правовому семейству которого и относится дого-
вор поставки, виды самого договора поставки не столь много-
численны, обширны и различны. Это легко объяснимо тем, 
что купля-продажа – фундаментальная категория для ны-
нешних отечественных гражданско-правовых реалий, поэто-
му и её виды отличаются многообразием. Но мы не склонны 
отбрасывать различия, свойственные видам договора постав-
ки, и убеждены, что их также необходимо рассмотреть.

Официального, легального деления договора поставки 
на виды в ГК РФ нет. Всё, что подразумевается под видами 
договора поставки, условно можно понимать как различие в 
поставляемых товарах [3, с. 249]. В зависимости от того, что 
составляет предмет договора поставки, выделяют несколько 
его видов. 

Как показывает практика, одним из самых распростра-
нённых видов договора поставки является поставка продо-
вольственных товаров. Так бывает, когда поставщик-про-
давец самостоятельно производит пищевую продукцию, 
бытовую химию и поставляет её покупателям-предпринима-
телям под дальнейшую розничную реализацию. Именно это 
мы наблюдаем чаще всего в повседневной жизни. Подобное 
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преобладание продовольственной продукции легко объяс-
няется – данная категория товара востребована абсолютно у 
всех потребителей, на неё всегда есть спрос, поэтому её легко 
реализовывать. На втором по популярности месте – постав-
ка оборудования. В последнее время, ввиду стремительного 
развития информационных, компьютерных технологий, 
многообразия бытовой техники данная сфера динамично, 
на постоянной основе насыщается различными товарами. 
Характерный практический пример поставки оборудова-
ния мы можем наблюдать, обращаясь к анализу взаимоот-
ношений между крупными торговыми сетями, реализую-
щими бытовую технику, и их поставщиками, которые, чаще 
всего являются производителями данного оборудования. 
Несмотря на то, что бытовая техника не является столь же 
необходимым для жизни товаром, как пищевая продукция 
или лекарственные средства, договоры по её поставке также 
активно заключаются ввиду того, что её продажа приносит 
большую прибыль. Отдельного внимания заслуживает дого-
вор поставки электрической энергии. Это один из тех видов 
договоров, которые имеют узкую специализацию, но край-
не значимы для повседневной жизнедеятельности граждан. 
Электроэнергия используется человечеством ежедневно, по-
всеместно и в огромных количествах, но предоставляют её 
также посредством договора поставки. Пользуется спросом и 
поставка строительных материалов. Процесс их реализации 
можно сравнить с реализацией бытовой техники, когда про-
давцы закупают строительный материал от производителей 
или от оптовых продавцов и осуществляют розничную про-
дажу нуждающимся.

Помимо вышеуказанных видов договора поставки, ос-
новным разграничительным критерием которых выступает 
конкретный товар, мы не можем оставить без внимания обо-
собленный вид договора поставки, которому законодатель 
посвятил обособленный параграф 4 в главе 30 второй части 
ГК РФ. Речь идёт о поставке товаров для государственных и 
муниципальных нужд. Основной особенностью данного вида 
поставки является то, что заключению договора поставки 
предшествует заключение соответствующего государственно-
го или муниципального контракта. Преимущественным от-
личием указанного договора от обычного договора поставки 
является то, что второй стороной по обязательству выступа-
ет государственная или муниципальная организация, орган 
или иное учреждение. Именно ему поставщик-продавец, яв-
ляющийся лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность, поставляет оговоренный соглашением товар. 
Не удивительно, что договор поставки для государственных 
и муниципальных нужд имеет тот же правовой фундамент, 
что и обычный договор поставки, так как первый является 
разновидностью второго. Специфика отношений, возника-
ющих из обязательства поставки для государственных или 
муниципальных нужд, заключается, прежде всего, в целях 
его возникновения и осуществления, а именно обеспечение 
государственных (муниципальных) потребностей, а также в 
субъектном составе обязательства. Характерной чертой рас-
сматриваемого обязательства является наличие императива 
и строгих правил ввиду того, что одной из сторон является 
государственный или муниципальный орган. Императив, 
сам по себе не свойственный сфере гражданско-правовых 
обязательств, проявляется в требованиях, выдвигаемых сто-
роной покупателя и неукоснительным их соблюдением сто-
роной продавца.

Тесно связан с договором поставки и договор контрак-
тации. По договору контрактации производитель сельско-
хозяйственной продукции обязуется передать выращенную 
(произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заго-
товителю - лицу, осуществляющему закупки такой продук-
ции для переработки или продажи. Заготовитель по общему 
правилу обязан принять продукцию по месту ее заготовле-
ния и обеспечить вывоз. Таким образом, налицо ярко выра-
женный элемент поставки товара. 

Как мы видим, большинство положений, характеризу-
ющих правовую природу договора поставки схожи с анало-
гичными положениями договора купли-продажи, а некото-
рые и вовсе дублируют друг друга. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что законодатель неспроста относит 
договор поставки к разновидности договора купли-продажи 
и фиксирует этот факт в действующем гражданском законо-
дательстве [2, с. 74]. 

Тем не менее, договор поставки, как и любой другой 
гражданско-правовой договор, обладает рядом отличий от 
других однородных договоров, которые так же необходимо 
рассмотреть, чтобы более глубоко и детально изучить сущ-
ность и правовую природу данного договора. К числу отли-
чий договора поставки относят следующие:

а) Сама по себе структура договорных связей, которая 
имеет место при договоре поставке, характеризуется слож-
ным составом. Зачастую поставщик товара не является его 
собственником или производителем, а выступает в качестве 
посредника, который является связующим звеном между 
непосредственным производителем или собственником по-
ставляемого товара и его покупателем, извлекая из этого 
прибыль;

б) Момент непосредственного заключения договора при 
поставке существенным образом отдален во времени от мо-
мента его исполнения, так как договор поставки может быть 
заключен тогда, когда поставляемый товар еще не произве-
ден или не приобретен поставщиком;

в) Договор поставки, в отличие от договора купли-про-
дажи, разновидностью которого он является, как правило, 
образует длящиеся правоотношения между сторонами, так 
как поставка товара может производиться несколько раз за 
определенный период времени (неделя, месяц, год);

г) Исполнение договора поставки так же растягивается 
на длительный период времени и осуществляется по частям. 
К примеру, стороны заключили договор поставки гречневой 
крупы в магазин сроком на один год. За первые полгода по-
ставщик обязан поставлять покупателю ежемесячно по 100 
кг гречневой крупы. Окончанием исполнения договора будет 
считаться последняя поставка гречневой крупы поставщи-
ком в конце календарного года; 

д) В отличие от договора купли-продажи, договор по-
ставки подразумевает не только непосредственную продажу 
поставляемого товара, но и его доставку до места, назначен-
ного покупателем и установленного условиями договора. 

Отдельные виды договора поставки, за исключением 
поставки товаров для государственных или муниципаль-
ных нужд, не зафиксированы действующим законом, одна-
ко на практике, в зависимости от различий в поставляемых 
товарах, их принято разграничивать. В качестве отличий 
договора поставки от других разновидностей договора куп-
ли-продажи следует выделить: длящийся характер правоот-
ношений, длительность исполнения обязательств, поставку 
товара как одно из обязательных действий по договору, вре-
менную отдаленность момента непосредственного исполне-
ния договора от момента его заключения, а также сложный 
структурный состав договора поставки, в котором стороны 
договора поставки являются субъектами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность. 
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Изменения, которые происходят в мире информаци-
онных технологий, привели к возникновению новых форм 
собственности и прав на цифровые активы. Цифровые права 
являются одним из важных аспектов развития информаци-
онного общества.

Под цифровым правом понимается сфера права, ко-
торая включает в себя сразу несколько отраслей права и 
регулирует отношения, связанные с IT. Законодательство, 
связанное с цифровым правом, не стоит на месте, оно по-
стоянно развивается. Например, тенденции регулирования 
криптовалюты в России колеблются от того, чтобы сделать 
свою государственную криптовалюту до того, чтобы вообще 
запретить оплачивать криптовалютой. В КоАП РФ предла-
гают внести поправки, которые увеличат штрафы за утечки 
персональных данных, которые в основном происходят при 
использовании электронных носителей. Таким образом, дан-
ная тема является актуальной, так как всё больше людей стал-
киваются с цифровым правом в повседневной жизни. 

На наш взгляд, изучение данной темы является очень 
важным, поскольку люди, которые вступают в цифровые 
правоотношения, порой, это делают неосознанно и подвер-

гаются киберпреступлениям, правонарушениям, которые 
связаны с приватностью и другие события, связанные с пере-
ходом многих услуг и возможностей в цифровую среду. Если 
же человек простой пользователь, то важно понимать, за ка-
кие публикации можно понести ответственность. Ориенти-
роваться в цифровом праве нужно многим юристам, так как 
в цифровую среду переходит всё больше правоотношений. 
Знать основные законы, понятия и практику применения в 
цифровом праве — то, что рано или поздно может приго-
диться каждому юристу.

С 1 октября 2019 года вступил в силу Федеральный закон 
от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 
вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации». Данный закон является значимым 
нововведением, поскольку вносит в Гражданский кодекс по-
нятие «цифровых прав». Внесение изменений в Гражданский 
кодекс – стало ответом на правоприменительную практику, 
а также изменения направлены на создание базовых рамок, 
которые обеспечивают в том числе реализацию приоритетов 
государственной политики в сфере информатизации эконо-
мики, а также государственного управления.
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Цифровые права имеют свои особенности: это можно ска-
зать прежние имущественные права. Например, право полу-
чить проценты за переданные в заем денежные средства, право 
получить купленную вещь и т.п.; это имущественные права, 
но особая их отличительная черта проявляется в том, что они 
определяются правилами соответствующей информационной 
системы, которые в обязательном порядке должны соответство-
вать закону. Они существуют только в рамках данной системы, 
которая выражается в виртуальном сегменте.

Разберём более подробно, что же такое цифровые ак-
тивы. Цифровые финансовые активы (ЦФА) – это цифровые 
права, которые включают в себя: участие в капитале непу-
бличных акционерных обществ; требование денег; права по 
ценным бумагам и передаче права их требования.

Цифровые финансовые активы в России регламентиру-
ются федеральным законом № 259-ФЗ от 31 июля 2020 года 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [1]. 

Помимо цифровых финансовых активов, данный закон 
регулирует цифровые финансовые валюты. По-другому – 
криптовалюты. Например, к ним относятся биткоин. Циф-
ровые финансовые активы и финансовые валюты объединяет 
тот факт, что они функционируют на основе блокчейна. Это 
так называемая децентрализованная база данных, которая 
хранится на нескольких компьютерах и соединены они меж-
ду собой в Интернете. Но нужно понимать, что цифровая ва-
люта и цифровые финансовые активы имеют различия:

1) Цифровая валюта характеризуется децентрализацей, 
то есть её функционирование поддерживается не единой 
«центральной» системой управления, а множеством рядовых 
пользователей. Из этого следует вывод, что по цифровой ва-
люте отсутствуют обязанные лица;

2) В цифровых финансовых активах имеется конкретное 
юридическое лицо, на котором лежит ответственность по об-
ращению или мены ЦФА. Таким образом, в ЦФА присутству-
ет обязанный субъект, в отличие от цифровой валюты;

3) В соответствии с федеральным законом № 259-ФЗ от 31 
июля 2020 года «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» цифровые финансовые 
активы не признаются средством платежа, а вот цифровые 
валюты, в свою очередь, могут признаваться платежными 
средствами. В теории, с их помощью можно возможно опла-
чивать товары и услуги.

Кроме как создания цифровых финансовых активов, а 
также ведения реестра владельцев ЦФА, так же требуются и 
организации, которые способны проводить данные опера-
ции, включая куплю-продажу и мену. 

Операторами цифровых финансовых активов, могут яв-
ляться как сами операторы цифровых активов, так и другие 
компании. По ним ведется отдельный реестр ЦБ РФ, так же 
к ним предъявляется ряд требований, в соответствии с Феде-
ральным законом. Требования для коммерческих организа-
ций: ведение деятельности по российскому праву; Чистые ак-
тивы от 50 млн. рублей; уставный капитал должен составлять 
от 50 млн. рублей; среди учредителей должны отсутствовать 
юридические лица, которые зарегистрированы в офшорах; а 
так же иные требования.

К некоммерческим организациям требования пример-
но такие же, но есть некоторое различие. Речь идёт об еже-
годном размере имущественных взносов учредителей в раз-
мере – 50 млн. рублей.

Цифровые права являются особенно актуальными для 
блокчейн-технологии, которая позволяет создавать децен-
трализованные системы управления, где права на доступ к 
информации и управление ею распределяются между всеми 
участниками сети. Блокчейн-технология обеспечивает без-
опасность и надежность хранения и передачи данных, что 
делает ее особенно привлекательной для использования в 
различных сферах деятельности.

Одним из главных аспектов правового регулирования 
криптовалюты является определение ее статуса. Некоторые 
эксперты считают, что криптовалюта должна быть признана 
цифровым активом, а не валютой. Это означает, что она бу-
дет облагаться налогами и регулироваться по тем же прави-
лам, что и другие активы.

Криптовалюты, такие как Биткоин, Эфириум и другие, 
стали очень популярными в последние годы. Они представ-
ляют собой цифровые активы, которые могут быть исполь-
зованы для покупки товаров и услуг, а также для инвестиро-
вания (в России, только как объект инвестирования). Однако, 
несмотря на все преимущества криптовалют, многие люди 
не знают о них достаточно и не понимают, как использовать 
их в повседневной жизни.

Отметим, что криптовалюта и блокчейн-технология так-
же вызывают опасения в отношении возможности использо-
вания их для незаконных целей, таких как финансирование 
терроризма, отмывание денег и другие преступления Рос-
финмониторинг следит за развитием криптовалют, техно-
логий и их использование в незаконных целях. Эта и другие 
госорганы. В связи с этим, данная служба и другие госорганы 
России активно работают в этом направлении.

Цифровые финансовые активы – это нововведение, ко-
торое способно упростить жизнь обладателя ценных мате-
риальных благ, так как их учет в информационной системе 
исключает мошенничество. Очевидно, для массового исполь-
зования цифровых финансовых активах необходимо совер-
шенствование нормативно-правовой базы.

В сфере регулирования цифровых прав в РФ основной про-
блемой является недостаточная актуализация норм к современ-
ной реальности. А точнее их запоздалость. Так же недостаточно 
проработано регулирование цифровых прав в сфере договор-
ных отношений. Примером может послужить понятие «смарт-
контракт». В полной мере не раскрыта его правовая природа, да 
и в целом, не совсем ясны права и обязанности сторон. 

В целом, проблемы цифрового права в России связаны с 
отсутствием единой правовой базы, низкой правовой культу-
рой пользователей, отсутствием эффективной защиты пер-
сональных данных и слабой информационной безопасности 
в интернете. Для решения этих проблем необходимо разра-
ботать новые законы и нормативные акты, повысить право-
вую культуру пользователей и обеспечить эффективную за-
щиту персональных данных.

Таким образом, следует отметить, что поправки в Граж-
данский Кодекс определяют лишь основы правового регули-
рования цифрового права, законодательство в данной сфере 
только на стадии развития.
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В ходе реализации Концепции развития гражданского законодательства рабочей группой были предложены кардинальные 
изменения раздела 2 «Вещное право» Гражданского кодекса РФ. Одним из направлений в реформе вещного права стало 
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праву застройки – строительная аренда. Однако такая аренда имеет ряд существенных недостатков, которые и необходимо 
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структурный, а также сравнительно-правовой. В результате данного исследования делается вывод о том, что право застройки 
имеет право на существование в РФ, однако наиболее правильным вариантом реализации было бы не замена строительной 
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аренда служит эффективным инструментом продолжения приватизации земельных участок, однако, в свою очередь, только 
право застройки способно решить проблему эффективного обновление городской среды.
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концепция развития гражданского законодательства.

“Only the most primitive economic life could be satisfied 
with one ownership right”, I.A. Pokrovsky accurately expressed 
in the main work of his life in the “Basic Problems of Civil 
Law” [1, с. 206]. The necessity of economic needs in a wide list 
of limited proprietary rights has been traced back to the time of 
ancient Rome, one of the indicative rules of law on the presence 
of developed proprietary rights.

The Russian Federation is not an exception to the rule, and 
also needs various limited proprietary rights, acting along with 
the right of ownership. However, due to a number of political 
and legal reasons, the Land Code put into effect essentially 

excluded all limited proprietary rights (except for easements). 
Lease remains the only institute that allows the construction 
of buildings and structures on someone else’s land plot today. 
But due to its obligatory nature it has a number of shortcomings 
difficult to eliminate.

Despite this fact the overwhelming majority of European 
legal systems regulate these social relations with a stronger 
proprietary right – the right of development.

The right of development is a relatively new legal institution 
developed by German lawyers of the second decade of the XX 
century, but its progenitor is the superficies known to Roman law 
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[2, с. 105], [3, с. 126]. During the implementation of the Concept 
for the Development of Civil Law as a Whole1, and the Concept 
for the Development of Legislation on Proprietary Rights in 
Particular2, the working group proposed the restoration of the 
right of development in the Russian law and order. It is a question 
of restoration, since the right of development was known to 
Russian civil law. In pre-revolutionary Russia there was a special 
Law on the right of development dated June 23, 1912, even the 
overthrow of the autocracy, the advent of Soviet regime did not 
eliminate this legal institution, and only in 1949, excluding land 
in general from civil circulation, the right of development was 
abolished.

The proposals on the return of this right to the system of 
limited proprietary rights, which have returned over time, have 
caused the most vivid discussions in the process of reforming 
civil legislation both in the scientific community and in the 
construction environment.

The scientific article that you see now is for some reason 
called: “The Place of the Right of Development in the Russian 
Federation”. The authors purposefully set the goal to not only 
focus on the positive and negative aspects of this legal institution, 
but most importantly to answer the main and key question 
concerning the place of the right of development in domestic civil 
law.

It can be stated with a high degree of confidence that if the 
current legal institution carrying out the tasks of the right of 
development did not have its obvious shortcomings, the question 
of the need to restore the right of development was unlikely 
to be of such a resonance. We are talking about the so-called 
construction lease. After all, both these institutions are aimed at 
solving the problem concerning the legal possibility of erecting a 
building/structure on someone else’s land.

The essential difference between the institution of lease 
and the right of development is their legal nature. Lease legal 
relations are the relations of the law of obligations, while the right 
of development is a limited proprietary right, and, consequently, 
the construction of proprietary legal relations. This fact is the 
cornerstone in further differences between these legal institutions.

Lease, as an institution of the law of obligations, is 
characterized by a wide disposition and freedom of contract. 
Because of this, a serious problem has occurred in practice: 
taking into account the unequal bargaining power of the parties 
to the legal relationship, in which the owner of the land plot is 
a public (state or municipal) authority, the terms of the contract 
are actually dictated by the strong party by providing a standard 
lease contract, which ultimately puts the tenant in a rather 
disadvantageous position.

Also, the developer, who is a tenant under the lease contract, 
is forced to register his right to land twice, first for construction 
purposes, then for operation. While the right of development is 
the right to own and use someone else’s land for the purpose of 
erecting a building/structure on it and its subsequent operation. 
Thus, the right of development subject to state registration is 
registered once.

It is not entirely clear how the norms governing construction 
leases are related. These public relations are regulated by both 

1	 The	 concept	 of	 development	 of	 the	 civil	 legislation	 of	 the	 Russian	
Federation	/	Research	Center	for	Private	Law	under	the	President	of	
the	Russian	Federation;	Introductory	article	by	A.	L.	Makovsky.	–	M.:	
Statute,	2009.	–	p.	80.

2	 The	concept	of	the	development	of	legislation	on	proprietary	rights:	
the	draft	was	recommended	by	 the	Presidium	of	 the	Council	under	
the	 President	 of	 the	Russian	Federation	 for	 publication	 for	 discus-
sion	 (Minutes	No.	 3	 dated	March	 18,	 2009).	 [Electronic	 recourse].	
–	Access	mode:	http://www.kolasc.net.ru/russian/tradeunion/docu-
ments/52.pdf	(accessed	on	March	20,	2023).

the Civil Code of the Russian Federation3, and the Land4 and 
the Town-Planning Codes of the Russian Federation5. The 
greatest difficulty is caused by the application of the norms of 
civil legislation. As you know, Chapter 34 of the second part of 
the Civil Code of the Russian Federation is entirely devoted to 
lease relations, it contains both general provisions on leaseand 
norms on its individual types. Despite this, until today, according 
to the legislator, construction lease has not deserved a separate 
paragraph, in connection with which it can be concluded that the 
general provisions of Chapter 34 of the Civil Code of the Russian 
Federation should apply to it.

However, a number of norms of the general provisions on 
lease clearly should not be inherent in the construction lease. For 
example, the right of the landlord to unilaterally change the lease 
or his right to unilaterally withdraw from the contract; the right 
of the landlord to refuse the tenant to transfer the lease rights as 
a pledge. All these norms make the position of the tenant either 
too precarious and unreliable, or unattractive in terms of lending, 
which ultimately deprives the developer of the possibility of 
obtaining credit funds. Because of this, the developer is forced 
to seek financing not from banks, but from citizens (“interes-
holders”), which, as is well known, often leads to negative 
consequences [4, с. 247].

All of the above disadvantages of construction leases are 
eliminated if the public relations are regulated by the right 
of development. As noted above, the right of development is 
a limited proprietary right, which means that it implements 
the principle of numerus clausus, which gives it considerable 
legal durability and stability. Despite the fact that the right 
of development is established on the basis of a contract on the 
establishment of the right of development, then its essential 
conditions are entered into the Unified State Register of Rights to 
Immovable Property. Therefore, it can no longer be terminated as 
a result of a unilateral withdrawal from the contract, the landlord 
is not entitled to unilaterally change the rent, this is possible 
only by agreement of the parties, and in case of failure to reach 
an agreement - by a court decision, and the transfer of the right 
to mortgage is carried out in general without the consent of the 
owner.

Due to the fact that the right of development involves the 
possession and use of someone else’s land for the purpose of not 
only erecting a building/structure on it, but also its subsequent 
operation, it is long from 30 to 100 years. Thus, after construction, 
the developer manages to extract significant economic benefits, 
having a “strong” limited proprietary rights. Also, the urgency of 
the right of development has a positive effect on the construction 
industry, as there is a constant renewal of both residential and 
non-residential stock, and this is especially important due to the 
emergence of new technologies and construction requirements.

In this regard, the proposal of the draft section 2 of the 
Civil Code of the Russian Federation “Proprietary Right” on the 
possibility of establishing an indefinite right of development 
seems erroneous, since, firstly, the right of development, as a 
“strong” limited proprietary right, can completely “obscure” 
the ownership right of the owner of the land plot, and secondly, 

3	 The	 Civil	 Code	 of	 the	 Russian	 Federation	 (Part	 Two):	 No.	 14-FZ	
dated	January	26,	1996	(as	amended	on	April	16,	2022)	[Electronic	
resource]	 //	 Index	 of	Legislation	of	 the	Russian	Federation,	No.	 5,	
January	29,	1996,	Article	410.	–	Access	mode:	SPS	“ConsultantPlus”.

4	 The	Land	Code	of	the	Russian	Federation:	No.	136-FZ	dated	October	
25,	2001	(as	amended	on	February	06,	2023)	[Electronic	resource]	//	
Collection	of	Legislation	of	the	Russian	Federation,	No.	44,	October	
29,	2001,	Article	4147.	–	Access	mode:	SPS	“ConsultantPlus”.

5	 Town-planning	 Code	 of	 the	 Russian	 Federation:	No.	 190-FZ	 dated	
December	29.	2004	(as	amended	on	December	29,	2022)	[Electronic	
resource]	//	Index	of	Legislation	of	the	Russian	Federation,	January	
03,	2005,	No.	1	(Part	1),	Article	16	-	Access	mode:	SPS	“ConsultantP-
lus”.
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it does contradict the essence and the purpose of this legal 
phenomenon.

In the doctrine of civil law, two models of the right of 
development are distinguished: one German model operating 
in Germany, Switzerland, Austria and Estonia and in other 
countries, and the French model operating in France, Italy and 
other law and orders. The essential difference lies in the legal 
relationship between the right of development and the erected 
building or structure itself.

As it is known, the German legal order recognizes the model 
of a single real estate object, the essence of which is to recognize 
only a land plot as an immovable thing, and all other objects: 
buildings/structures are only an integral part of this land plot 
[5, с. 37]. This model is reflected in the right of development, 
therefore, in the German model of the right of development, a 
building is an essential part of the right of development.

In turn, the French model of the right of development 
recognizes the building as an independent object of law, 
therefore, a person acquires ownership of this real estate object 
during the period of validity of the right of development, referred 
to as super-official (temporary) property.

The right of development proposed in the course of the civil 
law reform has not fully determined a more attractive model for 
itself (German or French). However, the emergence of the right 
of development, built according to the German model with the 
recognition of the building as an essential part of the right of 
development, was a positive, qualitative step forward towards 
recognizing not only the common fate of the rights to land and 
building, but also a single real estate object.

 However, the proposed chapter 20.1 “Right of 
development” of the draft law, namely paragraph 2 of Article 
300, assumes that buildings/structures erected on the basis of 
the right of development belong to the person, who has the right 
of development, on the right of ownership during the term of 
the right of development6. This wording contains a fundamental 
error, which consists in the possibility of recognizing the right of 
ownership for a certain period, which, of course, contradicts the 
very nature of the right of ownership.

According to Academician A.V. Venediktov, “the urgency 
of ownership is incompatible with the concept of ownership, 
because it is incompatible with the main element of this right: 
with the owner having its power over the thing, since the thing 
cannot be considered its own for the owner, if the exercise of its 
power under it is a certain period” [6, с. 308].

Also, such incorrect use of the concept of “ownership” can 
mislead buyers, who purchase residential or non-residential 
premises under the right of development. Even in the French 
model, in which the building/construction is a separate object of 
law, the legislator provided, in order to increase legal certainty, 
a special legal regime for this object in the form of the right of 
superficial (temporary) property.

Following the topic of the declared publication, it is also 
necessary to understand who the right of development is the 
most attractive legal institution for. Today, the current law and 
order lacks a structure that allows the owner of the land plot to 
receive a constant income for transferring it to another person 
for any development. The only way to profit from the ownership 
of this land plot is its profitable sale. However, in this case, 
the income will be one-time and occasional, and further profit 
depends only on the successful capitalization of funds, while a 
more stable and sustainable asset in the form of a land plot is 
completely alienated. In turn, the right of development would 
be a legal opportunity for the owner of the land plot to obtain a 
permanent and stable income without alienating it.

6	 The	Civil	 Code	 of	 the	Russian	Federation	 as	 amended	 by	 the	 draft	
Federal	Law	“On	Amending	Parts	One,	Two,	Three	and	Four	of	the	
Civil	Code	of	 the	Russian	Federation,	as	well	 as	Certain	Legislative	
Acts	of	the	Russian	Federation”.	M.:	Prospect,	2012.

The positive aspects of the right of development for the 
developer is the possession of a stronger proprietary rights in 
comparison with the lease contract, its high lien capacity, as well 
as significant savings obtained due to the absence of the need to 
purchase ownership of a land plot.

Speaking about the purchaser of a building or its part, an 
attractive price will also be an undoubted advantage for him, 
which is several times less than the cost per square meter of a 
building under the right of ownership.

However, why, in the presence of a sufficiently large volume 
for each subject of the right to development (the owner of the 
land plot, the developer, the purchaser of the building) of positive 
qualities, the proposal to restore the right to development in the 
Russian legal order caused, on the one hand, misunderstanding, 
and on the other hand, open confrontation with this?

The answer to this question is with a more detailed study 
of the current “competitor” of the right of development, namely 
construction lease. To date, construction lease, which, as noted 
above, is actually no lease, is a special way of privatizing land. 
We are talking about renting a land plot for the construction of an 
apartment building, since according to the direct prescription of 
the law, namely part 1 and part 2 of Art. 16 of the Federal Law “On 
the enactment of the Housing Code of the Russian Federation”7 
and part 1 of Art. 36 of the Housing Code of the Russian 
Federation8, the owners of premises in an apartment building 
own the land plot under the right of common shared ownership. 
That is, a construction lease without any redemption value is 
converted into shared ownership of the owners of premises in an 
apartment building, and the lease contract is terminated on the 
basis of Article 413 of the Civil Code of the Russian Federation.

It should be noted that the constitutionality of these norms 
of laws was once checked by the Constitutional Court of the 
Russian Federation in the Resolution of the Constitutional Court 
of the Russian Federation No. 12-P dated May 28, 2010 and 
recognized them as completely not contrary to the Constitution 
of the Russian Federation9. Such “hidden” privatization through 
imaginary construction lease is certainly more profitable for both 
the developer and the purchaser of premises in an apartment 
building, which is one of the reasons for the refusal of these 
persons to move to the right of development.

However, the situation is different with construction 
leases obtained for the construction of an individual residential 
building on someone else’s land. In this case, upon completion 
of construction, the lease is not converted into the property of 
the owner of an individual residential building. The owner only 
has the exclusive right to purchase this land plot, according 
to paragraph 1 of Art. 39.20 of the Land Code of the Russian 
Federation, while the purchase price of such a land plot cannot 
exceed its cadastral value, according to paragraph 3 of Art. 39.4 
Land Code of the Russian Federation.

7	 Federal	Law	No.	189-FZ	dated	December	29,	2004	(as	amended	on	
December	30,	2021)	“On	the	Entry	into	Force	of	the	Housing	Code	of	
the	Russian	Federation”	[Electronic	resource]	//	Index	of	Legislation	
of	the	Russian	Federation,	January	03,	2005,	No.	1	(Part	1),	Article	
15.	–	Access	mode:	SPS	“ConsultantPlus”.

8	 Housing	Code	of	the	Russian	Federation:	No.	188-FZ	dated	December	
29,	2004	(as	amended	on	November	21,	2022)	[Electronic	resource]	
//	Index	of	Legislation	of	the	Russian	Federation,	January	03,	2005,	
No.	1	(Part	1),	Article	14.	–	Access	mode:	SPS	“ConsultantPlus”.

9	 Resolution	of	the	Constitutional	Court	of	the	Russian	Federation	No.	
12-P	dated	May	28,	2010	“in	the	case	of	checking	the	constitutionality	
of	parts	2,	3	and	5	of	Article	16	of	the	Federal	Law	“On	the	Enactment	
of	the	Housing	Code	of	the	Russian	Federation”,	parts	1	and	2	of	Ar-
ticle	36	of	the	Housing	Code	of	the	Russian	Federation,	paragraph	3	
of	Article	3	and	paragraph	5	of	Article	36	of	the	Land	Code	of	the	Rus-
sian	Federation	 in	connection	with	 the	complaints	of	citizens	E.Yu.	
Dugenets,	V.P.	Minin	and	E.A.	Plekhanov”	 [Electronic	 resource]	 //	
Index	of	Legislation	of	the	Russian	Federation,	June	14,	2010,	No.	24,	
art.	3069.	-	Access	mode:	SPS	“ConsultantPlus”.



КорчагинМ.А.,МорозН.А.

155

Thus, it can be concluded that the refusal to return to the 
Russian legal order of the right of development is caused by a 
number of reasons. Firstly, the existence of a highly distorted 
construction lease, which today essentially replaces the right of 
development. It has a number of material and legal characteristics 
that are completely unusual for lease, as an institution of purely 
binding law. For example, absolute protection, the right to follow, 
publicity, turnover, long-term.

Secondly, while the legislation directly provides for the free 
transfer of ownership after the completion of the construction of 
an apartment building to the owners of premises in this house, 
the right of development will definitely not be popular in the 
construction of apartment buildings.

Thirdly, speaking out the reasons for refusing to return the 
right to build, one cannot fail to note both the reluctance of the 
executive authorities to lose construction leas as a relationship 
where they turn out to be an overly “strong” side, and the 
reluctance of the construction business to radical changes and the 
loss of a well-functioning mechanism of work.

According to the authors of the work, there is still a 
need for the emergence of such a limited real right as right of 
development, and such a need is quite high. However, this legal 
institution should be introduced only as an alternative to the 
existing building lease. Let the owners of land plots, developers 
themselves decide which legal structure will be more acceptable 
and profitable for them.

As noted above, the right of development will really be 
difficult to compete with the construction lease in the market 
for the construction of apartment buildings, due to its hidden 
privatization nature. However, in the construction market of 
individual residential buildings, the right of development can 
be very popular among the population. For example, for the 
construction of country or cottage houses from a shield frame, 
the service life of which is approximately 50-70 years, which, 
in turn, is commensurate with the period for which the right of 
development is granted by the owner of the land.

Also, the right of development can become an attractive 
solution when building commercial real estate on someone 
else’s land plot. The most popular building material for the 
construction of both business and shopping centers are the so-
called “sandwich panels”, the service life of which also varies 
around 50 years.

The last two examples (construction of country and 
commercial real estate) are given in order to show the profitability 
of regulating these relations for all subjects by means of the right 
of development. Thus, the owner of the land plot capitalizes 
it without direct alienation, and the acquirer of the building/
structure operates it almost until the end of his assigned service 
life. The latter thereby receives the maximum benefit, since 
the acquisition of a building/structure built on the right of 
development costs significantly less than the acquisition of the 
same building/structure under the right of ownership.

Thus, the above examples of industries in which the right of 
development can find its application once again prove the need to 
restore the right to build in the Russian law and order. However, 
today the latest draft Federal Law “On Amendments to Part One 
of the Civil Code of the Russian Federation” proposed for the 
second reading in the State Duma contains only nine articles in 
chapter 20.1 on the right of development, which only create a 
template for future property law, but do not regulate all aspects 
of this legal institution. Conducting a comparative legal analysis, 
it should be noted that in most countries where the right of 
development exists today, a special law is devoted to it (Germany, 
Austria, Finland, Norway, Belgium and Luxembourg), which, in 
turn, indicates a large number of the issues related to the right of 
development and necessary for legal regulation10.

10	 The	Law	on	the	hereditary	right	of	development	in	Germany	(Erbbau-
rechtgesetz)	dated	January	15,	1919.	[Electronic	recourse].	–	Access	

For example, the following issues have been ignored: the 
procedure for determining the amount of the fee for the right 
of development; the preferential right of the super-beneficiary 
to extend the right of development and sign a contract for a 
new term has not been established, although this possibility 
exists in almost all legal systems that have recognized the right 
of development. There is also no legal certainty regarding the 
possibility of encumbrance of the right of development with 
other limited proprietary rights, for example, an easement.

Summing it all up, we can say that today the right of 
development, as a limited property right, is still in the development 
stage in the Russian Federation. The stop is very upsetting that 
arose after the preparation of the draft new version of Section 2 
of the Civil Code of the Russian Federation “Property Law” for 
the second reading in the State Duma. The authors of this article 
believe sincerely and are looking forward to the resumption of 
legislative work on property law in general, and the right to 
development in particular, both among parliamentarians and 
among the participants of the working group. And, if this work 
is carried out at the proper level, and the right of development 
appears in the text of the law, with a high degree of certainty it 
will become an effective and useful limited property right that 
can significantly develop today’s property turnover. 
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Автором статьи дается оценка состояния такого аспекта правового регулирования, как 
институт профессионального судебного представительства. 

Профессиональное начало представительской функции обусловлено несколькими 
факторами, важнейшим из которых является социально-правовое положение того лица, 
которому делегируются правомочия на представительство. Как правило, эти правомочия 
вытекают из того, что лицу, представляющему интересы кого-либо, необходимо иметь 
специальное образование, а также иметь необходимый документ, подтверждающий 
действительность указанных правомочий. В статье дается последовательная характеристика 
принципов назначения представителя в суде, оцениваются перспективы введения 
адвокатской монополии. 
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PROFESSIONALLEGALREPRESENTATION

The author of the article gives an assessment of the state of such an aspect of legal regulation as the institution of professional 
judicial representation.

The professional beginning of the representative function is due to several factors, the most important of which is the social and legal 
status of the person to whom the authority to represent is delegated. As a rule, these powers arise from the fact that a person representing 
the interests of someone needs to have a special education, as well as to have the necessary document confirming the validity of these 
powers. The article gives a consistent description of the principles of appointing a representative in court, assesses the prospects for 
the introduction of a lawyer monopoly
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ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

Коломиец В. А.

Судебное представительство – одна из форм, предна-
значенных для наиболее эффективной зашиты прав и свобод 
субъектов права, а также направленных на развитие инсти-
тутов уголовного и гражданского судопроизводства, при ус-
ловии, что что такая деятельность как представительство в 
судах позволяет расширить возможности участников право-
отношений. 

Как верно подмечено автором диссертационного иссле-
дования «Проблемы профессионального представительства 
в судопроизводстве России» Е. Г. Тарло, институт представи-
тельства – это своего рода щит, который сгенерирован зако-
нодательно для тех, кто не имеет должного представления о 
праве, и вынужден идти по пути обращения в соответствую-
щие компетентные инстанции за предоставлением юридиче-
ской помощи. Между тем, его природа достаточно непроста 
и многогранна, поскольку не каждый может или имеет право 
быть представителем в суде, и уже тем более вести дела, кото-
рые определяют сущность самого процесса. В этой части до-
статочно заслонов, которые, с одной стороны, определяют и 
ограничивают правомочия представителей, с другой, не по-
зволяют указанной категории субъектов реализовывать дан-
ные полномочия так, чтобы не нанести вред лицу, чьи имен-
но права тот или иной представитель защищает [1, с. 26].

Вместе с тем, именно судебное представительство диф-
ференцируется исследователями в двух основных аспектах: 
как социальная обязанность и как вид услуги. В первом слу-
чае речь идет о том, что некоторые лица обязаны осущест-
влять судебное представительство в силу своего должност-
ного или иного занимаемого им положения. В частности, 
исследователями нередко обращается внимание на то, что 

научные позиции о представлении интересов в суде постоян-
но разнятся, и причиной этому то, что представительство мо-
жет быть, как вынужденным, так и согласованным. При этом 
и в том и в другом случае, концептуально, речь идет именно о 
праве, а не об обязанности. Просто, в одном случае, предста-
вительство является необходимой степенью защиты прав и 
законных интересов, в другом, свободной формой, к которой 
гражданин или организация вправе прибегнуть при условии 
оказания юридической помощи, если такая, по их усмотре-
нию, требуется [2, с. 69]. 

Нужно отметить, что такая инерция вполне обоснована, 
поскольку принятие на себя обязательств по оказанию той 
же бесплатной помощи не может перманентно давать долж-
ный результат, и вполне обоснованно то, что вопрос оказания 
юридической помощи в форме судебного представительства 
сводится к качеству оказания именно услуги и ни как иначе. 
В конечном итоге, судебное представительство с профессио-
нальной точки зрения – это все-таки сфера реализации спе-
циальных правомочий, которая необходима для того, чтобы 
отделять профессиональную помощь от любительской. Как 
показывает практика, данная сфера находит свое выражение 
в разных отраслях и плоскостях правоприменения [3, с. 306]. 
Здесь, что особенно важно, необходимо понять - какие имен-
но достоинства того или иного представителя могут служить 
доказательством надлежащего уровня или степени его по-
знаний в вопросах правоприменения?

Так, оценивая возможности представителей в современ-
ной практике, прежде всего, затрагивающей гражданские и 
арбитражные споры, автор диссертационного исследования 
«Институт представительства в цивилистическом процессу-
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альном праве» Э. С. Алоян констатирует, что только четкое 
осознание признаков качественности юридической услуги, 
и правильность их учета со стороны законодателя, позволя-
ет выработать комплекс мер, направленных на повышение 
уровня такой услуги и исключить возможность обращения 
со стороны граждан и юридических лиц к тем, кто не облада-
ет соответствующей квалификацией [4, с. 131].

Соглашаясь с предыдущим автором, следует опреде-
лить, что несмотря на то, что представительство может быть 
обязательным, которое как правило оказывается именно за-
конными представителями и в большей степени ограничи-
вается законами, в первую очередь, вопрос оказания юриди-
ческой услуги - это сентенция, которая формируется за счет 
того, что такая услуга, с точки зрения профессионального вы-
ражения, может оказываться только теми, кто обладает не-
обходимыми специальными познаниями. В частности, если 
оценивать законодательный подход к такой оценке, то мы 
можем обнаружить, что вопросам реализации такого пред-
ставительства в гражданском законодательстве посвящена 
целая глава, что говорит об институциональной значимости 
представительства в целом, и о логике его применения в кон-
кретных делах, в частности [5, с. 31]. 

В соответствии со ст. 48 Гражданско-процессуального 
Кодекса РФ (далее по тексту – ГПК РФ1), граждане вправе 
прибегать к помощи представителей, при этом, участвуя по 
делу самостоятельно. К числу таких представителей отнесе-
ны лица, которые могут не иметь, к примеру, юридического 
образования, однако такое снисхождение распространяется 
исключительно на дела, рассматриваемые мировыми судья-
ми и районными судами. Во всех других случаях, в особен-
ности если речь идет о профессиональном представительстве 
организаций, лицо, наделяемое полномочиями представи-
теля, обязано иметь диплом о высшем юридическом обра-
зовании либо ученую степень по юридической специально-
сти. То есть, контекст правового регулирования отношений 
в сфере судебного представительства таков, что возможность 
представлять интересы в суд предоставлена не только лицам, 
обладающим юридическим образованием. Безусловно, это 
расширяет рынок оказания услуг и в конце концов предо-
ставляет гражданам, при условии различных субъективных 
и объективных причин, возможность самим решать вопрос 
поддержания его интересов. Однако, с другой стороны, этот 
противоречит той логике, которая по-прежнему остается ак-
туальной по причине очевидной слабости и отсутствия опы-
та у самих граждан в делах юридического профиля.

Ярко выраженным, и в то же время, подвергаемым со-
мнению со стороны прежде всего представителей «цивили-
стического цеха», примером именно профессионального 
представительства является аспект оказания услуги, кото-
рая оказывается представителями адвокатской среды. Уже в 
который раз критики и поборники преобразований инсти-
тута адвокатуры просят пересмотреть стандарты оказания 
юридической помощи в судах, указывая на то, что только 
лица, обладающие статусом адвоката, способны делать это 
качественно. Так, 24 октября 2017 г. Министерством юстиции 
РФ был подготовлен и размещен проект [6, с. 1364], в соответ-
ствии с которым уже в текущем году вопрос представитель-
ства в судах будет решаться посредством привлечения к дан-
ной услуге исключительно со стороны адвокатов. При этом 
речь идет об оказании именно услуги на возмездной основе. 
Концептуальное представление Минюста РФ состояло в том, 
что такой подход позволит легитимно вывести из плоскости 
оказания представительских услуг тех, кто по мнению авто-
ров данного проекта, не позволяет развиваться профессио-
нальному рынку юридической помощи. 

1	 Гражданский	процессуальный	кодекс	Российской	Федерации	от	
14.11.2002	№	138-ФЗ	(ред.	от	14.04.2023)	//	Собрание	законода-
тельства	РФ.	18.11.2002.	№	46.	ст.4532.

Между тем, в свое время такое понимание в вопросе 
оценки представительства в целом стало причиной для об-
ращения в Верховный суд РФ, где вопрос надежности ока-
зываемых услуг, рассматривался через призму фактических 
и теоретических факторов [7, с. 228]. В первую очередь, был 
затронут вопрос, а способны ли адвокаты охватить всё «юри-
дическое пространство», и тем самым решить задачу консти-
туционно-правового регулирования, и, что самое важное, 
исключить монополизацию рынка данных услуг? Оценивая 
такую вероятность, исследователями была критическая оцен-
ка её проявления, в чем последних собственно поддержал и 
законодатель. Как нередко отмечалось в аналитических за-
писках, направляемых в адрес законодательных органов со 
стороны различных судебных инстанций, последствия пред-
ставительства в суде, как со стороны юриста, так и со сторо-
ны адвоката (при условии, что законодатель четко определя-
ет такое разделение) могут быть разными. При этом, очень 
сложно провести параллель в вопросе оценки именно каче-
ства оказываемых услуг, так как познания в области права 
указанных представителей и умение ими руководствоваться 
практически невозможно установить посредством только на-
блюдения в ходе участия последних в процессе. Здесь необхо-
дим более глубокий анализ, к которому обязательно следует 
присовокупить отчеты и отзывы представляемых лиц и орга-
низаций, а также тех, кто осуществляет приемы экзаменов на 
статус адвоката [8, с. 421]. 

В то же время, и сама реальность и последствия оказа-
ния юридического представительства зачастую ставят под 
сомнение универсальность адвокатского образования. Более 
того, некоторыми вообще констатируется то, что основное 
направление адвокатуры – это все-таки уголовно-правовое 
регулирование, в то время, как вопросы цивилистики тре-
буют более глубокого и предметного погружения в логику 
сложившихся отношений, а потому отдельные исследова-
тели считают, что не всегда обращение к адвокату может 
быть полезнее, нежели обращение к лицу, не обладающим 
указанным статусом. К примеру, независимые исследования 
показывают, сегодня крайне сложно (в особенности на регио-
нальном уровне) встретить адвоката, который очень хорошо 
был знаком с положениями налогового законодательства, 
в то время, как специалистов именно в данной отрасли до-
статочно много в различных частных юридических фирмах 
и кампаниях, не обладающих статусом адвокатского обра-
зования. В случае нарушения сформировавшейся конфигу-
рации, сложно будет представить каковы будут последствия 
[9, с. 127]. В одном из исследований отмечено, что, выбор в 
сторону именно адвоката, не основанный на конкретных 
фактах – это стереотипное представление, в основу которо-
го положено предубеждение о превосходстве адвокатского 
статуса над остальными профессиональными заслугами. Д. 
Г. Казакова отмечает, что адвокатская монополия допусти-
ма лишь в том случае, если государство не способно или не 
имеет возможности сформировать качественную образова-
тельную программу подготовки юристов, либо настроить её 
таким образом, чтобы уровень их подготовки отвечал совре-
менным требованиям [10, с. 72]. С указанным выводом нель-
зя согласиться, как минимум по тому, что адвокат является 
профессиональным судебным представителем. Надлежащее 
качество оказываемой юридической помощи лицом, обла-
дающим статусом адвокатом, по нашему мнению, гаранти-
ровано следующими факторами: сдача квалификационного 
экзамена на присвоение статуса адвоката, как дополнитель-
ная проверка уровня теоретических и практических знаний; 
наличие кодекса профессиональной этики; наличие допол-
нительной ответственности (дисциплинарной ответственно-
сти); наличие дополнительных прав для сбора доказательств 
(адвокатский опрос, адвокатский запрос и др.)

Отдельное внимание уделяется морально-этической 
стороне представительства в судах; случаи необоснованного 
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завышения цен на такие услуги уже давно являются предме-
том дискуссий, при этом почти всегда, когда речь заходит о 
государственной стандартизации размера оплаты труда су-
дебного представителя, законодатель уводит этот вопрос в 
сторону не совсем устойчивых и реальных представлений о 
трудозатратности юриста в целом. Наиболее сложным, с точ-
ки зрения объективности в оценке качества оказанной услуги, 
является вопрос полноценности и профессиональной сопро-
вождаемости представительства. На указанное обстоятель-
ство указывал неоднократно и Верховный суд РФ, которым, 
при отмене данных решений, почти всегда акцентировалось 
внимание на том, что главной особенностью такой услуги яв-
ляется результат. При этом для проигравшей стороны, это 
может выражаться в том, что представитель, учитывая те же 
особенности договорной логики, сумел указать на некоторые 
нюансы, позволяющие в дальнейшем исключать двоякое 
толкование при оценке тех или иных обстоятельств [11, с. 19]. 

К слову, указанные аспекты до настоящего времени так 
и не смогли найти должное отражение в ст. 100 ГПК РФ. Как 
показывает практика, в данном аспекте законодатель полага-
ется на позицию Верховного суда РФ, постоянно сталкиваю-
щего с установлением порядка и размеров оплаты судебных 
расходов на представителя. Так, в одном из последних реше-
ний2, где Верховный суд РФ не согласился с предыдущими 
инстанциями, было сделан акцент на том, что услуги пред-
ставителя должны оплачиваться исходя из доказанности их 
оказания. При этом, к таким доказательствам следует отно-
сить не сколько документы, якобы подтверждающие нали-
чия соглашения между сторонами, а сколько сведения, ко-
торые будут указывать на факт передачи денежных средств. 
Отдельно Верховный суд пояснил, что представленные дока-
зательства должны учитывать наличие взаимосвязи именно 
между сторонами, а не третьими лицами, которые по указа-
нию одной из сторон оплачивают расходы на представителя. 

Так или иначе, но судебная практика постоянно «обна-
жает» просчеты и пробелы законодателя в вопросе защиты 
прав тех, кто имеет возможность обратиться за помощью 
к представителю, но не знает, как это сделать без ущерба 
к собственному интересу. Учитывая, что законодательное 
представление по части развития сферы оказания професси-
ональной юридической помощи не вошло еще в окончатель-
ную фазу, нам представляется, что вопрос баланса между не-
обходимостью (или обязанностью) обращаться к юристу или 
к адвокату, не будет разрешен в ближайшее время, а значит 
и вопрос качества юридической услуги или юридической 
помощи в суде по-прежнему будет зависеть не от способа 
оплаты или элитарности юридического образования, а от 
случайности, в основу которой положено представление о 
значимости одного института перед другим. 
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Микропредприятие — это юридическое лицо, соответ-
ствующее определенным условиям законодательства, сведе-
ния о котором указаны в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Критерии, соответствуя которым компании относятся к 
категории микропредприятий, определены в ч. 1.1 ст. 4 в 209-
ФЗ, п. 1 в Постановлении Правительства от 04.04.2016 № 265.

Законодательство предусматривает снисхождения в 
отношении требований к данной категории предприятий: 
упрощены процедуры регистрации, а также порядок взаи-
модействия с проверяющими органами.

В статье рассмотрены требования законодательства в 
области охраны труда (далее – ОТ) для рассматриваемой ка-
тегории предприятий, которые возникают, в свою очередь, 
если на предприятии работает один и более сотрудник, с ко-
торым заключен трудовой договор. Так возникают все обяза-
тельства по ОТ, которые перечислены в статье 214 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ). Рассмотрим 
их по пунктам.

1. Необходимые документы по ОТ на микропредприя-
тии

Несмотря на упрощения в отдельных направлениях, ра-
ботодатель обязан разработать Положение о Системе управ-
ления охраной труда (далее – СУОТ), содержащее 9 разделов, 
которые приведены в типовом положении о СУОТ, утв. При-
казом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н.

2. Правила по ОТ на микропредприятиях
Согласно Требованиям к порядку разработки и содер-

жанию правил и инструкций по охране труда (далее – ОТ), 
установленным приказом Минтруда от 29 октября 2021 г. 
№ 772н и статьей 211.2 ТК РФ., законодательство не обязует 
микропредприятия разрабатывать свои правила по ОТ. В 
свою очередь, Минтруд рекомендует не разрабатывать их, а 
выполнять минимальные требования, законодательно уста-
новленные и зарегистрированные в правилах по ОТ в своей 
отрасли (Письмо от 27.12.2021 № 15-2/ООГ-3549).

3. Обучение по ОТ
Допускается совмещать вводный инструктаж по ОТ с 

инструктажами на рабочем месте (раздел X Порядка обуче-
ния, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
24.12.2021 г. № 2464), с фиксацией их в одном журнале или 
ином документе по ОТ, указанном в Положении о СУОТ (п. 
102 Правил обучения № 2464). 

Проведение инструктажей по ОТ (исключение составля-
ет целевой) возлагается на специалиста по ОТ. Однако, ввиду 
возможности отсутствия его в штате, проведение инструк-
тажей может быть реализовано одним из трех возможных 
способов: работодателем; либо работником, назначенным 
приказом работодателя ответственным за проведение ин-
структажей; либо аккредитованной компанией, оказываю-
щей услуги по охране труда, с которой заключило договор 
микропредприятие. Данная процедура указана в пункте 103 
Правил обучения № 2464.

4. Проверка знаний по охране труда
Законодательством установлено, что допускается не 

проводить инструктаж на рабочем месте для работников, 
использующих ПЭВМ, иное оборудование, не участвующее 
в технологическом процессе, если условия труда не вредные 
или опасные, а также отсутствуют источники профессио-
нальных рисков. Перечень профессий и должностей таких 
работников должен быть утвержден приказом работодателя 
(пункт 13 Правил обучения № 2464).

Также работодатель вправе не создавать комиссию по 
проверке знаний требований ОТ, если назначит лицо, от-
ветственное за проверку знаний, либо организует проверку 
самостоятельно при условии, что оба работника обучены в 
учебном центре по видам программ, утвержденным в орга-
низации. В противном случае, на работодателя может быть 
наложен штраф по ч.1 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

5. Отчеты по охране труда
Требования по сдаче отчетов по ОТ на микропредприятия 

не распространяются. Необходимость в сдаче отчетов по ежегод-
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ной форме № 7-травматизм, приложение к этой форме (раз в 3 
года), а также по форме № 1-Т (условия труда) также отсутствует.

6. Ответственные за ОТ
Согласно статье 223 Трудового кодекса, при среднеспи-

сочной численности, не превышающей 15 человек, наличие в 
штате специалиста по ОТ не обязательно.

Решение о способе ведения работ по ОТ возлагается на 
работодателя и реализуется следующими способами: наем 
в штат отдельного специалиста; либо ведение ОТ своими 
силами; либо передача полномочий по ОТ аутсорсинговой 
компании при заключении договора; либо назначение при-
казом ответственного по ОТ, при условии, что руководитель 
и ответственный обучены по ОТ в обучающей организации.

Несмотря на упрощенные требования законодательства 
по ОТ в отношении к микропредприятиям, работодатель 
должен приложить все усилия, чтобы сохранялся главный 
приоритет – жизнь и здоровье работников, который достига-
ется эффективной работой системы ОТ в целом и вовлечен-
ностью работников в этот процесс [1].

В статье приведены результаты анкетирования работ-
ников одного из предприятий, действующих на территории 
РФ, с целью определения уровня культуры безопасности ра-
ботников [2]. Распределение уровня культуры безопасности 
и охраны труда по возрастным категориям работников при-
ведено на рисунке 1.

По рисунку 1 видно, что наивысший уровень культу-
ры безопасности и ОТ имеют работники до 25 лет, что об-
условлено, в том числе, высокой их осведомленностью о не-
оспоримой важности и неразрывной связи промышленной 
безопасности (далее – ПБ) и ОТ с производственными про-
цессами. Предприятиям, вне зависимости от их величины и 
численности работников, чрезвычайно важно поддержание 
и повышение такого уровня культуры безопасности и ОТ на 
протяжении всей трудовой деятельности работников. Также 
наблюдается высокий уровень культуры безопасности и ох-
раны труда у наиболее взрослых работников филиалов, что 
объясняется их грамотной расстановкой приоритетов, во гла-
ве которых стоит сохранение жизни и здоровья – цель ОТ [3]. 

График показывает, что наименьшие значения уровня 
культуры безопасности у работников с 25 до 30 и с 35 до 40 лет. 

Помимо этого, проанализирована вовлеченность работ-
ников по направлениям ОТ. Анализ ответов дал результаты, 
представленные на рисунке 2.

Видно, что вопросам обучения, осведомленности и 
СИЗ уделяется наименьшее внимание. Как показывает 
практика, работники воспринимают их как побочные, ме-
шающие производственной деятельности вопросы. Ана-
лиз показывает, что началом цепочки, итогом которой 
предстает проведение собрания по охране труда, является 
любой нарушение требований промышленной безопасно-
сти и охраны труда. 

Важно донести до работников, что данные вопросы об-
суждаются не «для галочки», а являются необходимостью во 
избежание аварий и травм, которое достигается следующи-
ми путями: нулевая аварийность и травматизм; качественное 
проведение всех организационных мероприятий, направлен-
ных на снижение аварийности и травматизма во избежание 
повторных происшествий, которые также являются основа-
нием для проведения разъяснительных бесед.

Таким образом, требования законодательства в области 
ОТ в 2023 для микропредприятий имеют упрощенный харак-
тер, однако не исключают наличие основных направлений и 
повышенного внимания работодателя в данном направле-
нии, в целях безопасной и безаварийной работы рассмотрен-
ной категории предприятий. В этой связи необходима раз-
работка наглядного демонстративного материала – цепочки 
действий, приводящих к проведению «никому не нужных» 
совещаний по ОТ. В качестве этого может выступить плакат/
инфографический материал.
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Рисунок 1. Распределение уровня культуры безопасности работников филиалов по возрастным категориям

Рисунок 2. Анализ ответов анкетирования
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Начало нового столетия ознаменовалось разработкой 
и появлением новых технологий, которые, как могло пока-
заться на первый взгляд, упрощали жизнь любого человека. 
Пейджеры, сотовые телефоны стали не только показателем 
достатка, но и определенного социального положения. 

С течением времени развитие технологий, привязка к 
всемирной интернет-паутине стала заменять человеку прак-
тически все. Вместо библиотек с книгами, виртуальные би-
блиотеки, сайты с новостными ресурсами наряду с привыч-
ными средствами массовой информации. Новые социальные 
риски, ставшие угрозой всему человечеству в 2019-2020 годах 
и по настоящее время вообще сделали человека зависимым 
от интернета: оформление покупок в продуктовых магази-
нах, заказ доставки, не менее важными стали сайты, на ко-
торых можно приобрести обувь, одежду, мебель, технику и 
многое другое. В современном мире, наверное, пока в вирту-
альных магазинах нельзя приобрести с доставкой минималь-
ный набор продукции, в который будут входить алкогольные 
напитки и табачные изделия. Однако, сделать предзаказ и за-
брать в магазине самостоятельно возможно и это.

На интернет платформах базируются уже большинство 
юридических коммерческих и некоммерческих лиц. Мага-

зин считается недостаточно известным, если не имеет своего 
сайта или не зарегистрирован в поисковике для уточнения 
адреса его месторасположения. По такому же пути пошли 
отдельные индивидуальные предприниматели, регистрируя 
не только свои странички с предлагаемыми услугами, но и 
узаконивая собственные товарные знаки отличия. 

Сегодня с помощью цифровых технологий любой, име-
ющий возможность и доступ к всемирной паутине» гражда-
нин в состоянии воспользоваться не только сервисами услуг 
и магазинами, но и направить обращения в государственные 
учреждения и даже президенту.

Однако, проводимая политика зависимости человека от 
развитых технологий, в том числе – цифровых, приводит к 
необходимости совершенствования нормативного регули-
рования различных аспектов жизнедеятельности общества 
и места человека в нем, защищенности его прав и свобод со 
стороны государства. Во-первых, стоит рассмотреть право-
вые перемены, которые коснулись нашей жизни. 

Изменение качества жизни и ее зависимость от техноло-
гического прогресса привело к изменению норм гражданско-
го законодательства, а именно появлению с 18.03.2019 г. с по-
мощью ФЗ № 34-ФЗ новых видов объектов гражданских прав, 
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а именно цифровых прав. На данный момент почти каждый 
активный член нашего общества имеет хотя бы один свой 
собственный аккаунт, где он хранит свои фотографии, видео, 
музыку, понравившуюся ему или иные материалы, практи-
чески историю своей жизни. Кроме того, сегодня с помощью 
таких аккаунтов можно переводить денежные средства дру-
зьям, оплачивать покупки. И именно на эти объекты граж-
данских прав в последнее время и направлено воздействие со 
стороны преступного элемента. В современном мире кража 
данных человека равносильна обычной краже. Вот только по-
следствия могут быть гораздо серьезнее. Особенно в случаях, 
когда человек в силу сложившихся обстоятельств, потери 
работы, заработка и иных проблемных вопросов становится 
должником какой-либо кредитной организации и его долг 
будет продан коллекторам [1]. 

Но поговорим и не только о правовых изменениях в свя-
зи с разработкой и внедрением новых технологий в жизнь 
гражданского общества. Не менее проблематичной, с точки 
зрения обеспечения безопасности прав человека (граждани-
на), является проведение переписи населения Российской 
Федерации в электронной форме. Упрощение процедуры 
сбора информации не лишает каждого человека риска утеч-
ки данных о его личной жизни, собственности, дохода и т.д., 
использовании их в преступных целях заинтересованными 
лицами. 

Говоря об этической стороне применения новых тех-
нологий, не следует забывать о праве как надежде людей на 
справедливость, на потребность общества в защите со сто-
роны государства при возникновении новых рисков и угроз. 
Действующий основной закон государства, провозглашая че-
ловека, его права и свободы высшей ценностью, а признание, 
соблюдение их и защиту – обязанностью государства (ст. 2 
Конституции РФ), юридически закрепляет возможность вы-
полнения такой обязанности (ст.ст. 19, 21, 24 Конституции 
РФ). 

При этом целесообразно обратить внимание на адекват-
ность правового регулирования вновь возникших обществен-
ных отношений (обязательной цифровизации в разных сфе-
рах общественной жизни), уровня развития самого общества, 
возможностям правовой системы государства и системы его 
законодательства. 

Исходя из сложившихся реалий современной жизни, 
представляется два пути совершенствования правового ре-
гулирования обязательной цифровизации жизни общества. 
Первый путь – формирование новой отрасли права, имею-
щей свой предмет правового регулирования – общественные 
отношения в сфере новых технологий с использованием но-
вых статей отраслевого законодательства. Другой путь – вне-
сение изменений и дополнений в действующие отрасли за-
конодательства в части, касающейся охраны (защиты) прав и 
свобод граждан с учетом вышеуказанных факторов. 

Нерешение правового аспекта данной проблемы по-
рождает хаотичность действий властей разного уровня, не-
сбалансированность усилий общества и государства по их 
консолидации. 

Стоит обратить внимание на особенности психологиче-
ского развития несовершеннолетних. Часто в школах мож-

но встретить проблему буллинга, возникшую в коллективе 
из-за разницы в доходах семей. Одному ребенку родители 
могут купить дорогостоящий гаджет известной компании, а 
у другого таких возможностей нет [2]. Психологическое дав-
ление может происходить не только в реальной жизни, но 
перенестись как раз в цифровую среду. В этом случае уже 
под неизвестными «никами» - именами, одноклассники, 
одногруппники могут устраивать травлю своего оппонента. 
Такое воздействие может довести и до суицидальных наклон-
ностей. 

Проблемы использования русского языка в настоящее 
время является также одним из отрицательных проявлений 
влияния технологий на развитие гражданского общества. В 
соцсетях не требуется правильность написания и соблюде-
ния правил русского языка. Наоборот, в них приветствуются 
все новые сокращения и вливание чуждых для слуха образо-
ванного и взрослого человека слов.

Наблюдается зависимость людей от своих электронных 
средств связи и получения информации. Неуверенность при 
ответах на вопросы, которые были изучены на занятиях, если 
нет возможности заглянуть на интернет страничку с задан-
ным в ней аналогичным вопросом порой приводит студентов 
к состоянию истерии и агрессии. 

Вопросы утрачиваемых правил поведения, воспитания 
детей в уважении к лицам старшего возраста, учителям, так-
же оставляет множество пробелов. Размещаемые в интерне-
те видеоролики приводят к тому, что несовершеннолетние 
знают только свои права, при этом забывают о правах других 
лиц, которые они нарушают. 

Не менее важным становится вопрос оформления доку-
ментов и сбора как биометрических, так и данных всех видов 
документов, которые имеются у граждан: паспорт, СНИЛС, 
ИНН, сертификаты, водительские удостоверения и т.д. 

Сегодня в России действует единый портал Государ-
ственных услуг, без которого практически ничего невоз-
можно сделать. Записаться к врачу или на прием в государ-
ственное учреждение, получить информацию о штрафе или 
налоговой задолженности можно в основном только на дан-
ной платформе. Абсурд привязок состоит в том, что при от-
сутствии личного кабинета невозможно даже получить тот 
же сертификат о сделанных прививках, например, сертифи-
кат о прививке от Covid-19 или QR - код [3].

В целях ускорения поиска информации, касающихся 
граждан и проведения эффективного планового и внеплано-
вого обследований и лечения даже система здравоохранения 
перешла на цифровое обслуживание. Сегодня можно по-
средством портала государственных услуг записаться к любо-
му специалисту. Даже ведение медицинских карт пациентов 
перешло на электронную базу данных. И, если в городских 
поликлиниках государственного типа еще сохраняются кар-
ты на бумажных носителях, то в коммерческих учреждениях 
учет клиентов ведется исключительно в электронном вари-
анте.

С одной стороны, это довольно удобный формат для ве-
дения медицинских карт онлайн и управления ими в рамках 
единого сервиса. При обращении за медицинской помощью 
к специалисту в другое учреждение системы здравоохране-
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ния, независимо от формы собственности последнего, нет не-
обходимости требовать выписки пациента с заболеваниями 
и прививками. В подобной ситуации достаточно обратиться 
в единый реестр регистрации пациентов, и можно получить 
информацию из электронной медицинской карты. Однако, 
будет ли предусмотрена возможность для самого пациен-
та ознакомиться с информацией о своих заболеваниях и ее 
получении самостоятельно путем распечатки. С другой сто-
роны, такие услуги повлекут за собой нарушение одного из 
принципов в медицине - статьи 13 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». С информацией карты может оз-
накомиться любой, имеющий доступ к сервису, а разговор 
с врачом, который, как подразумевается онлайн консульта-
циями, может быть организован в любое время суток, может 
быть услышан посторонним человеком [4].

Интересным стало последнее известие о введении циф-
ровых технологий в жизнь граждан. В Москве на всех станци-
ях метро должна войти в полноценный режим функциониро-
вания система оплаты проезда с помощью биометрических 
данных, работающая с помощью «умных» камер. Система 
FacePay позволяет оплачивать поездки «лицом». О том, 
что «умные» камеры заработают на всех станциях, сообщал 
Сергей Собянин [5]. Вот только как относиться к такому со-
общению. Вопрос становится достаточно явным. По прове-
денным нами покупкам с помощью дебетовых и кредитных 
карт можно определить место нашего преимущественного 
нахождения и интересы. Украв биометрические данные воз-
можно полностью лишить человека всей собственности и 
прочее. А с появлением таких камер у многих граждан впол-
не может возникнуть вопрос о тотальном контроле за всеми 
гражданами. 

Обращает на себя внимание появление нейросетей, на 
основе которых сегодня базируются так называемые «поис-
ковики». Стоит человеку делать запросы в браузере по поис-
ку, например, музыки, фильмов, книг, продуктов с доставкой 
и тому подобное, как нейросеть может составить не только 
составить резюме о человеке, но и его психологический пор-
трет, контролировать его интересы и финансы и многое иное, 
о чем гражданин не хотел бы распространяться.

Последние исследования по введению различных ней-
росетей в отдельные сферы деятельности граждан показали 
возможность полного замещения человека электронным 
самообучающимся разумом. А возможности написания ди-
пломных проектов для студентов только по введенной теме, 
весьма вероятно, приведет к еще большему спаду интеллек-
туального развития молодежи, который уже сегодня имеет 
место.

Таким образом, развитие общества невозможно оста-
новить. А с помощью цифровизации всех действий человек 
способен максимально облегчить свое существование. Вместе 
с тем такие технологии приводят к прекращению простого 
человеческого общения и разрыву социально полезных свя-
зей и навыков, а незащищенные ничем цифровые объекты 
гражданских прав способны фактически уничтожить любую 
личность, попав в руки преступников. Значит, дать полно-
ценную оценку такому развитию можно исключительно 

субъективно, принимая во внимание наименьшие условия, 
которые способны принести ущерб человеку, обществу или 
государству.
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Проблема морального вреда достаточно сложная для гражданско-правовых отношений 
с точки зрения определения виновности или невиновности участников правоотношений, 
установления непосредственно тяжести нанесенного вреда. В правоприменительной 
практике необходимо наиболее полно, с точки зрения различных аспектов и обстоятельств 
установить картину произошедшего, чтобы представить ее в логике правового регулирования. 
Особенно это важно в сфере медицинских услуг, сопряженных с большими рисками для 
здоровья и жизни граждан. Как показывает анализ публикаций отечественных авторов по 
данной проблеме, в научном дискурсе отсутствует системность в оценке таких понятий как 
«экспертиза», «моральный вред», «дефекты медицинской документации» в рамках единого 
предметного поля.
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FORENSICMEDICALEXAMINATIONOFDEFECTSINTHEREGISTRATIONOFMEDICALDOCUMENTATIONIN
THECLINICOFPLASTICSURGERY

The problem of moral damage is quite difficult for civil law relations in terms of determining the guilt or innocence of participants in 
legal relations, establishing the severity of the harm directly. In law enforcement practice, it is necessary to establish the most complete 
picture of what happened in terms of various aspects and circumstances, in order to present it in the logic of legal regulation. This is 
especially important in the field of medical services, with great risks to the health and life of citizens. As the analysis of the publications 
of domestic authors on this problem shows, in the scientific discourse there is no consistency in the assessment of such concepts as 
“expertise,” “moral damage,” “defects in medical documentation” within a single subject field.
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Специфический характер морального вреда не позволя-
ет закрепить четкий порядок определение размера компен-
сации. В судебной практике сложился подход к определению 
размера компенсации исходя из вины ответчика и характера 
причиненного вреда.

При этом отмечается, что презумпция морального вре-
да напрямую не следует из российского законодательства.

Как недостатки отмечаются отсутствие указание на мо-
ральную составляющую причиненного вреда с одной стороны, 
и отсутствие норм о компенсации морального вреда, причи-
ненного отдельными видами противоправных действий.

Отдельно рассматривается перспектива установления 
фиксированных сумм за причинение морального вреда, 
что, по мнению автора, подвергается справедливой критике 
ввиду особенностей конкретного случая причинения вреда. 
Представляется более целесообразным сосредоточить вни-
мание на создание общих подходов к определению размера 
компенсации за причинение вреда.

Сейчас правоприменительная практика, во многом, но-
сит прецедентный характер и опирается на опыт ранее при-
нимаемых судебных решений, что требует систематизации 
для совершенствования существующих юридических норм.

Как отмечают Л. В. Войтович, И. В. Сергеев, прослежи-
вая эволюцию законодательства и правоприменительной 
практики в вопросах возмещения морального вреда, Россия 

исторически опиралась на опыт римского права, о чем свиде-
тельствует ряд базовых принципов [1]. 

При этом, деликтная ответственность предполагает в 
своей основе наличие умышленного действия и вреда, что 
может быть скорректировано в рамках рассматриваемой уз-
кой предметной области исследования.

Как отмечает И. С. Очеретный, в российском граждан-
ском праве отсутствует понятие деликта, но Гражданский 
Кодекс установил условия возникновения деликтной ответ-
ственности, такие как:

1. наличие ущерба (вреда);
2. противоправность действий, которые привели к нане-

сению вреда;
3. наличие вины в действиях правонарушителя;
4. установление причинно-следственной связи между 

действиями правонарушителя и нанесенным вредом [5].
Развитие государственных институтов регулирования 

прав и ответственности в различных сферах деятельности 
привело к детализации применения морального вреда для 
различных обстоятельств.

Изменения правовых механизмов взаимодействия паци-
ента и врача, пациента и медицинской организации, связано 
как с изменением парадигмы хозяйственно-экономической 
деятельности медицинских учреждений, так и с проблемами 
расширения спектра медицинских услуг.
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Проблема правовой оценки деятельности врача при 
оказании им медицинской помощи достаточно сложна и 
требует участия экспертного сообщества, так как на итого-
вый результат лечения влияют не только действия врача, но 
и пациента.

Согласно заявленной теме, следует определиться с ин-
терпретацией основных понятий.

А. А. Старченко определяет дефекты оформления ме-
дицинской документации посредством критериев нечитае-
мость, неразборчивость и отсутствие информативности. Он 
исходит из того, что характеристика медицинских докумен-
тов с этих позиций, препятствует реализации прав пациен-
та, указанных в статье 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [6].

Таким образом, можно ставить под сомнение тот факт, 
что пациент был должным образом проинформирован о ме-
тодах лечения, его последствиях и рисках.

Практика информированного согласия пациента на 
оказание медицинской услуги является основой, без которой 
медицинское, особенно носящее инвазивный характер, вме-
шательство невозможно.

Но те критерии, на которые указывает А. А. Старчен-
ко, могут иметь достаточно субъективный характер, на-
пример, разборчивость подчерка можно охарактеризовать 
с позиции индивидуального восприятия тем или иным 
экспертом.

В связи с этим, обращают на себя внимание результаты 
исследования М. Ю. Старчикова, который разграничивает 
договорную и внедоговорную ответственность за причинен-
ный вред в результате оказания медицинских услуг.  

М. Ю. Старчиков отмечает субъект гражданско-право-
вой ответственности за вред здоровью пациента (в качестве 
которого выступает медицинская организация), физическое 
лицо (потерпевший), объект нарушения прав (здоровье па-
циента), противоправность действий субъекта, содержание 
гражданско-правовой ответственности [7].

Определяя деятельность медицинских организаций как 
оказания услуг, следует обратить внимание на те нормы, ко-
торые устанавливаются Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей».

В. Н. Миронов, Н. П. Дацко указывают на то, что закон 
предоставляет право выбора субъекта ответственности паци-
енту. Но это позволяет медицинской организации, которая 
возмещает ущерб пациенту, взыскать потраченные средства 
с организации, производителя лекарств, медицинского обо-
рудования, если они явились причиной нанесения вреда здо-
ровью пациента [4].

Таким образом, в правоприменительной практике ис-
пользуются как положения законодательства об охране здо-
ровья граждан, так и правовые основы защиты прав потре-
бителей.

А. Р. Шаяхметов отмечает случаи, когда ответственность 
наступает в ситуациях, когда отсутствует виновность право-
нарушителя. При этом, сама деятельность не является про-
тивоправной, а лишь рисковый характер деятельности, кото-
рый допускает неблагоприятные последствия для здоровья 
пациента [8].

Однако, при существующем законодательстве, право-
применительной и судебной практике, существует чрез-
мерное давление на медицинское сообщество, что создает 
социальные риски для сферы здравоохранения, такие как со-
кращение численности квалифицированных специалистов, 
снижение конкуренции на рынке медицинских услуг и др.

Д. В. Лантух, Е. Л. Невзгодина, в качестве одного из выво-
дов своего исследования, формулируют предложение зако-
нодательно определить понятия «дефект оказания медицин-
ской помощи» и «несчастный случай оказания медицинской 
помощи» [2].

Как представляется, такой шаг сможет решить ряд про-
блем определения виновности медицинских организаций, 
но предложенная система действий не предполагает реше-
ния тех вопросов, которые были вынесены в предметную об-
ласть данной статьи, а именно дефекты медицинской доку-
ментации.

Проблемное поле определения механизма экспертизы 
дефектов медицинских документов, по-прежнему остается 
в недостаточной степени востребованным научным сообще-
ством.

Е. А. Лялина, В. П. Новоселов в своей статье, датирован-
ной еще 2008 годом, в отличие от А. А. Старченко, делают 
акцент на том, что, помимо технических дефектов, таких как 
неразборчивый почерк, неполное описание всех деталей ме-
дицинского вмешательства, указывают также и на непосред-
ственно методические ошибки, среди которых наиболее ча-
сто встречаются – неправильное медицинское определение 
повреждений, отсутствие описания формы повреждений и 
др. [3].

Обобщая опыт исследования проблемы правовой от-
ветственности медицинских организаций, следует сделать 
вывод, что экспертиза медицинских документов является 
средством установления факта противоправных действий 
медицинской организации. Для субъектов правоотношений 
в области оказания медицинских услуг, таких как пласти-
ческая хирургия, связанных с вмешательством в организм 
человека и сопутствующими рисками, следует наиболее 
тщательно проверять содержание и полноту документов, 
фиксирующих процесс взаимодействия между ними.
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Субъективное гражданское право определяется в право-
вой науке как мера возможного поведения управомоченного 
лица [4, с. 11]. При этом оно рассматривается как сложное 
правовое явление, включающее в свое содержание различ-
ные поведенческие возможности, именуемые правомочиями 
[5, с. 121]1. Если в дореволюционной литературе правомо-
чие нередко отождествлялось с субъективным правом [8, с. 
189]2, то в советский период правоведы пришли к выводу, что 
«субъективное право отличается сложным строением, имеет 
дробные части, что позволяет говорить о его структуре» [1, с. 
118]. Соглашаясь с таким подходом, мы не можем признать 
правоту высказанного в современной литературе мнения, 
что «до сих пор не удалось сколь-нибудь удовлетворитель-
ным образом сформулировать различие, которое существует 
между субъективным правом и отдельным правомочием» 
[18, с. 319]. По нашему мнению, между субъективным правом 
и отдельным правомочием имеется такое же различие, какое 
имеется между системой и элементом системы.

1	 Так,	 по	мнению	В.	С.	Ема,	 «юридические	 возможности	как	 со-
ставные	 части	 содержания	 субъективного	 гражданского	 права	
называются	правомочиями».	

2	 Например,	Н.	М.	Коркунов	употреблял	термины	«субъективное	
право»	и	«правомочие»	как	синонимы	и	указывал,	что	«право-
мочие	 есть	 возможность	 осуществления	 интереса,	 обусловлен-
ная	соответствующей	юридической	обязанностью».	

В составе субъективного права выделяют различное чис-
ло элементов-правомочий. Так, В. А. Белов и Е. А. Крашенин-
ников выделяют два правомочия: возможность совершения 
действий управомоченным лицом и возможность упра-
вомоченного лица требовать определенного поведения от 
обязанного лица [3, с. 5]. А. В. Мицкевич считает, что в субъ-
ективном праве следует выделять три правомочия: право-
мочие требования, правомочие на собственное поведение и 
притязание, т. е. правомочие обращаться за защитой своего 
субъективного права, если имеет место его нарушение [12, с. 
244-245]. По мнению В. И. Леушина, субъективное право со-
стоит из четырех правомочий: 1) правомочия на собственные 
фактические действия по использованию полезных свойств 
объекта права; 2) правомочие на принятие юридических ре-
шений, т.е. на юридические действия; 3) правомочие на чу-
жие действия (правомочие требования); 4) притязание, т.е. 
возможность привести в действие аппарат принуждения 
против обязанного лица [6, с. 342]. Н. И. Матузов также вы-
деляет четыре правомочия, хотя и в несколько иной форму-
лировке: 1) возможность положительного поведения упра-
вомоченного субъекта, т.е. «право на собственные действия»; 
2) возможность требования соответствующего поведения от 
обязанного лица, т.е. «право на чужие действия»; 3) «возмож-
ность прибегнуть к государственному принуждению в случае 
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неисполнения противостоящей стороной своей обязанности 
(притязание)»; 4) «возможность пользоваться на основе дан-
ного права определенным социальным благом» [16, с. 525]. 
Полагаем, что применительно к субъективному гражданско-
му праву следует говорить о двух правомочиях – о правомо-
чии на собственное поведение и о правомочии требования 
определенного поведения от обязанного лица, поскольку, 
как указывается в литературе, «других правомочий в составе 
субъективного права не может быть в силу простого логиче-
ского соображения: противопоставлением “свой” – “чужой” 
исчерпывается весь круг субъектов, действия которых могут 
привести к удовлетворению интереса – достижению цели 
субъективного права» [3, с. 375]. В свете таких соображений 
разделение правомочия на собственное поведение на воз-
можность совершения собственных фактических действий, с 
одной стороны, и собственных юридических действий, с дру-
гой стороны, равно как и выделение в отдельное правомочие 
возможности пользоваться социальным благом представля-
ется излишним. В свою очередь включение в структуру субъ-
ективного права притязания в качестве третьего правомочия 
является неоправданным с позиций теории охранительных 
гражданских правоотношений, согласно которой притяза-
ние не может входить в состав регулятивного субъективного 
гражданского права, поскольку составляет самостоятельное 
охранительное субъективное гражданское право [2, с. 11].

Как правило, правомочие на собственное поведение 
трактуется в доктрине как «возможность совершения опре-
деленных действий самим управомоченным» [7, с. 223] или 
как «возможность самостоятельного совершения субъектом 
фактически и юридически значимых действий» [5, с. 121]. 
Полагаем, что трактовка, ограничивающая правомочие 
на собственное поведение возможностью совершения дей-
ствий является неполной, поскольку в той же мере, в какой 
управомоченное лицо обладает возможностью совершать 
действия, оно обладает и возможностью воздерживаться от 
совершения действий, т.е. бездействовать. Как указывал Д. 
И. Мейер, «право есть принадлежащая лицу возможность 
делать что-либо; но возможность действия не составляет 
необходимости его совершения: напротив, именно потому 
право и представляется правом, что лицо может отказаться 
от совершения действия, составляющего содержание пра-
ва» [11, с. 222]. 

Признавая, что «субъективное право представляет со-
бой меру возможного поведения (меру свободы), предо-
ставленную управомоченному лицу для удовлетворения 
своего интереса» [10, с. 222] (а данное понимание является 
общепризнанным), следует признать также, что в неко-
торых случаях такой интерес может быть удовлетворен 
именно посредствам бездействия. (Например, собствен-
ник вещи вправе не осуществлять пользование и распоря-
жение ею, т. е. фактически обладая вещью, может бездей-
ствовать в отношении извлечения из нее полезных свойств 
и определения ее судьбы, однако это не означает, что он 
не реализует свое субъективное право собственности, по-
скольку в данном случае его интерес заключается именно 
в отсутствии активных действий относительно объекта 
собственности.) Результатом такого признания является 

вывод о том, что бездействие входит в состав субъектив-
ного гражданского права в виде элемента правомочия на 
собственное поведение.

В литературе уже высказывалось мнение о необхо-
димости выделения бездействия в составе субъективного 
права, однако это мнение, с одной стороны, не отличается 
четкостью формулировок, а, с другой стороны, опирается 
на ошибочные предположения. Так, И. А. Есипова, анали-
зируя указанное выше мнение Н. И. Матузова, подчерки-
вает, что субъективное право включает «не только право 
на притязание, но и право на отказ от притязания, неис-
пользование притязания», на основании чего приходит 
к выводу: «Традиционная формула содержания субъек-
тивного права могла бы выглядеть следующим образом: 
право-поведение, право-требование, право-притязание, 
право-пользование, право на отказ от предоставленных 
правовых возможностей, иными словами, право на без-
действие» [6, с. 78]. К этому выводу можно сделать следу-
ющие замечания. Во-первых, отождествление терминов 
«субъективное право» и «правомочие» приводит к тер-
минологической путанице, что является недопустимым 
[14, с. 56]3. Во-вторых, непонятно, зачем наряду с таким 
правомочием, как «право-поведение» выделять еще и 
«право-пользование», если первое охватывает второе4. И, 
наконец, признание «права на бездействие» (по нашему 
мнению, правильным названием является «правомочие 
бездействия») отказом от субъективного права является 
неприемлемым, поскольку не соответствует ни действу-
ющему гражданскому законодательству, ни доктриналь-
ным представлениям об отказе от субъективного права. 
Признание «права на бездействие» (т.е. возможности не-
осуществления права [13, с. 107]5) отказом от субъектив-
ного права не соответствует действующему гражданскому 
законодательству, поскольку, во-первых, в силу п. 2 ст. 9 
ГК РФ6 «отказ граждан и юридических лиц от осущест-
вления принадлежащих им прав не влечет прекращения 
этих прав, за исключением случаев, предусмотренных за-
коном», а, во-вторых, отказаться от субъективного права 
можно также и посредством совершения активных дей-
ствий. Так, например, ст. 1159 ГК РФ7 допускает отказ от 
наследства путем подачи соответствующего заявления. 

3	 В	 этом	 вопросе	 мы	 поддерживаем	 мнение	 С.А.	 Синицына,	 ко-
торый	 считает,	 что	 в	 результате	 отождествления	 субъективных	
прав	 и	 правомочий	 «происходит	 хаотичное	 умножение	 право-
вых	конструкций,	что	никак	не	способствует	пониманию	систе-
мы	и	структуры	права».	

4	 Как	было	указано	выше	применительно	к	позиции	Н.	И.	Матузо-
ва,	 выделение	возможности	пользования	 (социальным	благом)	
наряду	 с	 возможностью	 положительного	 поведения	 управомо-
ченного	лица	является	излишним.

5	 Как	признается	в	литературе,	под	неосуществлением	права	сле-
дует	понимать	простое	бездействие,	«которое	отличается	от	от-
каза	 от	 права	 отсутствием	 волеизъявления,	 направленного	 на	
прекращение	права.	Неосуществление	права	не	имеет	какого-ли-
бо	перспективного	действия,	влияющего	на	динамику	права,	что	
позволяет	 сохранить	 данное	 право.	 Лицо	 впоследствии	 может	
прервать	 свое	 бездействие	 и	 осуществить	 принадлежащее	 ему	
право,	что	не	допускается	при	отказе».	

6	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
30.11.1994	№	51-ФЗ	//	СЗ	РФ.	1994.	№	32.	Ст.	3301.

7	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 третья)	 от	
26.11.2001	№	146-ФЗ	//	СЗ	РФ.	2001.	№	49.	Ст.	4552.



168

Евразийский юридический журнал № 3 (178) 2023

Признание «права на бездействие» отказом от субъек-
тивного права не соответствует доктринальным представ-
лениям об отказе от субъективного права, поскольку в 
доктрине признается, что «при отказе от осуществления 
права… лицо лишь бездействует, его воля на аннулиро-
вание права не усматривается. При отказе же от права и 
намерения, и действия субъекта должны быть однозначно 
направлены на прекращение права» [15, с. 6].

Резюмируя изложенное, можно сделать следующие 
выводы: 1) в целях терминологической чистоты следует 
говорить не о правомочии на собственные действия, а о 
правомочии на собственное поведение; 2) в составе субъ-
ективного гражданского права следует выделять правомо-
чие бездействия как элемент правомочия на собственное 
поведения. Эти выводы позволяют заключить, что в со-
став субъективного гражданского права входят два право-
мочия: 1) правомочие на собственное поведение, кото-
рое в свою очередь включает возможность действовать и 
возможность бездействовать; 2) правомочие требования 
определенного поведения от обязанного лица, которое 
может заключаться либо в требовании совершения актив-
ных действий обязанным лицом, либо в требовании воз-
держания обязанного лица от активных действий. 
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Егоров А. А.

Активное развитие технических средств использования 
произведений, а также способов хранения и передачи ин-
формации, обострили потребность совершенствования пра-
вового регулирования в сфере защиты авторских прав.

К сожалению, право является куда менее динамичным, 
чем научно-технический прогресс. Предоставленных юрис-
дикционных способов защиты оказывается либо недоста-
точно для своевременной защиты прав, либо их применение 
становится нецелесообразным с экономической точки зре-
ния. Для разрешения данной проблемы законодательством 
предусмотрены способы самозащиты права или, так называ-
емые, неюрисдикционные способы защиты, то есть не требу-
ющие обращения к государству. 

Среди возможных способов самозащиты выделяют, в 
том числе, применение технических средств, и небезоснова-
тельно [1, с. 170]. Прежде всего по той причине, что именно 
благодаря развитию техники стало возможно без сравни-
тельно ощутимых затрат создавать и распространять копии 
произведений. Соответственно, представляется возможным 
и ограничить данные процессы техническими средствами. 
Однако, установленные автором или правообладателем тех-
нические ограничения также могут быть и нейтрализованы 
[3].

Вполне закономерным решением в данной ситуации 
стало установление ответственности за нейтрализацию (об-
ход, отключение) технических средств защиты авторских 
прав (далее – «ТСЗАП»). Впервые такая ответственность была 
закреплена в 1991 году, в Директиве Совета ЕС 91/250/СЕЕ от 

14 мая 1991 г., за нарушение предусматривалась мера ответ-
ственности в виде конфискации тех или иных средств обхо-
да1. Связано это было, прежде всего, с защитой программно-
го обеспечения (далее – «ПО»): поскольку в создание данных 
объектов, как правило, вкладываются ощутимые финансовые 
ресурсы, которые целесообразно защищать.

Затем более обширные положения об ответственности 
за обход ТСЗАП появились в «Интернет-договорах ВОИС» от 
1996 года: Договоре ВОИС по авторскому праву и Договоре 
ВОИС по исполнениям и фонограммам. Согласно тексту До-
говора ВОИС по авторскому праву, их участники принима-
ют на себя обязательства по обеспечению «соответствующей 
правовой охраны и эффективных средств правовой защиты 
от обхода существующих технических средств, <…> ограни-
чивающих действия в отношении их произведений, кото-
рые не разрешены авторами или не допускаются законом». 
Данный договор ратифицирован Российской Федерацией 21 
июля 2008 года, вступил в силу с 05 февраля 2009 года.

В отечественном законодательстве правовое регулирова-
ние ТСЗАП регламентировано статьей 1299 ГК РФ. Указан-
ная норма состоит из 4 пунктов, содержит отсылки на статью 
1301 ГК РФ (ответственность за нарушение исключительно-
го права на произведение), пункты 1-3 статьи 1274 ГК РФ о 

1	 Нейман	Л.	Б.,	Колоколов	Н.	В.	Правовые	основы	DRM	в	России.	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.
unescochair.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=235
&Itemid=8	(дата	обращения:	01.03.2023).



170

Евразийский юридический журнал № 3 (178) 2023

свободном использовании произведения и на статью 1278 ГК 
РФ о свободном воспроизведении в целях правоприменения. 
Таким образом, исходя из нормативного анализа можно за-
ключить, что за обход ТСЗАП предусмотрена определённая 
статьей 1301 ГК РФ ответственность, но в то же время само 
применение технических средств ограничено принципами 
свободного использования.

В п. 1 ст. 1299 ГК РФ закреплено легальное определение 
ТСЗАП. Так, техническими средствами защиты авторских 
прав признаются любые технологии, любые технические 
устройства (либо компоненты таких устройств), которые 
контролируют доступ к произведению, предотвращают или 
ограничивают в отношении произведения действия, которые 
не разрешены автором либо правообладателем. 

В практическом аспекте ТСЗАП представляют собой ин-
струменты, которые позволяют ограничить доступ к произ-
ведению, препятствуют созданию и распространению копий 
защищаемых произведений, либо предоставляют возмож-
ность отследить или ограничить количество создаваемых ко-
пий. На современном этапе они чаще всего используются в 
виде программного обеспечения, реже – в виде аппаратных 
средств2. 

Например, среди применяемых на сегодняшний день 
технических средств защиты чаще всего выделяют: для тек-
ста – замена его на графическое изображение, либо пропи-
санный в скрипте сайта запрет на выделение и копирование 
текста; для изображений и аудиовизуальных произведений 
– установление цифрового водяного знака (видимого или не-
видимого) [2, с. 56]; для программного обеспечения – приме-
нение шифрования [4, с. 5], обфускации. Среди аппаратных 
средств в материалах судебной практики упоминаются, на-
пример, ключи аппаратной защиты, представляющие собой 
физический USB-носитель.

Примечательно, что все перечисленные виды попадают 
под имеющееся в законе определение: а именно, являются 
технологиями или техническими устройствами. В связи с 
вышеизложенным, легальная дефиниция в полной мере и 
весьма универсально отражает сущность рассматриваемого 
явления.

В п. 2 ст. 1299 ГК РФ законодателем перечислены дей-
ствия, запрещённые по отношению к ТСЗАП. Таким обра-
зом, объективной стороной правонарушения будет являться:

осуществление действий, направленных на устранение 
установленных ограничений;

действия, приводящие к невозможности использования 
ТСЗАП, либо вследствие которых затрудняется обеспечение 
надлежащей защиты авторских прав путем «изготовления, 
распространения, сдачи в прокат, предоставления во времен-
ное безвозмездное пользование, импорта, рекламы любой 
технологии, любого технического устройства или их ком-
понентов, использования таких технических средств в целях 
получения прибыли либо оказания соответствующих услуг».

Однако в материалах судебной практики, рассматривае-
мой далее, также встречается квалификация обхода ТСЗАП в 
том числе по пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, то есть как незаконная 
модификация произведения.

Перечисленные выше действия, которые будут рассмо-
трены на практических примерах, автор статьи считает воз-

2	 Технические	средства	защиты	авторских	прав.	–	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.tadviser.ru/index.php/
Статья:Технические_средства_защиты_авторских_прав	 (дата	
обращения:	27.02.2023).

можным объединить понятием «обход технических средств 
защиты авторских прав».

За совершение действий, указанных в п. 2 ст. 1299 ГК 
РФ, предусмотрена юридическая ответственность. В первую 
очередь, гражданско-правовая. Она отражена в п. 3 ст. 1299 
ГК РФ, который закрепляет право автора или правооблада-
теля требовать по своему выбору от нарушителя возмеще-
ния убытков или выплаты компенсации (в соответствии со 
ст. 1301 ГК РФ): 

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов 
рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из харак-
тера нарушения;

в двукратном размере стоимости контрафактных экзем-
пляров произведения;

в двукратном размере стоимости права использования 
произведения, определяемой исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомер-
ное использование произведения тем способом, который ис-
пользовал нарушитель.

Так, например, в деле № А32-35134/2020 Арбитражно-
го суда Краснодарского края по исковому заявлению ООО 
«1С-Софт» к МУП «Водоканал» предметом иска является 
взыскание компенсаций за нарушение авторских прав 1) пу-
тем незаконного использования программного обеспечения, 
2) путем незаконной модификации программного обеспече-
ния.

При этом требование о взыскании компенсации за не-
законное использование ПО основываются на установленном 
факте хранения программ в памяти ЭВМ (воспроизведение 
путём записи), а требование о взыскании компенсации за 
незаконную модификацию – на установленной, и подтверж-
дённой в рамках назначенной судом экспертизы, возможно-
сти запуска программы без использования ключа аппарат-
ной защиты.

Однако суд не нашел оснований для удовлетворения ис-
ковых требований о взыскании компенсации за незаконную 
модификацию ПО путем внесения изменений, направленных 
на преодоление технических средств защиты. Суд пришел к 
выводу, что незаконная модификация ПО в данном случае не 
образует отдельный, самостоятельный состав правонаруше-
ния. Аргументом к такому выводу послужила установленная 
причинно-следственная связь между изменением ПО и неза-
конным использованием: без обхода ТСЗАП в данном случае 
невозможно было бы незаконно использовать саму програм-
му. Поскольку требования истца о взыскании компенсации 
за незаконное использование были удовлетворены и также 
основывались на нормах ст. 1301 ГК РФ, оснований для, в дан-
ном случае, повторного взыскания по тем же основаниям не 
осталось.

Указанную позицию поддержала и вышестоящая ин-
станция, рассмотревшая апелляционную жалобу истца. По-
становлением Пятнадцатого апелляционного арбитражного 
суда от 02.04.2021 г. по делу 15АП-19882/2020 установлено, 
что обход технических средств защиты путем модификации 
является нарушением исключительных прав в силу пп. 9 п. 
2 ст. 1270 ГК РФ и «свидетельствует о контрафактности про-
граммного продукта», однако в данном случае является лишь 
одной из операций, ведущих к конечной цели – к неправо-
мерному доступу к программе. 

Дело обжаловалось истцом и в кассационном поряд-
ке. В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 
03.09.2021 г. по делу С01-1088/2021 незаконная модификация 
путём замены существующего ключа аппаратной защиты 
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также признана одной из операций, необходимых для конеч-
ного несанкционированного использования программы, по-
скольку последнее само по себе предполагает преодоление 
препятствующих неправомерному использованию механиз-
мов.

Схожая правовая позиция отражена и в решении по 
делу № А32-27072/2020 Арбитражного суда Краснодарского 
края по исковому заявлению ООО «1С» к ООО «Земля Ку-
бани». Суд также не нашел оснований для удовлетворения 
второго искового требования о взыскании компенсации за 
незаконную модификацию ПО и для квалификации внесе-
ния изменений, направленных на преодоление программ-
ной защиты, как самостоятельного правонарушения. Более 
того, квалифицировал предъявляемое исковое требование 
как злоупотребление правом, учитывая, что требование о 
взыскании компенсации за незаконное использование удов-
летворено.

Таким образом, исходя из анализа судебной практики, 
представляется возможным сделать несколько выводов. Во-
первых, обход ТСЗАП является важным обстоятельством при 
выявлении факта незаконного использования программного 
обеспечения. Во-вторых, обход ТСЗАП расценивается как не-
законная модификация ПО и доказывается путем проведе-
ния экспертизы. В-третьих, если незаконная модификация 
является необходимым шагом для конечного незаконного ис-
пользования ПО, то осуществление модификации расцени-
вается как составная часть конечного правонарушения. Взы-
скать компенсацию отдельно за обход ТСЗАП не получится.

Справедливо ли такое положение, выявленное на прак-
тическом примере? С одной стороны, да, так как очевидна 
причинно-следственная связь и одно нарушение невозможно 
без совершения другого. В таком случае внедрение ТСЗАП 
в произведение правообладателем имеет смысл как потен-
циальное доказательство, подтверждение факта незаконного 
использования. 

С другой стороны, внедрение ТСЗАП, также как и соз-
дание самого охраняемого объекта, имеет определенную 
стоимость. С данной точки зрения, справедливым кажется 
компенсировать в том числе и данные затраты. 

Однако предполагается, что стоимость внедрения защи-
ты включена в цену предлагаемого по лицензии ПО. Таким 
образом, внедрение ТСЗАП ведёт к удорожанию стоимости 
объекта, что ведёт к повышению стоимости предоставления 
права использования результата интеллектуальной деятель-
ности, что, закономерно, приводит и к увеличению рассчиты-
ваемого размера компенсации, взыскание которой подлежит 
удовлетворению. При такой логике действительно наруша-
ется принцип недопустимости двойной ответственности. 

Государством, в подобных случаях, дополнительно при-
влекается к административной или уголовной ответствен-
ности непосредственно лицо, осуществившее незаконную 
модификацию. Однако необходимо понимать, что незакон-
ная деятельность им осуществляется при наличии спроса на 
такие услуги со стороны бизнеса.

Таким образом, проведя анализ имеющихся теорети-
ческих и практических положений о применении и обходе 
ТСЗАП, можно заключить следующее.

Функционально ТСЗАП на современном этапе имеют 
следующее значение:

1. Выполняют функцию ограничителя, т. е. практически 
ограничивают использование произведения.

2. Выполняют функцию предупреждения. Наличие 
видимых ТСЗАП предупреждает, что произведение имеет 

правообладателя и защищено авторским правом. Таким об-
разом, напоминает пользователю о том, что различное ис-
пользование объекта без согласия правообладателя может 
повлечь ответственность.

3. Выполняют функцию потенциального доказательства. 
В случае, если нарушение состоялось и правообладатель об 
этом узнал, какое-либо изменение ТСЗАП будет являться 
свидетельством контрафактности, подтверждающим право-
нарушение и, соответственно, обоснованность предъявляе-
мых требований.

Защита произведений путем внедрения ТСЗАП являет-
ся целесообразной, если применяется с расчётом на дальней-
шую юрисдикционную защиту. Даже при учёте удорожания 
производства самого произведения, поскольку данные затра-
ты могут быть включены в стоимость предоставления исклю-
чительного права, соответственно, учтены при расчете под-
лежащей взысканию компенсации.

При этом важно отметить, что судебной практикой 
обход ТСЗАП не расценивается как самостоятельное право-
нарушение, если в то же время заявлено и о незаконном 
использовании защищаемого произведения. Это вполне 
обоснованно, поскольку при учёте приведенного выше поло-
жения об удорожании, признание обхода ТСЗАП самостоя-
тельным правонарушением вело бы, по сути, к нарушению 
принципа non bis in idem.

Стоит также отметить, что какими бы технологичными 
и современными ни были применяемые технические меры 
защиты, рано или поздно будет обнаружен способ их обхо-
да. Поэтому при формировании стратегии защиты своих 
исключительных прав на произведение не стоит полагаться 
исключительно на технические ограничительные меры. Ис-
ходить стоит, прежде всего, из юрисдикционных способов, 
при применении которых различные виды предупреждений 
правонарушений будут являться подспорьем при доказыва-
нии заявляемых требований.

Не стоит забывать, что сущность и глубина проблемы за-
ключаются, разумеется, в правовой культуре, конкретнее: в 
отношении к интеллектуальной собственности как таковой. 
Технологии в данном случае являются лишь своеобразным 
катализатором, многократно упростившим возможность для 
совершения нарушений в сфере авторских прав.
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ПРОБЛЕМЫПРИМЕНЕНИЯПРАВИЛАДЕЛОВОГОСУЖДЕНИЯКРУКОВОДИТЕЛЮПРИОСПАРИВАНИИ
СДЕЛКИВБАНКРОТСТВЕ

В статье рассматриваются характерные особенности доказывания добросовестности и разумности руководителя общества 
при оспаривании подозрительных сделок, совершенных в течение трех лет до момента принятия заявления о банкротстве 
общества. Также в статье затрагиваются обстоятельства, которые необходимо доказать руководителю общества, с целью 
доказывания обстоятельств, по которым отсутствует деликтный состав, позволяющий признать сделку недействительной.  

Данное исследование отражает несовершенство (неполноту) положений Закона о банкротстве в части переложению 
бремени доказывания добросовестности и разумности, при совершении сделки, на руководителя общества, а также соотношение 
правила делового суждения действий руководителя и фидуциарных обязанностей, предусмотренных в законодательстве РФ. 

Важность указанной темы исследования обосновывается количеством рассматриваемых дел, где суды исследуют 
добросовестность и разумность действия руководителя общества в момент совершения сделки.  

Целью исследования является разработка перечня мер по защите руководителя корпорации, исключающих возможность 
привлечения его к ответственности в случае, если действия руководителя были добросовестными, разумными и не выходили 
за рамки обычного предпринимательского риска при совершении сделки. 

Методологическую основу данной статьи составили общенаучные и специальные методы научного анализа. Так с помощью 
диалектического метода был проанализирован механизм возмещения убытков в системе защиты руководителей корпораций. 
Формально-логический метод был использован при анализе норм действующего законодательства Российской Федерации и 
выявлении принципов их структурного построения, понимании их смысла и толкования. Применение методов прогнозирования 
и моделирования способствовало разработке и внесению предложений по усовершенствованию правового регулирования 
исследуемых отношений. 

В рамках представленной статьи были исследованы основные правила, которые могут способствовать доказыванию в 
суде добросовестности и разумности действий руководителя общества при совершении убыточных сделок или сделок, которые 
совершены во вред кредиторам.   

Ключевые слова: Закон о банкротстве, оспаривание подозрительных сделок, бремя доказывания, правило 
предпринимательского риска, правило делового суждения, фидуциарные обязательства. 
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PROBLEMSOFAPPLYINGTHEBUSINESSJUDGMENTRULETOTHEDIRECTORWHENCHALLENGINGA
TRANSACTIONINBANKRUPTCY

The article discusses the characteristic features of proving the good faith and reasonableness of the head of the company when 
challenging suspicious transactions made within three years before the adoption of the bankruptcy petition of the company. The article 
also touches upon the circumstances that need to be proved to the head of the company in order to prove the circumstances for which 
there is no tort that allows the transaction to be declared invalid.

This study reflects the imperfection (incompleteness) of the provisions of the Bankruptcy Law in terms of shifting the burden of proof 
of good faith and reasonableness, when making a transaction, to the head of the company, as well as the correlation between the rule of 
business judgment of the actions of the head and fiduciary duties provided for in the legislation of the Russian Federation.

The importance of this research is justified by the number of legal cases, where the courts examine the conscientiousness and 
reasonableness of the actions of the director of the company at the time of making a transaction.

Keywords: Bankruptcy law, challenging suspicious transactions, burden of proof, business risk rule, business judgment rule, 
fiduciary duties.

Вступление. Актуальность проблемы.
Актуальность научного исследования обоснована науч-

ным и практическим интересом ученых, а также юристов в 
сфере банкротства и корпоративного права к отношениям, 
непосредственно связанным с оспариванием сделок как со 
стороны кредиторов, так и со стороны арбитражных управ-
ляющих. 

В условиях развития указанной тенденции очевидной 
проблемой является ограничение инициативности добросо-
вестных и разумных руководителей обществ в совершении 
средне рисковых и высоко рисковых сделок. 

Данное ограничение напрямую связано с участившими-
ся исками, направленными на оспаривание подозрительных 
сделок, а также сделок, которые привели к ущемлению прав 

кредиторов, появлению в дальнейшем признаков объектив-
ного банкротства. 

Между тем, при оспаривании сделок также возникают 
ситуации, когда сделка не привела к ущемлению прав креди-
торов, не привела к появлению признаков неплатежеспособ-
ности или объективного банкротства, но также признается 
недействительной, так как в ее совершении отсутствовал эко-
номический эффект. 

В связи с этим необходимость защиты как общества, так 
и руководителя, который заключал сделку, является очевид-
ной и требует законодательных изменений в связи с изменя-
ющейся практикой судов в сфере оспаривания сделок в делах 
о банкротстве, что в дальнейшем приводит к привлечению 
к субсидиарной ответственности или взысканию убытков с 
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конкретных руководителей, которые совершили и одобрили 
указанную сделку. 

Анализируя развитие тенденции оспаривания сделок в 
банкротстве, ученые делают серьезный шаг к усовершенство-
ванию принципов, которые позволяют привлекать к субси-
диарной ответственности контролирующих должника лиц. 

Так, по мнению О. В. Гутникова, основными субъектами 
корпоративной ответственности в силу их роли в управлении 
юридическими лицами должны быть признаны контроли-
рующие лица [8, с. 204-221]. Это подтверждается и судебной 
практикой привлечения контролирующих лиц к различным 
видам корпоративной ответственности, которая постоянно 
возрастает и по количеству дел, и по размеру взыскиваемых 
сумм.

Между тем, исследуемое правило делового суждения 
подразумевает особое поведение руководителя, которое при 
совершении сделки основано на принципах добросовестно-
сти и разумности.

В последнее время суды все чаще используют указанные 
принципы добросовестности и разумности при исследова-
нии обстоятельств совершения сделки, которая повлекла 
причинение вреда кредиторам и самому обществу. 

Помимо судов сегодня также и ученые детально иссле-
дуют вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности 
руководителя при совершении недобросовестной сделки. 

Так, анализируя проблему косвенных исков, Л. А. Бур-
цева обращала внимание на проблему привлечения к ответ-
ственности руководителей общества и проблему противо-
правности действий руководителя общества при вынесении 
конкретных управленческих решений [1, с. 15-25]. 

Однако применение правила делового суждения, как 
способа защиты органов управления обществом, чаще всего 
встречается в научной литературе лишь в части раскрытия 
отдельных видов фидуциарной ответственности, а не как ос-
новная тема исследования. 

Вышесказанное очевидно свидетельствует о том, что на 
данный момент вопрос применения правила делового суж-
дения разработан недостаточно, что приводит к блокиров-
ке «предпринимательского риска», так как его применение 
может повлечь в дальнейшем желание снять корпоративную 
вуаль и взыскать убытки с конкретного лица, совершившего 
сделку.   

При этом контролирующими лицами могут быть при-
чинены убытки не только юридическому лицу, но и участни-
кам юридического лица [9, с. 116].

Отметим также, что на данный момент, недостаточно 
исследованными остаются вопросы о развитии института 
фидуциарных обязательств, позволяющие избежать корпо-
ративных конфликтов, которые, в частности, имеют место и 
при совершении сделок с заинтересованностью.

Теоретическую основу настоящей научной статьи со-
ставляют исследования ведущих специалистов по пробле-
мам корпоративного и гражданского права С. Н. Братуся [6], 
М. И. Брагинского и В. В. Витрянского [7], И. С. Шиткиной 
[10], Л. А. Бурцевой [1] и др.

Проблемы применения правила делового суждения. 
Должностными лицами юридических лиц в соответ-

ствии с действующим законодательством признаются фи-
зические дееспособные лица, которые избраны таковыми в 
органы управления корпорацией. 

Так, в рамках российского законодательства, ответствен-
ность руководителей корпораций за убытки, причиненные 
обществу, регулируется статьями 53.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [11] (далее – ГК РФ), ст. 71 Федераль-
ного закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» [12] (далее – ФЗ об АО), ст. 44 Федерального закона 
от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» [13] (далее – ФЗ об ООО), в которых 

детально описано, при каких обстоятельствах руководитель 
общества должен будет нести гражданско-правовую ответ-
ственность за принятые им корпоративные решения. 

При этом Верховный Суд РФ в п. 32 Постановления Пле-
нума от 23 июня 2015 г. № 25 [14] разъяснил, что «участник 
корпорации, обращающийся в установленном порядке от 
имени корпорации в суд с требованием о возмещении при-
чиненных корпорации убытков (ст. 53.1 ГК РФ), в силу закона 
является ее представителем, в том числе на стадии исполне-
ния судебного решения, а истцом по делу выступает корпо-
рация (п. 2 ст. 53, п. 1 ст. 65.2 ГК РФ)» [10, с. 356]. 

Исходя из представленной нормативной базы, для того, 
чтобы установить деликт для привлечения руководителя к 
гражданско-правовой ответственности, необходимо доказать 
состав правонарушения, а именно: 1) наличие вреда в виде 
убытков обществу в связи с совершенной сделкой; 2) цель 
причинения вреда обществу; 3) причинно-следственную 
связь между действиями руководителя общества и наступив-
шими последствиями в виду образовавшихся убытков. 

При этом неверным, на наш взгляд, является подход, со-
гласно которому ответственность – это «опосредованное го-
сударственным принуждением исполнение обязанности» [6, 
с. 82].

В гражданском праве ответственность традиционно но-
сит имущественный характер. Так, гражданско-правовая от-
ветственность направлена, прежде всего, на восстановление 
имущественной сферы потерпевшего, а не на наказание на-
рушителя, и носит компенсаторно-восстановительный ха-
рактер [7, с. 493]. 

В качестве защиты руководителя корпорации от привле-
чения к ответственности и взыскания с него убытков установ-
лены оценочные критерии добросовестности и разумности 
решений руководителя, которые указаны в постановлении 
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах 
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 
юридического лица» (далее – Постановление № 62) [15].

При оспаривании сделок в деле о банкротстве руково-
дитель компании-банкрота также обязан доказать, что оспа-
риваемая сделка, совершенная обществом, не повлекла для 
кредиторов нарушение или ущемление их прав. 

Указанное представляется возможным доказать в усло-
виях совершения сделки в рамках обычной хозяйственной 
деятельности или в условиях наличия экономического эф-
фекта от совершенной сделки. 

Между тем, все эти обстоятельства соотносятся с пре-
зумпцией, позволяющей доказать добросовестность и разум-
ность действий директора в условиях совершения спорной 
сделки. 

Важно отметить, что действующее законодательство 
не предусматривает конкретных деликтных составов, кото-
рые предполагают, что сделки совершены недобросовест-
но и неразумно, при которых применяется презумпция, 
позволяющая переложить бремени доказательств добро-
совестности руководителя на него. Исключение составля-
ют предусмотренные в Постановлении № 62 случаи, на ко-
торые и ссылаются суды и юристы при доказывании того 
или иного факта. 

Содержание недобросовестных и неразумных действий 
участников гражданских правоотношений невозможно ви-
зуализировать таким образом, чтобы можно было отразить 
в положениях законодательства, даже если использовать су-
дебные акты, как способ детализации случаев, при которых 
можно отследить состав недобросовестности и неразумности 
действий.

Таким образом, основной глобальной проблемой явля-
ется отсутствие законодательства, регулирующего вопросы 
определения конвертных обстоятельств, при совершении ко-
торых руководитель должен будет доказывать, что действо-
вал добросовестно и разумно. 
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Между тем, в законодательстве могут быть прописаны 
конкретные составы недобросовестности и неразумности 
действий, проявившиеся на практике и представляющие со-
бой конкретные гражданские правонарушения (например, 
действия, подпадающие под признаки недобросовестности 
конкуренции). 

Так, по мнению В. И. Емельянова, понятие «разумность 
руководителя» включает в себя соблюдение интересов юри-
дического лица (достижения цели, поставленной перед ру-
ководителем, удовлетворение потребностей общества и т. д.) 
[2, с. 145-149].

«Понятие разумности используется в текстах норматив-
но-правовых актов в тех случаях, когда необходимо устано-
вить «обширную» границу субъективного права или обязан-
ности. Чем менее конкретизировано действие в объективном 
праве или договоре, тем более необходимым является ис-
пользование данного критерия. В связи с чем автор считает 
возможным рассматривать разумность с точки зрения эф-
фективности результата совершенных действий, прибегая к 
понятию среднего директора», – полагает В. И. Емельянов [2, 
с. 104].

Важно отметить, что объективный смысл критерия раз-
умности закреплен только лишь на уровне общего анализа 
права. Таким образом, общий анализ права в конкретном 
случае определен в соответствии с научными трудами и 
практическим опытом его изучения и определения. 

Однако непосредственные границы объективной раз-
умности возможно определить только в правовом поле, так 
как в рамках правового поля каждое определенное действие 
может быть признано разумным, а конкретные требования, 
позволяющие определить критерий разумности, сформули-
ровать сложно, но возможно, что должно быть отражено в 
Постановлениях Пленума ВС.  

Так можно проанализировать один из примеров, в кото-
ром исследуется вопрос применения добросовестности дей-
ствий руководителя общества. 

Например, руководитель общества в силу своей неком-
петентности или в силу небрежности, неосторожности, со-
вершил сделку, а именно: приобрёл устаревшее оборудова-
ние, которое не сможет повышать финансовые показатели 
общества, не сможет служить исполнению корпоративных 
решений руководства об усовершенствовании издаваемой 
продукции, или приобретённое устаревшее оборудование 
не предполагает выход на новый уровень развития общества, 
так как не создает ничего нового и не приносит дополнитель-
ных доходов.  

В подобной ситуации руководитель общества отметил, 
что его действия не затрагивали общие компетенции руково-
дителя общества, так как никаких дополнительных условий 
для приобретения оборудования не обговаривалось. 

Между тем, в рамках судебного разбирательства, руко-
водителю общества необходимо будет доказать добросовест-
ность и разумность своих действий, что позволит применить 
правило делового суждения при принятии решения об оспа-
ривании сделки или взыскании убытков. 

Однако разумность требует, чтобы действия руково-
дителя были не хуже минимально эффективных действий 
среднего директора предприятия данной отрасли. Если со-
вершенное директором действие было менее эффективным, 
то признать его разумным нельзя, и сделка в деле о банкрот-
стве может быть признана недействительной в силу наличия 
установленного деликта, который привел к невозможности 
удовлетворения требований кредиторов. 

Важно обратить внимание и на мнение профессора Ю. 
Д. Жуковой, которая вместо конструкции «среднего» или 
«хорошего директора» предложила различать разумность в 
объективном смысле и разумность в субъективном смысле. 
В процессе принятия руководителем решения должны при-
сутствовать несколько элементов, например, заботливость, 

осмотрительность. Все эти элементы должны соотноситься с 
принципом добросовестности и разумности, так как руково-
дитель общества должен действовать исключительно в инте-
ресах самого общества [3, c. 10-13].

При этом границы правила делового суждения форми-
руются с учетом пределов приемлемого предприниматель-
ского риска, так как каждая сделка сама по себе предполагает 
некий предпринимательский риск, где общество может либо 
заработать на ней, либо потерять часть вложенных средств. 

Немаловажно обратить внимание на сформированную 
судебную практику в части определения понятия «разум-
ный директор». После участившегося интереса судов к раз-
граничению оценки разумности действий директора данное 
понятие нашло свое отражение в Постановлении № 62, где 
появилось понятие «разумный директор», а также регламен-
тируется, какие обстоятельства необходимо исследовать при 
установлении деликта в рамках конкретной сделки.  

Так в Постановлении Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 
по делу № А56-1486/2010 указано, что «Закон об акционер-
ных обществах требует, чтобы генеральный директор при 
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей дей-
ствовал разумно. Таким образом, суд пришел к выводу о том, 
что директор был обязан совершать действия, в аналогичной 
ситуации ожидаемые от хорошего руководителя. Поскольку 
совершались взаимосвязанные сделки, в которые вовлечено 
имущество, находившееся в собственности самого генераль-
ного директора основного общества и его матери, хороший 
руководитель основного общества в подобной ситуации дол-
жен был проявить поведение внимательного лица, от него 
обоснованно следовало ожидать повышенного контроля ко 
всем условиям договора, по которому данное имущество 
приобреталось дочерним обществом» [16]. Данное мнение 
было принято во внимание нижестоящими судами, напри-
мер, в Постановлении Четвертого ААС от 28.03.2014 по делу 
№ А58-6045/2012 было использовано понятие «абстрактный 
хороший генеральный директор» [17].

По мнению В. А. Ойгензихт, «сознание является свой-
ством воли, без сознания нет и не может быть волевого про-
цесса» [4, с. 25], вследствие чего под разумностью действий 
руководителя, выражающего волю организации, в субъек-
тивном смысле следует понимать осуществление разумного 
суждения [5]. Для определения субъективной разумности 
делового суждения руководителя необходимо проверить то, 
находится ли оно в границах объективной разумности.

Вышесказанное позволяет довольно глубоко исследо-
вать вопрос применения правила делового суждения при 
оценке действий руководителя, который совершил сделку, 
не выходящую за пределы предпринимательского риска, од-
нако оказавшуюся экономически не эффективной в рамках 
обычной хозяйственной деятельности. 

Общие выводы научного исследования. 
Таким образом, при оспаривании сделки в деле о бан-

кротстве руководителю общества необходимо доказать, что, 
действуя разумно и добросовестно, он не мог предполагать, 
что указанной сделкой может быть причинен имуществен-
ный вред обществу и кредиторам. 

Проанализировав теоретические основы и правопри-
менительную практику правила делового суждения, можно 
определить следующие противоправные решения и дей-
ствия должностных лиц, которые разделяются на четыре 
группы: 

1. Решение принято за пределами компетенций руково-
дителя общества;

2. Решение принято недобросовестно и неумело, в усло-
виях исполнения обязательств на ненадлежащем уровне;

3. Небрежное отношение к личным обязательствам ру-
ководителя, которые могут проявляться в неявке на заседа-
ние органов управления, скрытии обстоятельств снижение 
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финансовых показателей общества, отсутствии исполнения 
обязанности по подаче в суд заявления о банкротстве; 

4. Невыполнение собственных должностных обязанно-
стей или полномочий как единоличного органа управления 
юридическим лицом, например, отсутствие исполнения обя-
занностей, предусмотренных основным видом деятельности 
общества. 

При этом во всех четырех группах может применяться 
правило делового суждения, которое фактически доказывает 
отсутствие деликта, позволяющего признать сделку недей-
ствительной, так как одним из оснований для оспаривания 
сделки является именно цель причинения вреда. В свою оче-
редь, если цель причинения вреда отсутствовала при совер-
шении сделки, то предполагается, что руководитель обще-
ства при ее заключении не мог действовать во вред обществу 
и кредиторам.  

Соответственно, можно сделать вывод о том, что прави-
ло делового суждения защищает руководство общества при 
совершении честных ошибок, которые они допускают при 
управлении обществом, а также от ответственности за дело-
вые решения, выработанные в рамках обычного предприни-
мательского риска. 

При этом сама суть фидуциарных отношений будет со-
стоять в том, что у руководителя общества возникают специ-
альные (фидуциарные) обязанности, в рамках которых его 
действия не должны выходить за пределы разумности, и в 
условиях их применения руководитель должен действовать 
в наилучших интересах общества даже тогда, когда интересы 
общества противоречат интересам самого руководителя. 

Важно отметить, что данные обязанности возникают в 
связи с фидуциарным характером этих отношений, а не за-
висят от их регламентации в трудовом договоре или учреди-
тельных документах компании. 

В целях опровержения данной презумпции заявитель 
должен продемонстрировать суду нарушение одной из дан-
ных фидуциарных обязанностей, предусмотренных в аме-
риканском корпоративном праве (обязанность лояльности, 
обязанность надлежащей заботы, обязанность добросовест-
ности исполнения своих обязанностей руководителя), или 
же необходимо указать на мошеннические действия со сто-
роны ответчика, незаконные действия или убытки. 

Если заявитель не сможет опровергнуть данную пре-
зумпцию, то правило делового суждения защищает руково-
дителя от ответственности за данное решение. В случае, если 
истцы смогут данную презумпцию опровергнуть, то на руко-
водителя ложится бремя доказывания справедливости оспа-
риваемого действия по отношению к корпорации. 

При этом важно, что российская судебная практика так-
же содержит сопоставление действий руководителя с поня-
тием «хорошего директора». 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что степень 
добросовестности и разумности в каждой ситуации опреде-
ляется исходя из обстоятельств, в связи с которыми возникли 
основания для оспаривания сделки общества. 

Указанное свидетельствует о том, что применение пра-
вила делового суждения необходимо закрепить на законода-
тельном уровне, на основе часто встречающихся на практике 
судебных споров, кроме тех, которые уже отражены в Поста-
новлении № 62. 

Законодательное закрепление недобросовестных и не-
разумных действий руководителя способствовало бы опре-
делению границ возможного предпринимательского риска 
в контексте применения критериев добросовестности и раз-
умности.
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Институт недействительности сделок, заключенных должником до банкротства, как 
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пострадать от умышленных или неосторожных действий должника. Оспаривание таких 
сделок позволяет кредиторам, не получившим свои долги от должника, взыскать денежные 
средства за счет имущества, полученного должником по сделкам, заключенных незаконным 
образом.
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рыночные условия для конкуренции кредиторов и защиты их прав в процессе банкротства.
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The institution of the avoidance of transactions concluded by the debtor before bankruptcy is relevant, as it allows protecting the 
interests of creditors who may suffer from deliberate or imprudent actions of the debtor. Challenging such transactions allows creditors 
who have not received their debts from the debtor to recover funds from the property received by the debtor from transactions that were 
concluded illegally.

In addition, transactions concluded by an unscrupulous debtor may affect the equality of creditors in the bankruptcy process, which 
may lead to an unfair distribution of the debtor’s property between creditors. Therefore, the institution of contesting transactions is a 
necessary mechanism that allows creating market conditions for creditors to compete and protect their rights in the bankruptcy process.

This article examines the experience of foreign countries in regulating these transactions.
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Старцев Д. Д.

Актуальность, выбранной для исследования темы, за-
ключается в том, что в большинстве стран мира уже суще-
ствуют различные способы признания недействительными 
сделок, заключенных должником в преддверии банкротства. 
Возможность для оспаривания таких сделок позволяют пре-
доставить кредиторам больше возможностей по контролю за 
действиями должника до банкротства и помогают пресекать 
недобросовестное поведение должника, выраженное, напри-
мер, в заключение фиктивных сделок. Кроме того, возмож-
ность оспаривать сделок до банкротства является стимулом 
для должника по принятию своевременных мер по предот-
вращению банкротства.

В мире существуют различные механизмы по оспари-
ванию сделок до банкротства. Во многих странах романо-
германской правовой семьи предусмотрена возможность 
оспаривания сделок должника до банкротства при помощи 
одного иска, основанного на критерии причинения вреда 
кредиторам. На наш взгляд, данный подход стал возможен 
благодаря широкой интерпретации понятий «вреда» и 
«сделка», который был сформирован в данных странах. На-
против, в странах англо-саксонской правовой семьи предус-
мотрено сразу несколько способов по оспариванию сделок, 
заключенных до банкротства. К ним можно отнести сделки, 
направленные на снижение реальной стоимости имущества, 

а также сделки, направленные на создание более выгодных 
условий для одного или нескольких кредиторов. Это в свою 
очередь можно связать с более узкой интерпретацией «вре-
да». Несмотря на существующих в этих странах различия в 
отношении оспаривания сделок до банкротства, все они рас-
сматривают единое явление, и преследует одинаковые цели. 
Изучение их опыта позволит успешно применять зарубеж-
ный опыт на российской почве.

Действия по оспариванию сделок до банкротства явля-
ются исключительной мерой. Во избежание злоупотребле-
ния правами кредитора, а также поддержания стабильно-
сти гражданского оборота необходимо выделить основные 
критерии для оспаривания таких сделок. Данные критерии 
должны соблюдать баланс между издержками кредитора, 
которые происходят при заключении невыгодной сделки 
должником перед банкротством и издержками должника, 
которые связаны с правовой определенностью.

Иски об оспаривании сделок, возникших до банкротства 
связаны с тремя проблемами:

1) конфликт между должником и кредиторами;
2) конфликт между кредиторами;
3) конфликт между управляющими и акционерами/кре-

диторами;
Рассмотрим каждую из проблем по отдельности.
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1. Начнём с конфликта между должником и кредито-
ром. Когда у фирмы достаточно активов для осуществления 
своих платежей, большинство кредиторов являются не более 
чем контрагентами по договору [11, p. 109, 115]. Однако, ког-
да фирма не выполняет свои обязательства по платежам, ее 
кредиторы получают право наложить арест на активы ком-
пании и продать их, то есть фактически стать собственником 
фирмы [5, p. 921-922], [6, p. 101, 103], [18, p. 1935]. 

Аналогичным образом, когда компания является не-
платежеспособной по балансу и, следовательно, акционе-
ры теряют свои инвестиции, компания, по определению, 
полностью финансируется кредиторами. Однако, хотя не-
платежеспособная фирма еще не подверглась официаль-
ной процедуре банкротства, у лица, управляющего компа-
нией, все еще есть стимулы продолжать максимизировать 
интересы акционеров, а не кредиторов, по разным причи-
нам. Например, акционеры по-прежнему имеют возмож-
ность назначать, вознаграждать и смещать директоров [16, 
p. 306-307] или, когда компания сталкивается с финансовы-
ми трудностями, есть основания полагать, что лица, управ-
ляющие компанией, могут потерять свои рабочие места, 
особенно когда компания экономически нежизнеспособна 
или, когда вместо них назначается доверительный управ-
ляющий. Таким образом, стимулы управляющих могут 
быть привязаны к стимулам акционеров [8, p. 239, 243], [15, 
p. 335, 350]. Кроме того, многие директоры также имею 
акции или доли в компаниях, что также стимулирует их 
работать на её благо. На основании изложенных обстоя-
тельств становится ясным, что интересы управляющего и 
акционеров совпадают.

Конфликт между должником и кредитором является 
ключевым при рассмотрении возможности оспаривания 
сделок перед процедурой банкротства. Его игнорирование 
может привести к тому, что должник при угрозе признания 
неплатежеспособности передаст активы аффилированным 
лицам [11, p. 37, 46]. При этом заключение невыгодной сдел-
ки должником автоматически не свидетельствует о его недо-
бросовестном поведении. Ведь причина невыгодной сделки 
может состоять в слабой переговорной позиции должника 
в силу его ухудшающегося финансового положения, слабой 
информированности, в том числе по причине нехватки фи-
нансов и наконец, просто неразумности и малой эффектив-
ности управляющего.

Ещё одна проблема в рамках конфликта должника и 
кредитора, на которую следует обратить внимание является 
порочные стимулы должников, которые находятся в пред-
банкротном состоянии. Действительно, в условиях предбан-
кротного состояния должник может идти на рискованные 
вложения даже в случае превышения расходов над дохода-
ми. Данное явление известно в иностранной литературе как 
«замещение активов» [13, p. 305, 333-343]. 

Эти проблемы можно решить или, по крайней мере, 
свести к минимуму, возложив на исполняющий орган долж-
ника обязанность по недопущению снижения банкротной 
массы. Например, обязанностью по признанию юридиче-
ского лица банкротом, в случае если становится ясным, что в 
дальнейшем оно не способно к продолжению хозяйственной 
деятельности [1, § 92(2)], [4], [7, § 64(1)], [9, § 214], [19, art. 5.1]. 
Данная практика использована во многих юрисдикциях. 

Ещё одним немаловажным фактором в решении кон-
фликта должника и кредитора является снижение роли по-
рочных стимулов для должника. Государство должно стиму-
лировать рынок таким образом, чтобы в попытке решения 
экономических проблем у должника была возможность ин-
вестировать в прибыльный проект и не допустить банкрот-
ства или, по крайней мере, увеличить состоятельность ком-
пании. 

Таким образом, объективно существующий конфликт 
между кредитором и должником, возможно решить не-
сколькими способами. С одной стороны, возложение на ис-
полнительный орган должника обязанности прекращать 
хозяйственную деятельность фирмы, как только становится 
ясным, что разумных перспектив для сохранения фирмы 
должника больше не существует. С другой стороны, стиму-

лирование рынка для создания возможности для должника 
избежать банкротства.

2. Рассмотрим конфликт, возникающий между самими 
кредиторами. 

Известно, что долг позволяет кредитору стать собствен-
ником компании [21, p. 7-9]. Это станет осуществимым, при 
признании банкротства компании. В таких ситуациях кре-
диторам будет разрешено получить судебное решение об 
аресте активов и, в конечном счете, получить компенсацию 
за счет доходов, полученных от продажи этих активов. Тем 
не менее, такая система индивидуального принуждения к 
исполнению сделок может уничтожить стоимость экономи-
чески состоятельного и действующего предприятия, которое 
просто столкнулось с финансовыми затруднениями. Поми-
мо этого, следует иметь в виду, что кредиторы вряд ли зна-
ют друг друга. Поэтому координировать их действия будет 
сложно. К этому следует прибавить противоположные ин-
тересы кредиторов. Например, в интересах обеспеченных 
кредиторов реализация своих требования за счёт имеющих-
ся средств банкрота, в то же самое время в интересах необе-
спеченных кредитов является сохранение жизнеспособности 
фирмы.

Приходится констатировать, что кредиторы мало 
доверяют друг другу. Все они стремятся быть первыми в 
очереди реализации своих требований. Это приводит к 
так называемой “проблеме общего пула”. Она является 
разновидностью дилеммы заключенного, сформулирован-
ной Томасом Джексоном. Если кредитор дает ход своим 
требованиям приоритетно перед другими кредиторами, 
он может получить возмещение в полном объеме. Напро-
тив, если кредитор дает ход своим требованиям после дру-
гих кредиторов, он может возместить только часть своих 
средств (или даже не получить ничего). Таким образом, у 
каждого кредитора будут стимулы для приведения в ис-
полнение своих требований в приоритетном порядке. Для 
решения такового конфликта между кредиторами во мно-
жестве странах существует обязательный порядок сотруд-
ничества кредиторов в рамках процедуры банкротства [20, 
p. 857]. 

Действительно, при отсутствии банкротного права мо-
гут возникнуть издержки, когда должник не выполняет свои 
обязательства, а активов компании недостаточно для выпла-
ты всех кредиторов. В этой ситуации кредиторы компании 
столкнутся с проблемой координации, которая может по-
влечь за собой множество негативных последствий.

Во-первых, в компаниях, которые содержат ценные ак-
тивы, одновременное удовлетворение требований всех кре-
диторов влечет за собой уничтожение единого хозяйственно-
го общества и влечет за собой негативные последствия для 
окружающих.

Во-вторых, индивидуальные действия являются доста-
точно затратными. В рамках процедуры банкротства, имея 
возможности для коллективного действия, кредитор может 
избежать ненужных трат.

В-третьих, неоднородность информации среди кредито-
ров может привести к принятию неэффективных решений. 
Как отмечают некоторые авторы, эффективной мерой для 
решения данной проблемы является создание реестра долж-
ников, где будет отражено его финансовое положение [2, p. 
1807], [17, p. 51].

Все вышеупомянутые проблемы могут быть решены 
путем инициирования банкротства должника. Однако по-
добная процедура несёт некоторые издержки для кредитора 
ввиду расходов на проведение процедуры банкротства. Од-
ним из возможных решений данной проблемы является за-
ключение внесудебного соглашения [12]. Оно позволяет сни-
зить расходы на проведение банкротных процедур [14].

Уменьшить указанные издержки также можно за счет 
возложения на кредиторов фидуциарных обязанностей или 
даже прямой обязанности направить заявление по иниции-
рованию процедуры банкротства. 

Наконец, решением вышеуказанных проблем может 
выступить оспаривание сделок, совершенных должником 
перед банкротством. Данное решение позволяет сохранить 
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банкротную массу и повысить шансы удовлетворить интере-
сы всех кредиторов. 

3. Ещё одним конфликтом, который возникает в оспа-
ривании предбанкротных сделок, заключенных должником, 
является конфликт между управляющим и акционерами/
кредиторами. На его предпосылку обратили внимание ещё 
век тому назад. В 1932 г. Адольф Берле и Гардинер Минс опу-
бликовали свой фундаментальный труд под названием «Со-
временная корпорация и частная собственность». В нём была 
высказана революционная идея, дошедшая до наших дней о 
том, что функции владения и функции контроля являются 
раздельными. Это спровоцировала дискуссию о возможно-
сти минимизации конфликтов между акционерами и испол-
нительным органом на десятилетия вперёд [13, p. 313]. Од-
нако данный дискурс был проигнорирован специалистами 
в области банкротного права. Вероятно, в результате упро-
щения считалось, что акционеры и исполнительный орган, 
имеют схожие интересы, поскольку акционеры имеют воз-
можность назначать, платить и смещать лиц, пребывающих 
в исполнительном органе [6, p. 101, 103]. 

Между тем, специалисты по корпоративному праву ука-
зывают, что, в отличие от общепринятого мнения специали-
стов по банкротству, интересы акционеров могут не совпадать 
с интересами генерального директора или совета директо-
ров. Также интересы контролирующих акционеров могут от-
личаться от интересов миноритарных акционеров. В самом 
деле, эти конфликты интересов могут даже усугубляться, 
когда компания сталкивается с финансовыми проблемами, 
особенно если компания экономически нежизнеспособна и, 
следовательно, высока вероятность ее ликвидации.

В юрисдикциях с дисперсной структурой собственности 
у исполнительного органа может быть огромное количество 
стимулов приносить пользу себе за счет акционеров [23, p. 
560, 564]. В качестве примера, это может быть повышенный 
уровень риска для получения личной выгоды [3, p. 227, 228]. 
Более того, у исполнительного органа могут быть стимулы 
отдавать предпочтение одним кредиторам перед другими 
просто потому, что они друзья или потому, что они могут 
стать будущими кредиторами. Аналогичным образом в 
юрисдикциях с концентрированными структурами владения 
контролирующие акционеры могут иметь стимулы (даже в 
большем объеме) ориентироваться на свою выгоду за счет 
миноритариев. Более того, они тоже могут выделять отдель-
ных кредиторов, просто потому, что те – друзья или были 
контрагентами раньше, то есть сторонами, с которыми про-
должат бизнес в будущем. Для обоих случаев наличие пол-
номочий по аннулированию сделок может предотвратить 
(в ситуации до совершения сделки) или снизить (в ситуации 
после совершения сделки) негативные последствия, возника-
ющие из повышенного несоответствия стимулов между ма-
жоритарными и миноритарными акционерами после про-
цедуры банкротства. 

Рассмотрев, существующие проблемы исков следует за-
думаться о тех проблемах, которые создаёт институт оспари-
вания. Он создаёт правовую неопределенность в гражданских 
правоотношениях, что неминуемо ведёт к экономическому 
падению в случае низких требований к искам об оспарива-
нии сделок, совершенных должником до банкротства. В то 
же самое время введение в случае ведения жёстких требова-
ний к оспариванию сделок, совершенных должником до бан-
кротства, нивелирует преимущества данного института. Для 
решения данных проблем существуют различные правовые 
институты, которые могут помочь преодолеть данные про-
блемы.

Одним из путей повышения эффективности исков об 
оспаривании сделок, совершенных должником до банкрот-
ства, является так называемый «сумеречный период». Под 
ним понимается предельный срок оспаривании сделки, за-
ключенный должником до процедуры банкротства. При 
этом «сумеречный период» не отрицает возможности оспо-
рить такую сделку в период действия финансового обяза-
тельства.

«Сумеречный период» является популярным во мно-
жестве юрисдикций. Его основное преимущество – ограни-

ченность во времени. Это позволяет кредитору не подрывать 
стабильность гражданского оборота, реализуя свои права. 
Цель «сумеречного периода» – пресечь заключение сделок в 
реальности несостоятельным должником, а также мотивиро-
вать контрагента следить за финансовым состоянием сторон 
сделки. К основным минусам данного пути является то, что 
далеко не каждый контрагент имеет возможность отслежи-
вать финансовое состояние сторон сделки. Кроме того, «су-
меречный период» фактически отстраняет участников, на-
ходящихся в предбанкротном состоянии от участия в рынке. 
Это, в свою очередь, может нанести ущерб экономическому 
росту и инновациям. Наконец, широкое применение «суме-
речного периода» может повлиять на рост правовой неопре-
делённости в торговом обороте. Указанные минусы не позво-
ляют назвать «сумеречный период» оптимальном решением 
при создании эффективной системы исков об оспаривании 
предбанкротных сделок, совершенных должником. 

Отчасти данные минусы может сгладить факт ограни-
ченности срока «сумеречного периода». Однако срок «суме-
речного периода» поднимает новые вопросы. Короткий срок 
содействует правовой определенности и стабильности граж-
данского оборота, но препятствует защите интересов креди-
тора и потенциально уменьшает банкротную массу. Долгий 
срок, напротив способствует защите интересов кредиторов и 
способствует сохранению банкротной массы, но создаёт пра-
вовую неопределённость в гражданских правоотношениях.

Наиболее распространённым сроком «сумеречного пе-
риода» является 2 года до начала процедуры банкротства [22, 
p. 135-152]. Однако нередко случается так, что в юрисдикции 
срок течения «сумеречного периода» поставлен в зависи-
мость от нескольких факторов. Например, в Соединенном 
Королевстве и США период для приоритетных контрагентов 
обычно короче срока, предусмотренного для аннулирования 
сделки, совершенной по заниженной стоимости. Такое раз-
личие, вероятно, можно объяснить тем фактом, что начина-
ющий испытывать финансовые трудности должник может 
иметь больше стимулов к принятию решений, на которых 
настаивают его контрагенты, только лишь бы избежать фи-
нансовой катастрофы. Поэтому шанс совершить сделку по 
заниженной стоимости повышается, так как должник теряет 
переговорные рычаги.

Таким образом, одним из способов введения правовой 
определенности в оспаривание сделок, является ограничение 
срока их оспаривания. Однако его зачастую оказывается не-
достаточно. Рассмотрим некоторые другие способы ввести 
правовую определенность в случаях оспаривания предбан-
кротных сделок.

Помимо «сумеречного периода» некоторые страны вво-
дят ограничения на оспаривание некоторых сделок, совер-
шенных до банкротства.

Очевидно, что в некоторых случаях потенциальное оспа-
ривание сделок, совершенных на протяжении периода «су-
мерек», может причинить ущерб финансовому положению 
должника, так как существует вероятность того, что многие 
контрагенты должника пожелают выйти из договорных от-
ношений во избежание недействительности сделок.  По-
этому иски об оспаривании сделок могут создать проблему 
нехватки инвестиций, что в конечном итоге и спровоциру-
ет банкротство компании. По данной причине множество 
стран отказывается от признания недействительными сделок 
в период «сумерек», если они заключены на добросовест-
ной основе. Помимо этого, некоторые сделки также могут 
быть исключены из оспаривания. Обычно это вызвано от-
рицательными внешними эффектами, которые могут быть 
созданы в финансовых системах в результате оспаривания 
таких сделок. В частности, к подобным финансовым сделкам 
относятся финансовые деривативы.  В отдельных юрисдик-
циях принято решение ввести требование о существование 
некоторых субъективных условий с целью усилить правовую 
определенность. Например, для признания предбанкротной 
сделки недействительной необходимо доказать наличие у 
должника желания предоставить приоритет соответствую-
щему контрагенту. Данный институт направлен на усиление 
правовой определенности, так как в ситуации до совершения 
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сделки для контрагентов появятся стимулы избегать рисков 
будущего участия в разбирательстве об оспаривании сделки.

Ещё одним способом сохранить баланс интересов и со-
хранения правовой определённости является защита добро-
совестного контрагента.

В большинстве юрисдикций предусматривается защита 
для отдельных третьих лиц (помимо контрагента должника), 
которые добросовестно получают имущество или иную цен-
ность от контрагента должника. Такие меры могут содейство-
вать усилению правовой определенности. В ситуации после 
совершения сделки такие лица также могут получить защи-
ту от негативных последствий, которые могут возникнуть в 
результате признания сделки недействительной. Однако су-
ществуют определённые ограничения. Во-первых, для этого 
обычно требуется быть третьей стороной. То есть, на контра-
гента должника это обычно не распространяется. Во-вторых, 
концепция добросовестности обычно не распространяется 
на аффилированных контрагентов, так как они, вероятно, 
лучше осведомлены о делах должника. Однако, поскольку не 
все стороны имеют информационное преимущество, можно 
предполагать отсутствие добросовестности аффилирован-
ной стороны лишь презумпцией. Таким образом, даже при-
нимая на себя бремя доказывания, они всегда будут иметь 
шанс доказать обратное.

Ещё одной мерой является введение временных ограни-
чений после возбуждения процедуры банкротства. Для осла-
бления правовой неопределенности в данном случае можно 
не только ограничить срок на оспаривание таких сделок, но 
и срок на предъявление иска в рамках «сумеречного перио-
да». То есть, период «сумерек» вводит ограничения по сроку 
перед возбуждением процедуры банкротства, а данное огра-
ничение по сроку, сужающее период на предъявление иска, 
действует после ее возбуждения.

К последнему способу повышению эффективности ис-
ков является принятие во внимание финансовое положение 
должника на момент совершения сделки.

Главной целью иска об оспаривании сделки, совершен-
ной до банкротства, является защита кредиторов, входящих в 
число претендентов на активы фирмы. Такая ситуация техни-
чески возникает, когда стоимость активов компании меньше 
суммы ее обязательств. В результате этого компания призна-
ется несостоятельной в силу показателей ее баланса. Полу-
чается, что акционеры потеряли все, и поэтому компания 
существует только на средства кредиторов. 

На основе проведенного в статье анализа становится яс-
ным, что оспаривание сделок, совершенных до банкротства, 
является важным институтом для гражданского права. Од-
нако его применение требует некоторой осторожности для 
того, чтобы соблюсти баланс между интересами должника и 
кредитора, не навредив при этом правовой определенности 
рыночных отношений.
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ПРАВ

В статье рассматриваются основные вопросы, возникающие при использовании 
«восстановления корпоративного контроля» как способа защиты прав участников 
хозяйственных обществ. Особое внимание в статье уделяется вопросу определения 
добросовестности приобретателя доли при применении п. 3 ст. 65.2 ГК РФ, а также 
определению размера справедливой компенсации. Автором сделан вывод о необходимости 
внесения изменений в п. 3 ст. 65.2 ГК РФ, в части переложения обязанности по выплате 
справедливой компенсации конечному приобретателю доли на лицо, виновное в утрате доли 
участия. Кроме того, предложено издать постановление Пленума Верховного суда РФ, с 
целью определения общего подхода судов к определению оценочных категорий в понятии 
«справедливой компенсации».
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The article discusses the main issues that arise when using the «restoration of corporate control» as a way to protect the rights of 
participants in business companies. Particular attention is paid in the article to the issue of determining the integrity of the acquirer of 
the share when applying clause 3 of Article 65.2 of the Civil Code of the Russian Federation, as well as determining the amount of fair 
compensation. The author concludes that it is necessary to amend Clause 3 of Article 65.2 of the Civil Code of the Russian Federation, in 
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to determine the general approach of courts to the definition of evaluation categories in the concept of «fair compensation».
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Хохлова М. И.

Как некогда заметил П. А. Астахов: «В России легче от-
нять бизнес, нежели приобрести его» [2]. С точки зрения 
темы настоящего исследования данное высказывание можно 
перефразировать так: легче отнять долю в уставном капита-
ле у участника, который неугоден, чем договориться с ним 
об общей стратегии ведения дел в корпорации или же выку-
пить на законных основаниях такую долю участия. 

Подобные ситуации отнюдь не редкость для россий-
ского бизнеса. Арбитражная практика пестрит примерами, 
когда в результате неправомерных действий участники ли-
шались своей доли в хозяйственном обществе, абсолютно не 
подозревая об этом. Как правило, происходит это в период 
остро развивающегося корпоративного конфликта между 
участниками. Чаще всего используется фальсификация сде-
лок, направленных на отчуждение доли, проведение втайне 
от других участников общего собрания с целью реорганиза-
ции общества и изменением процентного соотношения ак-
ций (долей) в компании и т.д. В практике подобные неправо-
мерные схемы стали именоваться «рейдерским захватом».

Борьбу с недобросовестными действиями «захватчиков» пер-
вой объявила судебная практика, и уже в 2008 году правоприме-
нительная практика пополнилась специальным способом защи-
ты, именуемым как «восстановление корпоративного контроля». 

Именно Высшим арбитражным судом Российской Фе-
дерации (далее — ВАС РФ) в постановлении Президиума 
ВАС РФ от 03.06.2008 № 1176/08 по делу № А14-14857/2004-
571/21 разработана концепция «восстановления корпора-
тивного контроля», суд выделил данный способ защиты как 
разновидность восстановления положения, существовавшего 
до нарушения права, закреплённого в ст. 12 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее - ГК РФ)1. 

В 2014 году статья 65.2 ГК РФ, закрепляющая права и 
обязанности участников корпорации, была дополнена пун-
ктом 3, который устанавливает механизм защиты участника 
общества, утратившего долю помимо своей воли, основания 
для отказа в удовлетворении иска и предусматривает воз-
можность выплаты компенсации2.

1	 Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	(часть	первая):	Фе-
дер.	закон	от	30.11.1994	№	51-ФЗ.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	27.05.2022).

2	 О	внесении	изменений	в	главу	4	части	первой	Гражданского	ко-
декса	Российской	Федерации	и	о	признании	утратившими	силу	
отдельных	положений	законодательных	актов	Российской	Феде-
рации:	федер.	закон	от	05.05.2014	№	99-ФЗ	(ред.	от	03.07.2016).	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 СПС	 «Консультант-
Плюс»	(дата	обращения:	15.06.2022).
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Вместе с тем, на практике возникают сложности в при-
менении данной нормы, в связи с чем потенциальные истцы 
выбирают иные способы защиты. Скорее всего, это связано 
с включением в норму оценочных категорий («справедливая 
компенсация», «несправедливое лишение иных лиц их прав 
участия», «крайне негативные социальные и другие публич-
но значимые последствия»), что в свою очередь приводит к 
неоправданно широкому диапазону субъективного мнения 
суда.

Обратимся к основным вопросам, возникающим при 
рассмотрении споров, связанных с применением п. 3 ст. 65.2 
ГК РФ.

1. Довольно часто истцы обращаются в суд с различны-
ми требованиями: о признании решения общего собрания 
недействительным; о признании права на долю права на 
определенное количество акций) ; о признании незаконны-
ми действий налоговой о внесении изменений в ЕГРЮЛ и т.д. 

Как мы можем заметить, уже в процессе формирования 
предмета иска истцы стараются придерживаться уже извест-
ных и широко применяемых способов защиты, забывая, а 
может быть, и вовсе не зная о п. 3 ст. 65.2 ГК РФ. Возможно, 
законодателю следовало бы выделить данную норму в от-
дельную статью, как это сделано, например, с восстановле-
нием прав по документарной ценной бумаге (ст. 148 ГК РФ).

Между тем, уже в процессе рассмотрения дела суду 
и другим участникам судебного процесса становится по-
нятна основная цель истца – восстановить корпоративный 
контроль. В таком случае суды не редко предлагают истцам 
изменить исковые требования, а также определить надлежа-
щий круг ответчиков. Однако, если же истцы не воспользова-
лись такой процессуальной возможностью, суды отказывали 
в удовлетворении иска, в связи с выбором ненадлежащего 
способа защиты.

Вместе с тем практика начинает меняться, суды все чаще 
ссылаются на положения абз. 3 п. 3 постановления Пленумов 
Верховного Суда Российской Федерации № 10 и Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав».

Суть в том, что суды не должны отказывать в удовлет-
ворении иска по той причине, что истец выбрал ненадлежа-
щую формулировку способа защиты. Суды в каждом случае 
должны исходить из материально-правового интереса истца 
и самостоятельно определять, из какого правоотношения 
возник спор и какие нормы подлежат применению.

2. Краеугольным камнем в вопросе использования «вос-
становления корпоративного контроля» является примене-
ние категории «добросовестности».

Отметим, что в правовой литературе до сих пор остается 
актуальным спор о необходимости учета добросовестности 
приобретателя доли при выплате ему справедливой компен-
сации.

Ряд исследователей считают, что проверка конечного 
приобретателя на предмет его добросовестности при приоб-
ретении доли является значимым обстоятельством при рас-
смотрении дела. Логика проста – справедливая компенсация 

не может быть выплачена лицу, которое знало или должно 
было знать о том, что приобретает долю у неправомочного 
лица. Такое положение вещей противоречит сложившимся 
стандартам справедливости и условиям соблюдения баланса 
интересов.

Вместе с тем, из прямого толкования закона следует, что 
п. 3 ст. 65.2 ГК РФ не учитывает добросовестность даже для 
целей выплаты компенсации добросовестному приобретате-
лю. 

Представляется, что при разрешении споров по данной 
категории дел суды должны применять ст. 10 ГК РФ, дабы ис-
ключить возможность выплаты компенсации недобросовест-
ному приобретателю доли.

Эта позиция была поддержана судебной практикой 
Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, суд 
отметил, что последнему (владеющему) приобретателю 
нужно лишь доказать свою добросовестность для получения 
справедливой компенсации. В итоге, суд, установив факт не-
добросовестного приобретения доли, отказал истцу во взы-
скании справедливой компенсации со ссылкой на ст. 1, 10 ГК 
РФ3.

Справедливость положений рассматриваемой статьи 
также ставится под сомнение учеными и по следующей уста-
новке – лицо, утратившее долю в результате неправомерных 
действий третьих лиц, обязано предоставить справедливую 
компенсацию приобретателю доли, в случае ее изъятия.

Возникшая ситуация ставит исследователей в тупик, 
ведь обе стороны данного спора можно считать потерпевши-
ми, пока не доказано иное. При этом законодатель по какой-
то причине отдает предпочтение лицу, незаконно приоб-
ретшему долю участия, обязывая лицо, утратившее долю, 
фактически нести ответственность за действия третьих лиц, 
что является прямым ущемлением прав такого лица.

Учитывая несправедливость формулировок нормы, из-
ложенной в п. 3 ст. 65.2 ГК РФ, лица, незаконно утратившие 
долю участия, все чаще избегают её применения, используя 
другие способы восстановления корпоративного контроля. 
Леонтьев Н.В. в качестве примера приводит п. 17 ст. 21 Феде-
рального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», который не предусматри-
вает выплаты компенсации [1].

Обратим внимание, что п. 3 ст. 62.2 предусматривает 
возможность лица, утратившего долю участия, потребо-
вать возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате 
доли. Можно предположить, что сумма, потраченная на 
выплату справедливой компенсации, является убытками, 
таким образом, лицо, утратившее долю участия, теорети-
чески ничего не теряет. Между тем, необходимо учитывать 
реалии, с которыми сталкиваются, взыскали при исполне-
нии судебных актов, которыми удовлетворены денежные 
требования. Вполне вероятна ситуации, при которой лицо, 
виновное в утрате доли участия, находится в процедуре не-
состоятельности (банкротства), из-за чего потерпевшее от 

3	 Постановление	Четырнадцатого	арбитражного	апелляционного	
суда	от	11.05.2018	по	делу	№	А52-4907/2017.	[Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обраще-
ния:	15.06.2022).
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его действий лицо не сможет в полном объеме удовлетво-
рить свои требования.

Таким образом, полагаем, что необходимо внести из-
менения в п. 3 ст. 65.2 ГК РФ, переложив обязанность по вы-
плате справедливой компенсации на лиц, виновных в утрате 
доли участия.

3. Определение размера справедливой компенсации.
Стоит отметить, что вопрос справедливой компенсации 

является самым дискуссионным, поскольку данная категория 
справедливости не присуща законодательству РФ, а законо-
датель и вовсе не раскрывает механизма определения её раз-
мера.

Практика судов в данном вопросе немногочисленная, 
поэтому говорить о каком-то четко устоявшемся подходе не 
приходится.

Перед рассмотрением заявленного вопроса, отметим, 
что лицо несет процессуальные риски своего поведения, если 
в процессе рассмотрения дела о восстановлении корпоратив-
ного контроля не заявит встречные требования о взыскании 
справедливой компенсации в свою пользу. Вместе с тем не 
исключается возможность разрешения соответствующего 
вопроса в рамках самостоятельного иска заинтересованного 
лица (статья 12 ГК РФ)4.

Так, суды уже попытались определить, что следует по-
нимать под этой компенсацией и как ее рассчитывать. В од-
ном из дел кассационная инстанция предприняла попытку 
не только выявить размер справедливой суммы, но и поста-
ралась объяснить, как это делать.

Суд округа предложил использовать для расчета пра-
вила о неосновательном обогащении - незаконный приоб-
ретатель вправе претендовать на возврат денежных средств, 
которые он перечислил обществу как владелец доли5. Анало-
гичная позиция высказана окружными судами и по другим 
делам6.

В этой связи является примечательной Рекомендация 
научно-консультативного совета при Арбитражном суде 
Дальневосточного округа (Решение АС Дальневосточного 
округа от 10.03.2017 N 18 по делу N 18)7, где указано ориен-
тиры в определении справедливого размера такой компен-
сации.

В частности, предлагается использовать действительную 
стоимость доли, для определения которой возможно назна-
чение экспертизы, и иные обстоятельства, связанные с уча-
стием в обществе.

4	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Уральского	 округа	 от	
27.07.2020	№	 Ф09-3622/20	 по	 делу	 N	 А60-57729/2019.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 СПС	 «КонсультантПлюс»	
(дата	обращения:	15.06.2022).

5	 Постановление	 АС	 Западно-Сибирского	 округа	 от	 26.01.17	 по	
делу	№	А45-3085/2016.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	15.06.2022).

6	 Постановление	 АС	 Западно-Сибирского	 округа	 от	 28.04.17	 по	
делу	№	А70-8803/2016.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	15.06.2022).;	по-
становление	АС	Уральского	округа	 от	 23.03.17	по	делу	№	А50-
11632/2014.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«Кон-
сультантПлюс»	(дата	обращения:	15.06.2022).

7	 Решение	 Арбитражного	 суда	 Дальневосточного	 округа	 от	
10.03.2017	N	18	по	делу	N	18.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	15.06.2022).

Одним из ориентиров для определения справедливой 
компенсации могут служить вероятные убытки лица, в поль-
зу которого подлежит взысканию компенсация. В расчет бе-
рется упущенная выгода, поскольку на определенный пери-
од потерпевший лишается доходов и иных выгод, которые он 
мог получить, если бы не утратил права участия.

Таким образом, обобщая выше сказанное можно при-
йти к выводу о том, что восстановление корпоративного 
контроля является действенным механизмом в защите прав 
и законных интересов участников коммерческих корпора-
тивных организаций. Однако включение в норму множество 
оговорок, влекущих снижение приоритета защиты прав по-
терпевшего участника, использование оценочных категорий, 
которых вовсе незнакомы действующему законодательству, 
влияет на эффективность реализации п. 3 ст. 65.2 в судебной 
практике. Полагаем, что успешному применению данной 
нормы на практике будет служить издание постановления 
пленума Верховного суда РФ с разъяснением вопросов, рас-
смотренных в настоящей работе.
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§ 1. Место товара в системе торгового права
Рассмотреть концепцию товара как объекта торгового 

права невозможно в отрыве от анализа сущности понятия 
«торговля». Под торговлей предлагается понимать функци-
ональную систему торговой деятельности (основным элемен-
том которой является торговое действие) по продвижению 
(доведению) товаров от производителей к потребителям. 
Торговлю не следует сводить лишь к торговому обороту, к 
осуществлению торговых сделок, направленных на отчужде-
ние товара в смысле объекта торгового права. Торговая дея-
тельность может наличествовать и тогда, когда еще не была 
совершена ни одна сделка по отчуждению товара. При этом 
не стоит сводить торговое действие лишь к торговой сделке 
(и тем более к торговому договору), хотя нельзя отрицать, что 
она (сделка) является его ядром. Система торговых действий 
представляет собой не только сбыт, но и планирование, ис-
следование рынка, создание имиджа организации, правовую 
работу по организации исполнения договора, комплаенс. 

Стоит отметить, что в силу ст. 129 ГК РФ гражданская 
оборотоспособность охватывает как акты распоряжения 
(включая отчуждение, которое является родовым), так и 
переход от одного лица к другому в порядке универсально-
го правопреемства. При этом торговая оборотоспособность 
уже, ибо предполагает только отчуждение, а не все акты 
распоряжения. Под отчуждением, как точно заметил В.А. 

Белов, понимается «фактическое действие, направленное на 
достижение юридического результата - перемену личности 
обладателя субъективного права, как правило - права соб-
ственности или иного вещного права» [4], именно оно по-
зволяет обеспечить экономическое продвижение товара от 
производителя к потребителю, смену обладателя субъектив-
ного права. Само распоряжение (и отчуждение как его часть) 
возможно только посредством сделки [18, с. 96-98]. При этом 
объект должен быть отчужден с целью его дальнейшего дове-
дения от производителя к потребителю. От торговых сделок 
по отчуждению необходимо отделить вспомогательные тор-
говые сделки, которые лишь способствуют в конечном итоге 
отчуждению товара. Стоит отметить, что в представленной 
классификации отчуждение противопоставляется не приоб-
ретению, а иным актам распоряжения. 

Из этого следует, что объект гражданского права стано-
вится товаром (при наличии иных свойств, о которых будет 
сказано далее) только тогда, когда является предметом торго-
вой сделки по отчуждению. Иные кроме указанных – вспомо-
гательные торговые сделки лишь способствуют в конечном 
итоге отчуждению товара.

§ 2. Товар в широком и узком смыслах
Под товаром в широком смысле одни дореволюцион-

ные ученые (такие как Шершеневич Г. Ф., Гальперин С. И., 
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Адамович В. И.) понимали возможность быть предметом 
торговых сделок. «Под именем товара, с точки зрения тор-
гового права, следует понимать то, что может быть объектом 
сделок, признаваемых торговыми» (Шершеневич, Г. Ф. [17, с. 
6]); товаром в широком смысле является «все, что фигуриру-
ет в торговом обороте, как предмет торговой сделки.» (Галь-
перин С. И. [6, с. 164]). Адамович В. И., по сути, отождествлял 
товар с предметом торговой сделки [1, с. 16, 136]. Связь поня-
тия «товара» с представлениями о сделках купли-продажи, 
по его мнению, слишком узка, поэтому предметом торговых 
сделок являются движимость и res incorporales. 

Другие исследователи (например, Цитович П. П. и Нер-
сесов Н. И.) определяли товар путем простого перечисления. 
Цитович П. П. отмечал, что товар в широком смысле вклю-
чает res incorporales, а также вещи, подвергшиеся обработке 
[16, с. 2]. Нерсесов Н. И. [13, с. 145] включал «res corporales, 
деньги, res incorporales (т.е. права, воплощенные в докумен-
тах), кредит и труд свободного человека». Современные ком-
мерциалисты приводят собственную интерпретацию. Так 
Голышев В. Г. считает, что в торговом праве термин “товар” 
должен иметь не широкое, а узкое значение, то есть быть 
«лишь предметом материального мира, то есть вещью» [7, с. 
11]. Закупень Т. В. понимает под объектом торгового права 
– «физические объекты, услуги, любые символические част-
ности и обстоятельства, т.е. все, что может удовлетворить 
потребности покупателя посредством купли-продажи» [11, 
с. 47]. Попондопуло В. Ф., отождествляя коммерческое и 
предпринимательское право, вводит специальное понятие – 
«объекты вещных прав предпринимателей», которое опреде-
ляется целевым использованием имущества [14, с. 156].  

Под товаром в узком смысле указанными дореволюци-
онными исследователями единогласно понимались только 
материальные, движимые, определенные родовыми призна-
ками вещи. С некоторыми модификациями узкое определе-
ние товара через данные признаки сохранилось и ныне (да-
лее мы более подробно разберем каждый). В актах нового lex 
mercatoria товары («Goods») понимаются только как движи-
мость. Некоторые из унификаций действуют лишь в отноше-
нии материальных вещей (UCC и CESL), другие регулируют 
и нематериальные объекты (ЕСС и DCFR). Подробнее см. в п. 
1.1. § 3 настоящей работы. 

Интересны попытки определения понятия продоволь-
ственного товара в ФЗ № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации» через целевой критерий – употребление человеком в 
пищу. В этой связи стоит согласиться с позицией Масловой 
В. А., которая отметила нецелесообразность выделения сего 
понятия по причине «единства методов продвижения брен-
дованных видов отечественной продукции - как продоволь-
ственной, так и непродовольственной» [12, с. 11].

§ 3 Признаки товара
Можно выделить два объективных свойства товара в 

широком смысле, существующих у объекта гражданского 
права до вступления в торговый оборот, и предопределяю-
щих его возможность стать товаром: 

1) Торговая оборотоспособность. Родовым является 
понятие гражданской оборотоспособности в смысле ст. 129 
ГК РФ, которое включает акты распоряжения (в т.ч. отчуж-
дение) и переход в порядке универсального правоприемства. 
Торговая оборотоспособность в свою очередь уже, и включа-
ет только возможность отчуждения. Под отчуждением, как 
точно заметил В. А. Белов, понимается «фактическое дей-

ствие, направленное на достижение юридического результа-
та - перемену личности обладателя субъективного права, как 
правило - права собственности или иного вещного права» [4], 
именно оно позволяет обеспечить экономическое продвиже-
ние товара от производителя к потребителю. 

2) Потребительская и меновая стоимость. Товар дол-
жен обладать потребительской стоимостью – т.е. быть в со-
стоянии удовлетворить потребности конечного потребителя. 
При этом даже товар ненадлежащего качества (если, конеч-
но, отвечает обязательным требованиям по безопасности) 
может иметь потребительскую ценность (хотя и меньшую 
меновую стоимость). Товар должен иметь и меновую стои-
мость - т.е. способность обмениваться на другие товары. Так 
Шершеневич, Г. Ф. отмечает, что даже при высокой потре-
бительской ценности, при отсутствии меновой (например, 
благо общедоступно) - нет и товара [17, с. 32].

Наличие указанных свойств лишь предопределяет воз-
можность объектов гражданского права стать товаром, но не 
превращает ее в последний, т.к. пока по поводу вещи не была 
заключена торговая сделка, она не попадает в торговый обо-
рот [1, с. 16].

Существуют и относительные признаки, которые скорее 
свойственны для товара в узком смысле, нежели для всех объ-
ектов торгового права:

1.1. Материальность. Конечно, к товарам в узком смыс-
ле данный признак может быть справедливо отнесен, но мы 
не можем распространять его на все объекты торгового пра-
ва. Самым ярким исключением является природа энергоре-
сурсов (в особенности электроэнергии). Некоторые исследо-
ватели приходят к выводу о том, что «энергия бестелесна: ее 
нельзя ассоциировать с обычными продаваемыми товарами 
- предметами материального мира (вещами могут быть толь-
ко энергоносители - жидкая нефть, нефтепродукты и т.п.);» 
[8], и ее передача должна оформляться договорами на воз-
мездное оказание услуг. Так, в соответствии с п. 1 ст. 17 ФЗ 
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 N 190-ФЗ, передача тепло-
вой энергии осуществляется по модели договора оказания 
услуг по передаче тепловой энергии. Однако, как правильно 
отметил А. В. Брызгалин, из условий данного договора ско-
рее следует, что он сформулирован по модели договора по-
ставки тепловой энергии как товара [5]. В соответствии с ст. 
177 ЕСС под продажей движимостей понимается продажа 
как материальных, так и нематериальных движимостей. Ст. 
IV.A.—1:101 DCFR гласит, что его положения регулируют 
куплю-продажу электроэнергии и иных видов бестелесного 
имущества. В § 2-105 UCC под товаром понимаются все вещи, 
являющиеся движимыми за исключением денег, инвестици-
онных ценных бумаг и прав требования.  

2.1. Движимый. Этот признак мы можем увидеть как 
в классических трудах российской коммерциалистики, так 
и в современной доктрине. Трудностями отнесения недви-
жимости к объектам торгового права являются: сложность 
процедуры ее отчуждения [9], [11, с. 48], а также невозмож-
ность товара «свободно перемещаться» [15, с. 49]. Во-первых, 
процедура государственной регистрации недвижимости 
упрощается, а ее срок постепенно уменьшается, так в 2020 г. 
он составляет 7 рабочих дней (см. ст. 16 ФЗ от 13.07.2015 N 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»), а 
в 2005 г. был равен 1 месяцу (см. ст. 13 ФЗ от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ (ред. 31.12.2005 ) «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). Во-вторых, 
непередвижение товара в пространстве не означает того, что 
он не фигурирует в торговом обороте. Более того, зарубеж-
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ное торговое право регулирует сделки с недвижимостью. В 
Германии к сделкам с недвижимостью не применяются спе-
циальные правила торговой купли-продажи, однако общие 
положения о торговых сделках распространяются на данные 
сделки. Во Франции торговыми актами в соответствии с ст. 
L110-1 Французского торгового кодекса является «любая по-
купка недвижимого имущества с целью его перепродажи, 
кроме случаев, когда покупатель действовал с целью возве-
сти одно или несколько зданий и продать их целиком или 
по частям».  

3.1. Родовой. Деление на родовые и индивидуально-
определенные значимо для обязательственного права, а не 
для вещного. Сама по себе вещь не может быть родовой, она 
всегда конкретна, то есть индивидуальна. Решающее значе-
ние имеет то, как стороны обязательства определили пред-
мет исполнения: указанием на род или конкретную вещь.  
Поэтому товар может вполне быть индивидуально-опреде-
ленным (например, перепродажа антиквариата, нумизма-
тики, картин и т.д.). Деление на родовые и индивидуально-
определенные не должно отождествляться с делением на 
заменимые незаменимые [10].

4.1. Заменимый. Можно выделить юридическую и 
фактическую заменимость. Под юридической понимается 
возможность предоставления товара того же рода в рамках 
конкретной сделки. Если род существует, то товар по обще-
му правилу юридически заменим в рамках первоначального 
обязательства. Однако торговый оборот знает исчезновение 
рода вещей. В данном случае товар, определенный родовыми 
признаками, в рамках первоначального обязательства юри-
дически незаменим. Это подтверждается и судебной практи-
кой. В Определении Верховного Суда РФ от 16 апреля 2020 
г. N 306-ЭС20-1756 по делу N А49-14145/2018, а также в По-
становлении Федерального арбитражного суда Восточно-Си-
бирского округа от 5 декабря 2013 г. N Ф02-5721/13 по делу N 
А33-9473/2013 основаниями для прекращения обязательства 
невозможностью исполнения стали прекращение производ-
ства товара с необходимыми истцу характеристиками и сня-
тие с производства комплектующих деталей соответственно. 
В свою очередь, фактическая (коммерческая) заменимость, 
при которой потребность может быть удовлетворена иным 
товаром того же или иного рода (при этом коммерсант полу-
чит сопоставимую или большую прибыль) [3, с. 310]. Субъ-
ективна и обусловлена коммерческими интересами сторон, 
и будет иметь значение для права только при изменении 
первоначального обязательства соглашением сторон. 

Таким образом, товар в узком смысле: материальный, 
движимый, родовой и заменимый. Однако данные призна-
ки никак не применимы для определения товара в широком 
смысле как объекта торгового права. В данном значении то-
вар целесообразнее определить через концепции торговых 
действий и торговой сделки, а также их особой целевой на-
правленности. Следовательно, товар как объект торгового 
права – все блага, обладающие торговой оборотоспособно-
стью, а также потребительской и меновой стоимостью, по 
поводу которых были совершены торговые сделки по 
отчуждению в целях их доведения от производителя к по-
требителю.  

§ 4. Соотношение юридического и экономического 
понятия товара

Помимо понятия товара, разрабатываемого наукой 
коммерческого права, существует и «легальная» дефиниция, 
предусмотренная Налоговым кодексом Российской Феде-

рации (далее – НК РФ). Так, ч. 3 ст. 38 НК РФ устанавлива-
ет, что «товаром для целей настоящего Кодекса признается 
любое имущество, реализуемое либо предназначенное для 
реализации»1. Согласно Приказу Минфина РФ от 31.10.2000 
N 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского уче-
та финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению» счет 41 «Товары» предна-
значен для общения информации о наличии и движении 
товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве 
товаров для продажи2. На связь имущества с его предназна-
чением – являться объектом дальнейшей купли-продажи, 
как основного признака товара указывают и пп. «е» и «ж» п. 3 
ФСБУ 5/2019 «Запасы»3.  

Как нетрудно заметить, «бухгалтерское» понятие това-
ра с понятием юридическим принципиально объединяет 
одно – товаром является некое имущество, выступающее 
объектом торговли. При этом, по крайней мере для целей 
бухгалтерского учета, некоторые признаки товара «в узком 
смысле», могут быть совершенно иррелевантны – п. 3 ФСБУ 
5/2019 «Запасы» напрямую допускает возможность отнесе-
ния недвижимости к товарам, против чего выступали доре-
волюционные правоведы. 

Несмотря на общую «объединяющую» посылку, как 
представляется, разница между юридическим и экономиче-
ским (по смыслу актов о бухгалтерском учете) понятием то-
вара все-таки есть. Дело в том, что данные акты оперируют в 
том числе критерием назначения, целевой направленности 
того или иного имущества быть экономическим благом, об-
мениваемым в торговом обороте. По этому критерию, в част-
ности, проводится различие между товарами и основными 
средствами – имуществом, предназначенным для использо-
вания организацией в ходе обычной деятельности4. 

Приведенное же нами определение товара «в широком 
смысле» основано на несколько иной логике. Дело в том, что 
для частного права, строго говоря, не так важно, относится 
та или иная вещь по своей роли в хозяйственной деятельно-
сти к производственному процессу, или же она изначально 
приобреталась для дальнейшей перепродажи. Праву важно 
иное – кому и на каком основании эта вещь принадлежит, 
может ли она принципиально участвовать в обороте и, нако-
нец, объектом каких правоотношений она является. Вопрос о 
том, для чего приобреталась группа условных рефрижерато-
ров изначально торговое право интересует намного меньше, 
чем факт того, что в отношении этих объектов был заключен 
договор купли-продажи. 

Проиллюстрируем эту разницу на конкретном приме-
ре, где юридические и экономические (бухгалтерские) крите-
рии оказываются тесно переплетены – в налоге на имущество 
организаций. Так, одним из объектов данного налога, как 
устанавливает ст. 374 НК РФ, является недвижимое имуще-
ство, учитываемое на балансе в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерско-

1	 Часть	 первая	Налогового	 кодекса	 Российской	Федерации	 от	 31	
июля	1998	г.	№	146-ФЗ.

2	 Приказ	 Минфина	 РФ	 от	 31.10.2000	 №	 94н	 «Об	 утверждении	
Плана	 счетов	 бухгалтерского	 учета	 финансово-хозяйственной	
деятельности	организаций	и	Инструкции	по	его	применению».

3	 Приказ	Минфина	России	от	15.11.2019	№	180н	«Об	утверждении	
Федерального	стандарта	бухгалтерского	учета	ФСБУ	5/2019	«За-
пасы»	(вместе	с	«ФСБУ	5/2019...»).

4	 Приказ	Минфина	 России	 от	 17.09.2020	N	 204н	 «Об	 утвержде-
нии	Федеральных	стандартов	бухгалтерского	учета	ФСБУ	6/2020	
«Основные	 средства»	 и	 ФСБУ	 26/2020	 «Капитальные	 вложе-
ния».
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го учета. Это означает, что одно и то же имущество, в зависи-
мости от порядка ведения бухгалтерского учета, может как 
являться объектом данного налога, так и не быть им. Послед-
нее как раз и возможно в случае, если имущество отражено 
на счете 41 «Товары». Вопрос заключается в том, когда то или 
иное имущество становится товаром.

Анализ судебной практики показывает, что бухгалтер-
ский подход больше исходит из изначального предназна-
чения имущества для системной торговой деятельности. С 
одной стороны, что сближает бухгалтерское и юридическое 
понятия, одного лишь субъективного, не выраженного во вне 
намерения продать спорное имущество, для его отнесения к 
товару недостаточно – перевод объекта со счета 01 «Основные 
средства» на счет 41 «Товары» исключительно на основании 
возникших планов на дальнейшее его отчуждение может рас-
сматриваться, в частности, как попытка уклонения от налога 
на имущество организаций (Постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 07.10.2019 № Ф05-16960/2019 по 
делу № А40-77932/2018; Постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 10.09.2020 № Ф07-9818/2020 по 
делу № А66-18094/2019). Однако, с другой стороны, подобная 
переквалификация в целом воспринимается судами негатив-
но. Так, если какое-то имущество: 1) использовалось ранее в 
деятельности, направленной на извлечение дохода, напри-
мер, посредством сдачи в аренду (Постановление Арбитраж-
ного суда Московского округа от 02.02.2023 № Ф05-35230/2022 
по делу № А40-61300/2022); 2) длительное время находилось 
в собственности организации, не вовлекалось в оборот (По-
становление Арбитражного суда Поволожского округа от 
01.06.2018 № Ф06-32856/2018 по делу № А12-25012/2017), то 
его отнесение к товарам с высокой вероятностью будет при-
знано неправомерным. И, наоборот, если основным видом 
деятельности организации является именно торговля, в том 
числе недвижимым имуществом, и не для чего иного, кроме 
торговли, имущество не приобреталось, то это существенно 
усиливает позицию налогоплательщика (Постановление Ар-
битражного суда Поволжского округа от 18.06.2020 № Ф06-
62037/2020 по делу № А55-14031/2019). 

Таким образом, бухгалтерский подход основывается на 
объективных внешних проявлениях экономических свойств 
объектов как товаров, а не на их фигурировании в качестве 
предмета сделки. Более того, для целей бухгалтерского учета 
«субъективное намерение Общества продать…не может из-
менять экономическую сущность Объекта»5. 
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Ястремский И. А.

За последние годы резко вырос объем гражданских дел, 
которые рассматриваются судами общей юрисдикции. Од-
нако для более эффективного участия в «медицинских» делах 
необходим как анализ определенных процессуальных черт и 
тенденций, так и  концептуализация сложившейся судебной 
практики по данным делам, особенно в аспектах отнесения 
медицинской документации к медицинским услугам.

У роста общественного интереса к использоваию судов 
общей юрисдикции в «медицинских» делах целый ряд объ-
ективных причин, включая хорошие процессуальные воз-
можности и детально разработанные институциональные 
механизмы, категории и процедуры [1] в рамках действую-
щего гражданского законодательства, возможность непо-
средственного процессуального воздействия на ход судебного 
производства по делу в соответствии с принципами состяза-
тельности сторон, ,возможность получения компенсация в 
рамках возмещения вреда, который был причинен жизни и 
здоровью, а также получения возмещения за причиненный 
моральный вред. 

Повышеная сложность «медицинских» дел для судов и 
соответствующие институциональные трудности, с которыми 
приходится иметь дело как судам, так и физическим лицам, 
участвующим в процессах, связана, прежде всего, с отсутстви-
ем четкой концептуализации понятия «медицинская доку-
ментация». Сформировавшееся на федеральном уровне зако-
нодательство1 не содержит в себе четких критериев отнесения 

1	 Согласно	п.	5.2.100.1	Положения	о	Министерстве	здравоохранения	
и	социального	развития	Российской	Федерации,	утвержденного	
Постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	

утверждения видов и форм медицинской документации к ве-
дению конкретного административного органа федерального 
уровня. Нет также каких-либо четких запретов для других юри-
дических организаций по поводу возможности устанавливать 
свои формы медицинской документации. При этом к меди-
цинской документации не относятся, в частности, протоколы 
заседаний медицинских консилиумов и комиссий по поводу 
диагностики или конкретных методов лечения отдельных ви-
дов заболеваний или больных [6], поскольку в нормативных ак-
тах нет указаний на документальные формы таких протоколов. 
Это актуализирует необходимость единообразного взгляда на 
дефиницию понятия «медицинская документация».

Далеко не вся первичная медицинская документация, 
используемая в  учреждениях здравоохранения, соответству-
ет необходимым институциональным условиям с точки зре-
ния возможности использования в качестве доказательства в 
суде. К наиболее часто используемым в судебных процессах, 
нормативно закрепленным и утвержденным Минздравом 
РФ2 основным видам первичных медицинских документов 

30	 июня	 2004	 г.	 №	 321	 <3>,	 Минздравсоцразвития	 России	
утверждает	порядок	организации,	а	также	формы	статистического	
учета	и	отчетности	в	организациях	здравоохранения	независимо	
от	их	организационно-правовой	формы	с	целью	формирования	
единых	информационных	потоков.

2	 Приказ	 Минздрава	 России	 от	 06.03.2015	 №	 87н	 «Об	
унифицированной	форме	медицинской	документации	и	форме	
статистической	 отчетности,	 используемых	 при	 проведении	
диспансеризации	 определенных	 групп	 взрослого	 населения	
и	 профилактических	 медицинских	 осмотров,	 порядках	 по	 их	
заполнению».	
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относятся следующие: медицинская карта стационарного 
больного (форма № 003-1/у); журнал записи амбулаторных 
операций (форма № 069/у); медицинская карта пациента, по-
лучающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(форма № 025/у), журнал записи вызовов скорой медицин-
ской помощи (форма № 109/у), медицинская карта ребенка 
(форма № 026/у); талон пациента, получающего медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025-1/у); 
журнал учета приема пациентов и отказов в госпитализации 
(форма № 001/у)3.

Необходимость участвующих в деле сторон ознакамли-
ваться с медицинской документацией, которая используется 
в судебном процессе, подразумевает определенные требова-
ния к качеству заполнения и ведения соответствующих меди-
цинских записей [7]. Анализ медицинских записей показы-
вает, что неверно или небрежно заполненные медицинские 
документы усложняют для суда возможность получения 
экспертной оценки качества оказанной учреждением здра-
воохранения медицинской помощи. И речь идет не только 
об отсутствии в большинстве медицинсикх документах, кото-
рые используются в судебных процессах, краткости, четкости 
стиля, эмоциональной нейтральности и объективности, но и 
часто о банальной невозможности прочитать медицинский 
текст. Например, врач одной из петербургских городских 
поликлиник, заполнявший историю болезни пациента, во 
время одного из судебных заседаний оказался не в состоянии 
понять сделанные собой же заметки и объяснить суду при-
веденные в медицинской карте амбулаторного больного свои 
неразборчивые записи. 

Другой распространенной институциональной пробле-
мой в сложившейся практике ведения медицинских записей 
в России является тот факт, что подавляющее большинство 
дневниковых записей медицинских карт целиком заполня-
ется вручную или на отдельных бланках, которые не при-
способлены для соответствующего использования в качестве 
составной части истории болезни. В результате медицинские 
записи часто подклеиваются в историю болезни без учета 
возможности повреждения некоторых важных данных из-за 
попадания в склейку между страницами. Такие данные, та-
ким образом, оказываются утраченными безвозвратно. 

Подобное безответственное отношение и небрежное ве-
дение записей в медицинской документации не только ме-
шает судебному исследованию документа, но и делает невоз-
можным его использование в качестве доказательства в суде. 
И хотя по требованию гражданина ему предоставляются 
копии медицинских документов, отражающих состояние его 
здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей сто-
роны, медицинские записи, содержащие важную медицин-
скую информацию, оказываются бесполезными, если она не 
заполнены разборчивым почерком, если их не удается долж-
ным образом расшифровать и прочитать. 

В некоторых случаях при заполнении медицинской до-
кументации могут использоваться необычные терминологи-
ческие и стилистические особенности, архаичные или мало 
распространенные медицинские термины, которые приво-
дят к неясности и двусмысленности [3]. В целом, медицин-
ские формулировки далеко не всегда отличаются ясностью и 
четкостью лингвистических и логических репрезентаций [2]. 

Особенно часто избыточной образностью, оригиналь-
ностью, или отступлением от сложившихся традиций за-
полнения медицинских документов, что напрямую влияет 
на постановку точного медицинского диагноза, отличаются 
медицинские документы, используемые в современной пси-
хиатрии. В целом, исследования специалистов [4], рааботаю-
щих в русле данной проблематики, показывают, что в суще-
ствующим медицинским документам  присуще множество 
недостатков и неточностей в заполнении, включая: неинфор-
мативные, нечитаемые рукописные записи, сделанные нераз-

3	 Приказ	Минздрава	России	от	30.01.2015	№	29н	(ред.	от	13.07.2015)	
«О	 формах	 статистического	 учета	 и	 отчетности,	 используемых	
при	организации	оказания	высокотехнологичной	медицинской	
помощи	с	применением	специализированной	информационной	
системы,	порядках	их	заполнения	и	сроках	представления».

борчивым почерком, с произвольными сокращениями слов; 
сокращенные записи о медицинских жалобах или анамнеза, 
небрежно записанные результаты объективных медицинских 
обследований; небрежно прикрепленные протоколы, описы-
вающие оперативные вмешательства, и дневниковые записи 
без указания времени осмотра, фамилии и должности врача.

В настоящее время заполнение медицинской докумен-
тации не относится к медицинской услуге, а следовательно, 
и не может быть предметом судебного разбирательства по 
поводу недостаточного качества заполненной или предостав-
ленной медицинской информации. Если ведение медицин-
ской документации будет рассматриваться как часть процес-
са предоставления соответствующей медицинской услуги, 
таких неприятных правовых ситуаций, которые были описа-
ны выше, можно будет избежать. Подобная институциональ-
ная реформа будет способствовать более точному ведению 
медицинской документации, и, следовательно, корректному 
выполнению ими доказательных функций во время судеб-
ных заседаний.

Подводя итоги проведенному исследованию, можно от-
метить, что в настоящей работе рассматривалось влияние 
тех или иных дефектов ведения и оформления медицинской 
документации, которые негативно сказываются на полноте, 
объективности и обоснованности экспертных заключений 
во время судебных процедур, а также доказательственные 
значения отнесения медицинской документации к медицин-
ским услугам в судебных делах.

Для повышения эффективности для данной категории 
дел необходима более точная институционализация поня-
тия «медицинская документация» [5], а также проработка 
вопросов расширения понятия “медицинская услуга» в кон-
тексте расширения предметной области и рассмотрения как 
таковой не только как медицинское вмешательство или ком-
плекс вмешательств, но и как соответствующее документаль-
но-медицинское сопровождение с учетом существующих 
правовых реалий. 
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В современном мире отношения с интеллектуальными 
правами собственности имеют доминирующие отношение 
в гражданско-правовой отрасли. Зачастую, смотря на любой 
объект в гражданском праве мы так или иначе контактиру-
ем с интеллектуальной собственностью в том или ином виде, 
начиная от приготовления ужина и заканчивая постройкой 
дома. 

Тенденции развития интеллектуального права и роста 
потребительской способности населения Российской Феде-
рации заставляет профессиональное сообщество работников 
государственной системы и экспертных организаций нахо-
диться в постоянной гонке с рыночными экономическими 
отношениями для всесторонней и квалифицированной за-
щиты как прав потребителя, так и правообладателя продук-
та интеллектуальной собственности. 

В ситуациях, когда субъекты предпринимательской 
деятельности не могут решить вопрос использования того 
или иного продукта интеллектуальной собственности, они 
обращаются в суд для разрешения данного спора и, как по-
казывает практика – в большинстве случаев суд обращается 
к экспертным организациям. При постановлении вопроса о 
нанесенном финансовом уроне правообладателю все сторо-
ны данного судебного разбирательства могут впасть в конфуз. 
Ведь данное вычисление очень трудно из-за сложных систем 

и цепочек поставок продукта от изготовителя до конечного 
потребителя.

В настоящее время вопрос интеллектуальной собствен-
ности и ее оценки усложняется сложившейся ситуацией в 
мире и развитием искусственного интеллекта.

Доминирующими источниками интеллектуальной соб-
ственности в системе права РФ являются:

1) Конституция;
2) Гражданский кодекс;
3) Федеральные законы;
4) Подзаконные нормативно-правовые акты.
К интеллектуальной собственности принято относить 

– результаты мыслительной и творческой деятельности че-
ловека и приравненные к ним средства индивидуализации 
предпринимателей и юридических лиц, продуктов, товаров, 
услуг, которые находятся под защитой закона.

Поскольку наименования брендов и их отличитель-
ные признаки носят зачастую нематериальный характер 
и могут изображаться на физической продукции при 
помощи разных стилистических приемов, эксперту при 
оценке соответствия исследуемой продукции на соответ-
ствие предъявленным требованиям от правообладателя, 
отличительных знаков и запатентованных технологий, 
может встать серьезный вопрос о возможности оценива-
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ния спорного продукта и вычисления фактического фи-
нансового урона владельцу.

Фактический финансовый ущерб – есть объём поне-
сённого финансового и репутационного ущерба правообла-
дателем интеллектуальной собственности.

При проведении экспертных исследований в вопросах, 
касающихся продуктов интеллектуальной деятельности, экс-
пертам зачастую приходится решать нетипичные задачи 
и отвечать на нестандартные вопросы, поставленные перед 
ними судом. Эксперту довольно сложно в своем заключении, 
руководствуясь только классическими приемами проведе-
ния экспертной деятельности, оценить степень нанесения 
вреда владельцу средства индивидуализации. Так же не сто-
ит забывать и про репутационной урон, который нечестные 
дельцы наносят правообладателю через реализацию контра-
фактной продукции. 

При продаже крупной партии, к примеру – поддельной 
обуви, велика вероятность того, что в отдельной социальной 
группе сложится неверное представление об оригинальном 
товаре, и данная ситуация наносит прямой финансовый 
ущерб правообладателю, отсюда и вытекает проблема ис-
числения вреда, причинённого как правообладателю, так и 
конечному потребителю.

На данный момент развития интернета и его влияния на 
общество, как и доступность входа в предпринимательскую 
деятельность в Российской Федерации, привело к появлению 
целой плеяды незарегистрированных патентным правом 
продуктов интеллектуальной собственности. Поэтому и при-
ход подобных случаев к судебной системе и экспертным со-
обществам является лишь вопросом времени.

Не стоит забывать о том, что вычисление степени со-
впадения при сравнительном анализе продуктов интеллек-
туальной собственности и материальных подделок или же 
аналогов данного товара не имеют строго законодательного 
или процессуального урегулирования. В большинстве слу-
чаев – участники экспертного сообщества, конфликтующие 
стороны и работники судебной системы отсылаются к вну-
триведомственным актам Роспатента [1], которые носят 
обязательный характер исключительно для работников го-
сударственного ведомства и, в свою очередь, выступают не-
обязательными для суда и коммерческих экспертных орга-
низации. 

Неоднородность рассматриваемой правовой ситуации 
усугубляется еще и средней стоимостью исков по вопросам 
о нарушении интеллектуальных прав, равной пятидесяти 
тысячам рублей. Анализируя соотношение затраченных фи-
нансов и цену объекта, отдаваемого на экспертизу, можно 
задаться вопросом о целесообразности такого исследования.  
Исходя из этого побуждения и желания рассмотреть дело в 
кратчайший срок и с наименьшими судебными издержками, 
работники суда оценивают степень нарушения авторского 
права и понесенный правообладателем финансовый урон 
«на глаз» при непосредственном исследовании вещественных 
доказательств. С таким приемом очень непросто согласиться, 
ведь судья может быть профессионалом в вопросах примене-
ния норм права, но не может с экспертной точностью опре-
делить сходство продукта интеллектуальной собственности 
с его подделкой, не проводя при том точное научно-сравни-
тельное исследование. 

Также в пример следует привести такой метод наруше-
ния интеллектуальных прав, как комбинирование товарных 
знаков, заключающейся в том, что нечестный на руку произ-
водитель совмещает отличительные знаки разных продуктов, 
охраняемых правом, в некую смесь. Ведь на первый взгляд 
при замене пары букв в названии бренда большинство по-
требителей заметят некий подвох, но данный вывод является 
ошибочным.

Указанный товар на сходство с оригинальным продук-
том и его узнаваемостью в глазах среднестатического потре-
бителя можно выявить исключительно при применении на-
учных методов представителями экспертного сообщества. 

Ситуацию с описанной проблемой можно разрешить 
при помощи унифицированной системы оценки, в кото-
рую будут входить следующие составляющие критерии, как: 
текстовое и графическое изображение продуктов интеллек-
туальной собственности; схожесть материалов, из которых 
изготовлены сравниваемые предметы; уровень известности 
продукта на рынке внутри Российской Федерации и мира в 
целом. При создании подобной весьма несложной системы 
оценивания возникает возможность значительного улуч-

шения текущего состояния как при оценивании продуктов 
работниками судебной системы и участниками экспертных 
организация.

Вдобавок к сказанному, авторы считают достойным уде-
лить внимание аспекту резкого роста и развития искусственно-
го интеллекта (далее по тексту ИИ) в странах Европы и США. 
Система ныне существующих ИИ не создает свой собственный 
продукт, а лишь при помощи информационных алгоритмов 
составляет компиляцию из уже имеющихся в общем доступе в 
сети Интернет изображений, текста, аудиофайлов и видеомате-
риалов. Отсюда возникает крайне интересная правовая неопре-
делённость заключающееся в том, что продукт, составленный 
ИИ и распространяемый в целях коммерческого заработка, мо-
жет нарушать интересы целого ряда правообладателей. Таким 
образом, и у безобидной картинки или у схемы кроя платья 
есть вероятность нанесения фактического финансового ущерба 
целому ряду компаний правообладателей. 

Свое усложнение подобный аспект получит и на стадии 
судебного разбирательства и при назначении судебной экс-
пертизы, ведь даже самый опытный эксперт испытывает за-
труднения в разборе фотоизображения, созданного ИИ, на 
мельчайшие составляющие, и выдать максимально точное 
экспертное заключение. На наш взгляд, разрешить данный 
проблемный вопрос следует созданием специального об-
ратного Искусственного интеллекта для экспертных органи-
заций, то есть советующей правовой базы. Указанная инно-
вация окажет благоприятное воздействие для нашей страны 
при прогнозе негативных факторов ближайшего будущего и 
при поднятии престижа российских разработчиков, судов, 
программистов и экспертов в мировом сообществе.

В заключении хочется сделать акцент на том, что современ-
ные проблемы судебно-экспертной деятельности при оценке 
объектов интеллектуальных прав множатся по причине бы-
строго роста и совершенствования интернета с торговыми пло-
щадками, а также повышения уровня благосостояния граждан 
Российской Федерации. Однако, указанное обстоятельство не 
является фатальной ошибкой и разрешается путём изменения 
подхода к оценке и вычислению ущерба (материального и ре-
путационного) для владельца объекта интеллектуальной соб-
ственности, и также введения единого стандарта оценивания 
продуктов интеллектуальной собственности. 

Вышеуказанные методики приведут к позитивным из-
менениям, затрагивая как правоприменительную практику, 
так и состояние рынка товаров в целом, к тому же повысит 
уровень защищённости прав потребителя.
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Минасян Г. М.

Наследственное право является важнейшей частью 
гражданского законодательства. Оно регламентируется ча-
стью третьей ГК РФ, которая содержит положения о насле-
довании по закону и на основания завещания. 

Выморочное имущество - это наследственное имуще-
ство умершего, которое в предусмотренных законом случаях 
переходит в собственность РФ, субъекта РФ или муниципаль-
ного образования.

Наследников, желающих принять наследственное, мо-
жет не оказаться по множеству причин. Наиболее распро-
страненная, но не единственная причина - скудность наслед-
ственной массы, при котором наследники не желают тратить 
время на принятие такого наследства. Второй встречающей-
ся причиной выморочности является отсутствие на момент 
открытия наследства родственников наследодателя и других 
призываемых наследников. Третий популярный в связи с 
увеличением очередей наследования случай - незнание об 
открытии наследства и, как следствие, пропуск срока на при-
нятие наследства1. 

1	 Наследственное	 право:	 постатейный	 комментарий	 к	 статьям	
1110-1185,	1224	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	/	Р.	

Хотим обратить внимание еще на одну распространен-
ную причину не принятия наследства, особенно, движимого 
имущества в виде транспортного средства, наличие задол-
женности у наследодателя перед различными кредиторами.

Новыми собственниками выморочного имущества в по-
рядке наследования по закону, в зависимости от вида такого 
имущества, становятся:

1) городские или сельские поселения, муниципальные 
районы, городские округа, города федерального значения 
(Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) в части наследова-
ния находящихся на их территории:

• жилых помещений. При этом жилые помещения 
включаются в соответствующий жилищный фонд социаль-
ного использования, из которого гражданам по договорам 
социального найма или договорам найма жилищного фонда 
социального использования предоставляются жилые поме-
щения;

• земельных участков с расположенными на них здания-
ми, сооружениями и иными объектами недвижимости;

С.	Бевзенко,	С.	Л.	Будылин,	Е.	В.	Кожевина	и	др.;	отв.	ред.	Е.	Ю.	
Петров.	М.:	М-Логос,	2018.	656	с.
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• долей в праве общей долевой собственности на выше-
указанные объекты;

2) РФ в части наследования иного имущества, в том чис-
ле движимого имущества.

В настоящее время отсутствует специальный закон, ре-
гулирующий порядок наследования и учета выморочного 
имущества, переходящего в порядке наследования по закону 
в собственность РФ, а также порядок передачи его в собствен-
ность субъектов РФ или в собственность муниципальных об-
разований.

Как наследники выморочного имущества публично-
правовые образования наделяются гражданским законода-
тельством особым статусом, отличающимся от положения 
иных наследников по закону, поскольку для приобретения 
выморочного имущества принятие наследства не требуется, 
на них не распространяются правила о сроке принятия на-
следства, при наследовании выморочного имущества отказ 
от наследства не допускается.

В силу того, что принятое наследство признается при-
надлежащим наследнику со дня открытия наследства неза-
висимо от времени его фактического принятия, а также не-
зависимо от момента государственной регистрации права 
наследника на наследственное имущество, когда такое право 
подлежит государственной регистрации, выморочное иму-
щество признается принадлежащим публично-правовому 
образованию со дня открытия наследства независимо от ос-
ведомленности об этом публично-правового образования и 
совершения им действий, направленных на учет такого иму-
щества и оформление права собственности на данное иму-
щество.

Основы законодательства Российской Федерации о но-
тариате не обязывает соответствующих органов государства 
получить свидетельство о праве на выморочное наследство. 

Обязанность принимать выморочное имущество, кото-
рое в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции переходит в порядке наследования в собственность Рос-
сийской Федерации, возложена на Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом – Росимущество2, 
в связи с чем к нотариусу с заявлением о выдаче свидетель-
ства о праве на наследство должны обращаться органы Роси-
мущества.

При этом соответствующие органы также могут не 
знать, что они являются наследниками выморочного движи-
мого имущества до предъявления к ним искового требования 
кредиторами. Как показывает судебная практика, после при-
влечения территориальных органов Росимущества в граж-
данский процесс в качестве ответчиков по исковым заявле-
ниям кредиторов данные органы всегда возражают против 
заявленных требований с указанием на то обстоятельство, 
что им не выдано свидетельство о праве наследования вымо-
рочного имущества, но и сами не обращаются к нотариусу с 
соответствующим заявлением. 

Свидетельство о праве на наследство удостоверяет юри-
дическое основание, определяющее переход к наследнику 

2	 Положение	 о	 Федеральном	 агентстве	 по	 управлению	 государ-
ственным	имуществом,	 утвержденного	постановлением	Прави-
тельства	Российской	Федерации	от	05.06.2008	№	432.

права собственности, других прав и обязанностей, принадле-
жащих наследодателю при его жизни. Таким образом, сви-
детельство о праве на наследство является доказательством 
наличия прав на наследство3. 

Нотариусы независимы в своей деятельности и руковод-
ствуется только законом, они самостоятельно принимают ре-
шение о возможности совершения конкретного нотариаль-
ного действия.

При выдаче свидетельства о праве на наследство нота-
риус проверяет факт смерти наследодателя, время и место 
открытия наследства, состав и место нахождения наслед-
ственного имущества, выясняет круг наследников. В каждом 
конкретном случае решение о выдаче свидетельства о праве 
на наследство принимается нотариусом на основе законода-
тельства и анализа представленных для совершения нотари-
альных действий документов.

К сожалению, на сегодняшний день остаются проблем-
ными вопросы выявления и учета выморочного имущества, 
не урегулировано порядок оформление в собственность Рос-
сийской Федерации, не определен способ передачи вымо-
рочного имущества субъектам РФ и муниципальным обра-
зованиям. И, хотя по общему правилу принятие наследства 
- это право наследника, который также вправе не принимать 
наследство или отказаться от него, при наследовании вымо-
рочного имущества отказ от наследства не допускается4. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации в Постановлении от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной 
практике по делам о наследовании», выморочное имущество 
со дня открытия наследства переходит в порядке наследова-
ния по закону в собственность Российской Федерации, муни-
ципального образования, города федерального значения Мо-
сквы или Санкт-Петербурга без акта принятия наследства, а 
также вне зависимости от оформления наследственных прав 
и их государственной регистрации. Свидетельство о праве на 
наследство в отношении выморочного имущества выдается в 
том же порядке, что и другим наследникам, без вынесения 
специального судебного решения о признании имущества 
выморочным.

Учитывая, что наследники могут не принять наследство 
из-за многочисленных долгов наследодателя, размер кото-
рых больше, чем стоимость самого имущества, имущество 
становится выморочным. 

Ответственность по долгам наследодателя несут все при-
нявшие наследство наследники независимо от основания 
наследования и способа принятия наследства, а также Рос-
сийская Федерация, города федерального значения Москва 
и Санкт-Петербург или муниципальные образования, в соб-
ственность которых переходит выморочное имущество. Не-
получение свидетельства о праве на наследство не освобож-
дает наследников, приобретших наследство, в том числе при 
наследовании выморочного имущества, от возникших в свя-
зи с этим обязанностей (выплаты долгов наследодателя, ис-
полнения завещательного отказа, возложения и т.п.). Данная 

3	 Постановление	Арбитражного	суда	Западно-Сибирского	округа	
от	29.06.2021	№	Ф04-3675/2021	по	делу	№	А03-4149/2020.

4	 Методические	 рекомендации	 по	 оформлению	 наследствен-
ных	прав	(утв.	решением	Правления	ФНП	от	25.03.2019,	про-
токол	№	03/19).
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позиция находит свое подтверждение также в кассационном 
определении Судебной коллегии по административным де-
лам Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2019 № 
18-КА19-23.

В настоящий момент не сложилась единая судебная 
практика по делам о взыскании задолженности с территори-
альных органов Росимущества как наследников выморочно-
го имущества, поскольку суды считают, что данные органы 
должны получить свидетельство о праве на наследования и 
выморочное имущество к ним должно перейти фактически, 
находится в их распоряжении, на хранении у соответствую-
щего территориального управления. 

Думается, что кредиторы наследодателя на основания 
прямого указания действующего законодательства, вышеука-
занных норм, имеющих императивный характер, не обязаны 
доказать факт приятия выморочного имущества территори-
альными управлениями Росимущества РФ.

По требованиям кредиторов к территориальным 
управлениям Росимущества о взыскании задолженно-
сти, обращении взыскания на заложенное транспортное 
средства, одним из юридически значимых и подлежащих 
доказыванию обстоятельств с учетом положений зако-
нодательства об ответственности наследников по долгам 
наследодателя являлось выяснение вопроса о составе на-
следственного имущества и его стоимости на дату смерти 
наследодателя. Как показывает судебная практика суды в 
нарушение ч. 2 ст. 56 ГПК РФ не определяют указанные 
обстоятельства в качестве юридически значимого для 
правильного разрешения спора, также судами не уста-
навливается факт отсутствия движимого имущества, до-
казательства отчуждения движимого имущества, в част-
ности, транспортных средств иным лицам, доказательства 
уничтожения, утилизации. При этом суды, отказывая в 
удовлетворении исковых требований кредиторов, в своих 
судебных постановлениях указывают, что отсутствует на-
следственное имущество, за счет которого возможно про-
извести взыскание задолженности.

При отсутствии или недостаточности наследственного 
имущества требования кредиторов по обязательствам на-
следодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества 
наследников и обязательства по долгам наследодателя пре-
кращаются невозможностью исполнения полностью или в 
недостающей части наследственного имущества.

Судам нужно учитывать, кроме процессуальных прав 
заявлять ходатайства перед судом об оказании содействия в 
собирании и истребовании доказательств у кредиторов от-
сутствуют полномочия на выяснение судьбы и установления 
местонахождения движимого имущества наследодателя и 
определения его стоимости.

Отсутствие сведений, например, о местонахождении 
автомобиля как движимого наследственного имущества, не 
свидетельствует об отсутствии самого имущества (например, 
автомобиля).

Сведения о местонахождении движимого наследствен-
ного имущества могут быть установлены в любой момент, 
как во время рассмотрения гражданского дела, так и после 
рассмотрения, на этапе исполнительного производства.

Суды, отказывая в удовлетворении исковых требований 
кредиторов к наследникам выморочного имущества, обосно-
вывают свои решения только тем, что не установлено место-
нахождение выморочного движимого имущество, и оно не 
находится на ответственном хранении у территориального 
управления Росимущества.

Следовательно, по таким категориям дел, суды, с целью 
вынесения законного и обоснованного судебного решения, 
должны создать условия для установления фактических об-
стоятельств, имеющих существенное значение для правиль-
ного разрешения дела, должны установить круг наследников, 
состав наследственного имущества и его стоимость, обстоя-
тельства фактического принятия наследства наследниками 
либо отнесения имущества должника к выморочному иму-
ществу. 
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Конституцией РФ (ч. 1 ст. 46) закрепляется универсаль-
ное право на судебную защиту. ГПК РФ1 (ч. 1 ст. 3) также фик-
сирует право заинтересованного лица на обращение за за-
щитой в суд, в случае нарушения (оспаривания) прав, свобод 
или законных интересов. Законодатель устанавливает опре-
деленный порядок реализации права на судебную защиту по 
делам, возникающим из гражданско-правовых отношений. В 
соответствии с действующим законодательством, такие дела 
могут быть рассмотрены в заочном и приказном производ-
стве.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, 
рассмотрение дел, возникающим из гражданско-правовых 
отношений, в том числе в приказном и заочном производстве 
не влечет нарушения конституционного права на судебную 
защиту. Данное право не дает оснований для граждан, пред-
полагать, что они могут выбирать, исходя из собственного ус-
мотрения, способ и процедуру судебной защиты, поскольку 
они подлежат определению на законодательном уровне2.

Приказное и заочное производства позволяют оптими-
зировать гражданский процесс, разумно упростив его, что 
дало возможность для ускорения защиты нарушенных прав. 
Таким образом, данные производства позволяют повысить 
эффективность правосудия.

1	 «Гражданский	процессуальный	кодекс	Российской	Федерации»	
от	14.11.2002	№	138-ФЗ	(ред.	от	30.04.2021)	//	«Собрание	зако-
нодательства	РФ».	-	18.11.2002.	-	N	46.	-	Ст.	4532.

2	 См.,	 например:	 Постановление	 Конституционного	 Суда	 РФ	 от	
16.11.2018	№	43-П	«По	делу	о	проверке	конституционности	ча-
сти	 первой	 статьи	 44	 Гражданского	 процессуального	 кодекса	
Российской	Федерации	 в	 связи	 с	жалобами	 граждан	А.	Б.	Бол-
чинского	и	Б.	А.	Болчинского»	 //	 «Собрание	 законодательства	
РФ».	-	26.11.2018.	-	№	48.	-	Ст.	7492;	Постановление	Конституци-
онного	Суда	РФ	от	19.07.2011	№	17-П	«По	делу	о	проверке	кон-
ституционности	положения	пункта	5	части	первой	статьи	244.6	
Гражданского	процессуального	кодекса	Российской	Федерации	в	
связи	с	жалобой	гражданина	С.	Ю.	Какуева»//	«Собрание	зако-
нодательства	РФ».	-	25.07.2011.	-	№	30	(2).	–	Ст.	4699.

Стоит отметить, что приказное и заочное производства, 
введенные в 1995 г.3, стали ключевой вехой для разработки 
глав нового кодекса. Практика показала, что данные нововве-
дения оказались не только эффективными, но и своевремен-
ными, что является позитивным итогом реформирования 
гражданского процесса. 

Применение приказного и заочного производства в 
гражданском процессе4 по соответствующей категории дел 
стало обязательным, не только для суда, но и сторон по делу. 
Данные виды судебных производств находятся в центре вни-
мания законодателей и правоприменителей, они обновля-
ются и совершенствуются. 

На основании указанного, представляется актуальным 
исследовать новеллы, введенные Федеральным законом N 
451-ФЗ от 28 ноября 2018 г.5, которым были произведены из-
менения, касающиеся приказного и заочного производства в 
гражданском процессе.

В ГПК РФ законодателем структурно выделены приказ-
ное и заочное производство, при этом его анализ позволяет 
отметить, что как на заочное производство, так и на приказ-
ное производство не распространяются нормы, касающиеся 
применения данных судебных производств по обоюдному 
желанию (соглашению) сторон по делу.

Как отмечает О. Д. Шадловская [3, с. 11], особенность 
приказного производства состоит в упрощенной процессу-
альной форме6. Не зависимо от того, что процедура выне-

3	 Были	введены	в	гражданский	процесс	в	результате	изменений	и	
дополнений	ГПК	1964	г.	(«Гражданский	процессуальный	кодекс	
РСФСР»	(утв.	ВС	РСФСР	11.06.1964)	(ред.	от	31.12.2002)	//	«Свод	
законов	РСФСР».	-	Т.	8.	-	С.	175.

4	 Приказное	и	упрощенное	производство	предусмотрено	не	толь-
ко	 гражданским	 судопроизводством,	 но	 также	 арбитражным	и	
административным	судопроизводством.

5	 Федеральный	закон	от	28.11.2018	№	451-ФЗ	(ред.	от	17.10.2019)	«О	
внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Россий-
ской	Федерации»//	«Собрание	законодательства	РФ».	-	03.12.2018.	
-	№	49	(часть	I).	-	Ст.	7523.	(Далее	по	тексту	Закон	№	451-ФЗ).

6	 Исключается	 стадия	 судебного	 разбирательства,	 предваритель-
ное	судебное	заседание,	а	также	ряд	действий:	возможность	по-
дачи	встречных	требований,	вступление	и	привлечение	третьих	
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сения судебного приказа является упрощенным порядком 
гражданского судопроизводства, относительно искового про-
изводства с вынесенным по нему судебным решением, судеб-
ный приказ также является актом правосудия [1, с. 15]. 

Как представляется отличительным предметным при-
знаком судебного приказа, по отношению к иным судебным 
актам, является то, что судебный приказ с момента вступле-
ния его в силу обладает качествами исполнительного доку-
мента.

Приказное производство стало обязательным еще в 2016 
году7 , при этом с 1 октября 2019 г. Законом N 451-ФЗ дан-
ная позиция была усилена изменением редакции абз. 2 ст. 
222 ГПК РФ, которая позволяет суду оставлять заявление без 
рассмотрения, если для указанные в нем требования в соот-
ветствии с действующим законодательством подлежат рас-
смотрению в порядке приказного производства. 

Данные новеллы позволяют определить, что законода-
телем введен обязательный порядок предварительного об-
ращения с заявлением о выдаче судебного приказа, который 
должен предшествовать подаче иска, что является оправдан-
ным в условиях чрезвычайной нагрузки на судей и процессу-
альной экономии времени.

Изменения коснулись также перечня дел подлежащих 
рассмотрению в порядке приказного производства (ст. ст. 
123.2, 123.12 ГК РФ). Так, например, если ранее в приказном 
производстве рассматривались дела связанные по взысканию 
задолженности по квартплате и коммунальным платежам, 
то теперь в данном производстве может быть взыскана задол-
женность по расходам на капремонт и содержание общего 
имущества в многоквартирном доме. Внося данные измене-
ния, законодатель руководствовался, прежде всего, судебной 
практикой и разъяснениями Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации8.

Помимо этого, взыскание задолженности по обязатель-
ным платежам в порядке приказного производства, теперь 
возможно не только с собственников квартир, но и с членов 
товариществ собственников помещений в здании, а также са-
довых домов и земельных участков и т.д.

Некоторые изменения коснулись определения конкрет-
ного срока направления копии судебного приказа должнику 
(ст. 128 ГПК РФ), который теперь составляет 5 дней, а также 
уточнения положений относящихся к пересмотру судебных 
приказов (ч. 10 ст. 379.5 ГПК), которые в единоличном соста-
ве подлежат рассмотрению судьей кассационной инстанции.

Что касается заочного производства, как отмечает И. С. 
Лапаев, и с этим следует согласиться, оно имеет большой по-
тенциал, приближая судопроизводство к гармоничному со-
четанию скорости и качества отправления правосудия [2, с. 
97]. Заочное производство направлено на упрощение и уско-
рение гражданского процесса.

Изменения также произошли в заочном судопроизвод-
стве9, касающиеся исчисления сроков обжалования заочного 
решения10. 

лиц;	рассмотрение	в	нем	лишь	некоторых	законодательно	закре-
пленных	категорий	гражданских	дел	по	бесспорным	требовани-
ям,	 основанным	 на	 письменных	 доказательствах,	 экономично-
сти,	которая	проявляется	в	экономии	времени	разрешения	дела	
в	судебном	порядке,	денежных	средств,	затраченных	на	уплату	
госпошлины,	 количества	 необходимых	 процессуальных	 дей-
ствий).

7	 С	1	июня	2016	г.	в	гражданском	процессе	была	введена	норма	п.	
1.1	ч.	1	ст.	135	ГПК	РФ,	позволяющая	судье	возвращать	исковое	
заявление	в	случае,	если	заявленные	требования	подлежат	рас-
смотрению	в	порядке	приказного	производства.

8	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	27.12.2016	№	62	
«О	 некоторых	 вопросах	 применения	 судами	 положений	 Граж-
данского	процессуального	кодекса	Российской	Федерации	и	Ар-
битражного	 процессуального	 кодекса	 Российской	 Федерации	 о	
приказном	производстве»//	«Бюллетень	Верховного	Суда	РФ».	
-	№	2.	-	Февраль.	-	2017.

9	 Заочное	производство	-	судебное	производство,	при	котором	су-
дебное	решение	выносится	в	отсутствие	ответчика.

10	 Способы	обжалования	остались	неизменными.

Теперь срок обжалования для ответчика начинает ис-
числяться с даты вынесения соответствующего судебного 
определения об отказе в удовлетворении заявления об отме-
не решения, а для лиц участвующих в деле, с момента исте-
чения срока установленного для ответчика на обжалование 
решения. Если же заочное решение ответчиком будет об-
жаловано, то срок исчисляется с даты вынесения судебного 
определения об отказе в удовлетворении заявления об отме-
не решения (ч. 2 ст. 237 ГПК РФ).

Однако остается открытым вопрос о дате получения от-
ветчиком копии заочного решения суда, поскольку не всег-
да суду удается установить конкретную дату вручения тако-
го решения ответчику. Представляется, что ст. 237 ГПК РФ, 
следует дополнить положениями, касающимися исчисления 
сроков в случае отсутствия у суда сведений о вручении копии 
заочного решения ответчику. 

Хотя данный вопрос еще в 2015 году был разрешен Вер-
ховным Судом РФ11, который разъяснил, что при таких усло-
виях, заочное решение следует считать вступившим в закон-
ную силу по истечении совокупности сроков:

• 3-х дней для направления копии решения ответчику,
• 7-ми дней для подачи заявления об отмене заочного 

решения,
• месяца на апелляционное обжалование.
При этом здесь возможно двоякое толкование, посколь-

ку не определен момент, когда надлежит считать, что копия 
заочного решения вручена (направлена) ответчику, совпада-
ет ли этот день с днем истечения срока хранения на почте, 
либо совпадает с днем, когда такое решение вернулось обрат-
но в суд из отделения связи12.

В связи с указанным, в целях реализации принципа 
правовой определенности, представляется благоразумным 
внесение соответствующих дополнений в ГПК РФ. 

Выводы.
1. Новеллы в регулировании приказного и заочного 

производства в гражданском судопроизводстве позволяют 
отметить, что они направлены на развитие упрощения и 
ускорения гражданского процесса в условиях чрезвычайной 
нагрузки на судей и необходимостью процессуального эко-
номия времени. 

2. Не зависимо от того, что приказное и заочное произ-
водство выработаны с целью ускорения гражданского про-
цесса, выносимые судебный приказ и заочное судебное ре-
шение являются актами правосудия.

3. Изменения, внесенные законодателем направлены на 
устранения пробелов в гражданском судопроизводстве, вме-
сте с тем заочном производстве остаются нерешенным во-
прос о дате получения ответчиком копии заочного решения 
суда, поскольку не всегда суду удается установить конкрет-
ную дату вручения такого решения ответчику.
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Третейское разбирательство: общая характеристика 
и возможные проблемы

Арбитраж, выступающий частным механизмом раз-
решения споров, в отличие от иных способов разрешения 
споров, с каждым годом становится популярнее у субъектов 
коммерческого оборота. Сущность арбитражного (третей-
ского) разбирательства, обусловливается наличием у него 
характера консенсуальности [3, с. 15], которая определяется 
как выраженное волей сторон стремление разрешить возник-
ший в прошлом или возможный в будущем спор в порядке, 
определенным сторонами данного правоотношения. Такое 
выражение осуществляется посредством отдельного арби-
тражного соглашения, либо третейской (также называемой 
арбитражной) оговорки в тексте основного договора. 

В случае, если такое соглашение является исполнимым 
и действительным, то стороны, которые определены в каче-
стве сторон такого соглашения, могут урегулировать возник-
ший между ними спор в установленном соглашением поряд-
ке (в случае самостоятельного определения сроков, порядка, 
перечня документов и прочих условий для рассмотрения 
и разрешения спора), либо в соответствии с правилами ре-
гламента (в случае если стороны избрали применимый к их 
спору определенный регламент, обосновывая это наличием 
диспозитивного характера такого регулирования).

Так, при возникновении простого спора между сторона-
ми арбитражного соглашения, порядок определения субъ-
ектов правоотношений не осложнен никакими обременени-
ями, которые могут возникнуть при рассмотрении споров 
более сложной категории. Здесь возможно огромное коли-
чество проблем, начиная с арбитрабельности споров и закан-
чивая возможностью признания и приведения в исполнение 
иностранных арбитражных решений. Однако, в силу обшир-
ного круга таких вопросов, мы остановимся на субъектном 
составе третейского разбирательства. Одной из проблемных 
точек данного вопроса является привлечение к арбитражу 
стороны, не подписавшей арбитражную оговорку. 

Категория не-подписантов: добровольное вступле-
ние или принудительное привлечение

При подаче заявления о привлечении третьего лица, не 
подписавшего договор, в основе регламентации такого при-
влечения лежит прямо выраженное согласие на это такого 

лица. Важно понимать, что лишь в редких случаях лицо до-
бровольно изъявит желание быть привлеченным к разбира-
тельству с возможным привлечением его к ответственности 
за нарушение прав одной из сторон арбитража. По этой 
причине возникает необходимость разработки подходов, по-
зволяющих привлекать третьих лиц к арбитражу. Практика 
российских третейских институций более чем в 99% случаев 
не допускает привлечение третьего лица к разбирательству, 
если отсутствует прямо выраженное согласие [2, с. 92].

Мировая практика идёт по пути справедливого рас-
смотрения споров. По этой причине происходит разработ-
ка подходов к разрешению вышеизложенной проблемы, а 
именно развитие доктринальных подходов к привлечению 
третьих лиц, которые впоследствии применяются арбитра-
ми на практике. Арбитражный суд должен тщательно про-
анализировать аргументы и обстоятельства, прежде чем при-
нять решение по данному вопросу.

Для принуждения лица, не подписавшего договор, к уча-
стию в арбитраже был предложен ряд правовых теорий, ко-
торые широко комментируются учеными и специалистами, 
занимающимися этим вопросом, например, эстоппель, бене-
фициар третьей стороны, суброгация, прокалывание корпора-
тивной вуали, группа компаний, альтер эго и прочие.

Следует отметить, что в некоторых случаях, когда сторо-
на намерена вовлечь в арбитраж не подписавшего соглаше-
ние лица через одну из этих доктрин, основная цель любого 
арбитражного разбирательства, которая заключается в эко-
номически эффективном и быстром разрешении возникших 
разногласий, может быть не достигнута. Однако следует так-
же отметить, что в долгосрочной перспективе такой способ 
может быть более удобным, поскольку он, вероятно, позво-
лит избежать дополнительной процедуры, в конечном итоге 
даже в суде, против стороны, не подписавшей соглашение.

Ниже приводим некоторые наиболее популярные и 
важные теории, применяемые в постоянно растущем коли-
честве разбирательств, в которых третьи лица так или иначе 
привлечены, но не являются подписантами.

Доктрины принудительного привлечения
Доктрина представительства
Общие принципы различных правовых систем мира ре-

гулируют правоотношения между представляемым лицом, 
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именуемом принципалом, и представителем, агентом, так, 
что, в случае передачи полномочий на представление инте-
ресов в деловом обороте с другими лицами, представитель 
может своими действиями возложить определенные обязан-
ности на принципала, поскольку он выступает от имени дан-
ного принципала. И международный коммерческий арби-
траж не является исключением из этого правила. В каждом 
конкретном случае арбитр будет рассматривать возможность 
применения данной доктрины, однако возможность такого 
привлечения существует. Тесно связанным подходом к при-
влечению третьих лиц к арбитражному разбирательству по-
средством применения представительства также является 
доктрина подразумеваемых полномочий. В силу данной док-
трины одна сторона правоотношений (принципал) своими 
действиями создала убежденность другой стороне (агент) о 
том, что у последней есть полномочия на заключение согла-
шений об арбитраже.

Доктрина альтер эго
Суть данной доктрины заключается в возможности при-

влечения к арбитражу доминирующей стороны для лица, 
являющегося стороной арбитражного соглашения. Доктри-
ну альтер эго применяют в исключительных случаях, когда 
суды усматривают возможность наличия злоупотребления 
своим гражданско-правовым статусом юридического лица 
посредством нарушения прав других лиц (например, по-
средством неисполнения своих обязательств). Указанная 
доктрина получила популярность по причине повышения 
практики учреждения дочерних компаний. Также при при-
менении доктрины альтер эго развивался институт прокалы-
вания корпоративной вуали для целей достижения справед-
ливости.

Доктрина альтер эго в определенных случаях примени-
ма, если имеются необходимые элементы, такие как (1) тес-
ная связь между компаниями, (2) контроль одной компании 
над другой, и (3) злоупотребление таким контролем [3, с. 46].

Безусловно данных критериев недостаточно для при-
менения данной доктрины, поскольку судам для оценки до-
бросовестности и справедливости участников коммерческого 
оборота необходимо исследовать весь спектр фактических 
обстоятельств для того, чтобы исследовать целую картину 
правоотношений и вынести справедливое решение, однако 
вышеуказанные три элемента являются наиболее важными.

Доктрина группы компаний
Доктрина группы компаний является одной из основ-

ных и популярных доктрин привлечения лиц к арбитраж-
ному разбирательству, применение которых началось ещё во 
второй половине прошлого века. 

В основе выделения критерия применения данной док-
трины арбитрами при привлечении компаний к разбира-
тельству лежит понимание наличия единой экономической 
сущности участников группы компаний [3, с. 46]. Экономи-
ческая реальность, которая рассматривается как основной 
фактор, рассматривается через призму объективного и субъ-
ективного выражения данной доктрины. Объективная за-
ключается в фактических обстоятельствах, таких как общая 
собственность, взаимозависимость, тогда как субъективная 
заключается в участии материнской компании в принятии 
важных решений о заключении, изменении, прекращение и 
исполнение договорных обязательств.

Так, важно анализировать не только наличие фактиче-
ских обстоятельств на основании предоставленной докумен-
тации, например выписок из реестров об имеющемся на ба-
лансе имуществе, но также и анализ наличия молчаливого 
согласия как на заключаемые соглашения дочерней компа-
нией, так и на сам арбитраж. 

Цессия
Передача прав и обязанностей подпадает под общий 

принцип свободы договора. В силу данного принципа у 
сторон договорных отношений есть право на передачу до-
говорных прав и обязанностей на началах консенсуальности. 
Встает вопрос того, распространяется ли данный принцип 
на арбитражные оговорки. При развитии данного принципа 
изначально сформировалось представление о том, что цес-
сия прав по арбитражным соглашениям невозможна, так как 
такое соглашение имеет обязательную силу только в отноше-
нии первоначально подписавших его сторон. Однако в про-
цессе его применения, правоприменители пришли к выводу 

о том, что передача прав и обязанностей по арбитражному 
соглашению не обладает существенной составляющей, кото-
рая свидетельствовала бы об ограничении распространения 
на такую передачу принципа свободы договора, применяе-
мых субъектами правоотношений [1, с. 170]. Отсюда можно 
прийти к выводу, что уступка прав по основному договору 
автоматически будет распространяться на права по арби-
тражной оговорке.

Отдельно стоит выделить случай ограничения передачи 
права по арбитражному соглашению в соответствии с дого-
ворными положениями. В случае наличия такого договорно-
го ограничения цессия таких прав и обязанностей неправо-
мерна, тем не менее такие случаи не противоречат принципу 
свободы договора, по той причине, что это ограничение яв-
ляется следствием выражения воли сторон.

Подразумеваемое согласие
Наличие подразумеваемого согласия может являться 

следствием, в частности, молчания, либо конклюдентного 
действия. Важным элементом подразумеваемого согласия 
является выражение воли, намерения быть участником арби-
тражного разбирательства. В случае если сторона действует 
так, что участники коммерческого оборота принимают дей-
ствия такой стороны как согласие на арбитраж, например 
посредством подписания связанного договора с имеющим 
арбитражную оговорку договором, то такое поведение будет 
являться выражением воли на участие в третейском разби-
рательстве. Участие субъекта в обороте, обладающее значи-
тельной ролью в реализации тех или иных операций, может 
являться основанием для распространения арбитражной 
оговорки на такое лицо. Однако если действия не будут об-
ладать систематичным характером и лицо будет оспаривать 
распространение на него оговорки, то вероятность такого 
распространения крайне мала [4, с. 20].

Таким образом, существенное значение имеет наличие 
объективного намерения участника правоотношения на ар-
битражное разбирательство.

В заключение вышесказанного важно отметить практи-
ческую значимость описанных доктрин привлечения к ар-
битражу третьих лиц. Несмотря на то, что для целей при-
влечения к разбирательству необходимо наличие прямо 
выраженного согласия, количество способов определения 
согласия, которое стороны не подтверждают при возник-
новении споров, растет, что выражается в применяемых 
практикоориентированных доктринах привлечения к арби-
тражному разбирательству не подписавших арбитражное 
соглашение лиц. С учетом того, что в российской правопри-
менительной практике отсутствует постоянство в примене-
нии таких доктрин, значимость их исследования заключается 
в расширении представлений у сторон третейского разбира-
тельства и у арбитров относительно возможных вариантов 
развития таких споров посредством привлечения к спорам 
третьих лиц. 
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ЖИЛИЩНОЕПРАВО

Одним из способов обеспечения конституционного пра-
ва граждан на жилье является долевое строительство. Отно-
шения, связанные с привлечением денежных средств граждан 
и юридических лиц для долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, регу-
лируются Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее - Закон о долевом строительстве)1. 

Далее обозначим правовую природу договора участия 
в долевом строительстве. В литературе относят договор уча-
стия в долевом строительстве к договору подряда, инвестиро-
вания, купли-продажи, простого товарищества. Но правиль-
но будет считать договор участия в долевом строительстве 
отдельным видом договора. 

Скловский К. И. [3, с. 4] считает, что «договор долевого 
участия наиболее близок к договору купли-продажи буду-
щей вещи, т.е. вещи, которой в момент заключения догово-
ра у продавца нет, но которая будет создана им в будущем». 

*	 В	 2022	 году	 девелоперы	 предложили	 на	 выбор	 покупателей	
более	 9,5	 миллиона	 квадратных	 метров	 недвижимости.	 //	
Официальный	 портал	 Мэра	 и	 Правительства	 Москвы.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.mos.ru/news/
item/116371073/	(дата	обращения:	25.11.2022).	

1	 Федеральный	закон	от	30.12.2004	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	до-
левом	 строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законода-
тельные	акты	Российской	Федерации»	//	«Российская	газета».	-	
№	292.	-	31.12.2004	(с	учетом	внесенных	изменений).

Договор участия в долевом строительстве и договор купли-
продажи недвижимости объединяет то, что они являются 
возмездными, консенсуальными, в договоре указывается 
предмет – объект недвижимости, подлежащий передаче, со 
всеми характеристиками, требуется государственная реги-
страция перехода прав, а в случае заключения договора уча-
стия в долевом строительстве – регистрация самого договора. 
Но ключевое отличие здесь в том, что у застройщика не воз-
никает права собственности на объект долевого строитель-
ства, и после подписания передаточного акта и передачи объ-
екта долевого строительства застройщик регистрирует право 
собственности на этот объект за участником строительства, 
то есть в данном случае первоначальное приобретение права 
собственности, а в договоре купли-продажи – производное.

Договор участия в долевом строительстве будет неверно 
отнести к инвестиционному договору, поскольку Закон о до-
левом строительстве в п. 3 ст. 1 исключает свое применение 
к отношениям, связанным с инвестиционной деятельностью 
по строительству объектов недвижимости, и данные отно-
шения регулируются Гражданским кодексом РФ и законода-
тельством об инвестиционной деятельности. 

Договор участия в долевом строительстве неверно счи-
тать договором простого товарищества, поскольку сторона-
ми простого товарищества могут быть только юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, преследующие 
единую цель – извлечение прибыли или другую не проти-
воречащую законам. Стороны договора участия в долевом 
строительстве преследуют разные цели: для застройщика 
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это извлечение прибыли, для дольщика – получение постро-
енного в будущем объекта недвижимости и решение жи-
лищных проблем. 

Закон о долевом строительстве приводит следующее 
понятие договора участия в долевом строительстве (ст. 4) - 
по договору участия в долевом строительстве (далее также 
- договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмо-
тренный договором срок своими силами и (или) с привле-
чением других лиц построить (создать) многоквартирный 
дом и (или) иной объект недвижимости и после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать 
соответствующий объект долевого строительства участнику 
долевого строительства, а другая сторона (участник долевого 
строительства) обязуется уплатить обусловленную догово-
ром цену и принять объект долевого строительства при на-
личии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирно-
го дома и (или) иного объекта недвижимости.

Существенные условия договора участия в долевом 
строительстве установлены в ст. 4 Закона о долевом строи-
тельстве:

1) определение подлежащего передаче конкретного 
объекта долевого строительства в соответствии с проектной 
документацией застройщиком после получения им разре-
шения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости. 

Поскольку объект долевого строительства на момент 
заключения договора еще не создан, могут возникнуть от-
ступления от характеристик объекта, предусмотренных 
договором, из-за чего на практике возникают судебные 
споры с застройщиками. В таких случаях дольщик вправе 
по своему выбору требовать безвозмездного устранения 
недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения 
цены договора или возмещения своих расходов на устра-
нение недостатков. Рассмотрим некоторые распростра-
ненные случаи:

А) Застройщик не указал в договоре информацию о 
местоположении объекта с учетом окружающей обста-
новки. Гражданка обратилась в суд с требованием о за-
мене квартиры, переданной по договору участия в доле-
вом строительстве, на равнозначную, поскольку рядом с 
окном располагался газорегуляторный пункт, который 
портил вид из окна, а квартира была расположена на 
первом этаже. Верховный суд РФ пришел к выводу о том, 
что застройщик был обязан предоставить дольщику ин-
формацию о наличии газорегуляторного пункта рядом с 
окном квартиры. «Из анализа вышеприведенных право-
вых норм следует, что при заключении договора участия в 
долевом строительстве застройщик обязан предоставить 
участнику долевого строительства достоверную инфор-
мацию не только о потребительских свойствах и харак-
теристиках конкретного объекта долевого строительства 
(в данном случае квартиры), подлежащего передаче в 
сроки, установленные договором, но и иную информа-
цию относительно строящегося многоквартирного дома, 
которая обеспечивала бы участнику долевого строитель-
ства возможность свободного и правильного выбора со-
ответствующего помещения в строящемся объекте. При 

этом к указанной информации следует отнести описание 
местоположения строящегося объекта недвижимости с 
учетом окружающей обстановки, а также сведения о со-
ставе и месте расположения общего имущества в много-
квартирном доме, например, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования2».

2) срок передачи застройщиком объекта долевого 
строительства участнику долевого строительства;

Статьёй 8 Закона об участии в долевом строительстве 
установлено, что передача объекта долевого строитель-
ства осуществляется не ранее чем после получения в уста-
новленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недви-
жимости (п. 2). После получения застройщиком в уста-
новленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижи-
мости застройщик обязан передать объект долевого стро-
ительства не позднее предусмотренного договором срока. 
При этом не допускается досрочное исполнение застрой-
щиком обязательства по передаче объекта долевого стро-
ительства, если иное не установлено договором (п. 3). 

Застройщик может указать срок передачи объекта 
долевого строительства путем комбинации событий: на-
пример, в течение определенного количества месяцев 
после введения дома в эксплуатацию с привязкой к пла-
нируемому периоду завершения строительства или пла-
нируемой дате введения дома в эксплуатацию. 

Например, предполагаемый срок окончания строи-
тельства объекта (получения разрешения на ввод дома в 
эксплуатацию) - 30 декабря 2019 г. Срок передачи объекта 
участнику долевого строительства - не позднее 12 меся-
цев с даты получения разрешения на ввод дома в эксплу-
атацию. Дом был введён в эксплуатацию 14 августа 2020 
года, и передан дольщику 4 декабря 2020 года. Было ли 
нарушено условие договора о сроке передачи объекта 
долевого строительства? Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного суда пришла к выводу о том, что 
данное условие не противоречит нормам гражданского 
права. «Исходя из буквального толкования пунктов 4.1-4.3 
договора участия в долевом строительстве срок оконча-
ния строительства многоквартирного дома и получения 
разрешения на его ввод в эксплуатацию определён путём 
указания календарной даты - 30 декабря 2019 г., а срок пе-
редачи истцу объекта долевого строительства установлен 
в виде периода - в течение двенадцати месяцев с момента 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Пред-
усмотренное пунктом 4.3 договора условие о передаче 
объекта долевого строительства в течение определённого 
периода с момента получения разрешения на ввод много-
квартирного дома в эксплуатацию во взаимосвязи с усло-
вием пункта 4.1 о сроке строительства, свидетельствует о 
наличии в договоре участия долевого строительства срока 
передачи застройщиком объекта долевого строительства 
участнику этого строительства – не позднее 30 декабря 
2020 г., что соответствует положениям пункта 2 части 2 

2	 Определение	СК	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	РФ	от	
10	мая	2016	г.	№	5-КГ16-47.	
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статьи 4 Закона о долевом строительстве и не нарушает пра-
ва и законные интересы участника долевого строительства3».

3) цену договора, сроки и порядок ее уплаты;
4) гарантийный срок на объект долевого строительства;
5) одно из условий привлечения денежных средств 

участников долевого строительства:
а) исполнение обязанности по уплате отчислений (взно-

сов) в компенсационный фонд;
б) размещение денежных средств участников долевого 

строительства на счетах эскроу в порядке, предусмотренном 
статьей 15.4 Закона об участии в долевом строительстве.

В договоре участия в долевом строительстве должно 
быть достигнуто соглашение по всем существенным услови-
ям и дольщикам следует обратить на это внимание, в про-
тивном случае договор может быть признан судом незаклю-
ченным.

Отметим далее особенности реализации прав доль-
щиков в случае банкротства застройщика. Банкротство за-
стройщика регулируется § 7 федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2022 (далее 
– Закон о банкротстве)4, и его главная особенность состоит 
в ее правовой природе и цели – защита участников строи-
тельства (дольщиков) и обеспечение их конституционного 
права на жилье. Как отмечают Карелина С. А. и Фролов И. 
В., в механизмах банкротства застройщиков на первое место 
поставлена задача защиты прав граждан - участников до-
левого строительства, как непрофессиональных участников 
инвестирования, как наиболее незащищенных лиц, несущих 
существенные потери при финансовой несостоятельности 
застройщика [1, с. 4]. К банкротствам застройщиков не при-
меняется цель банкротства организаций, заключающаяся в 
пропорциональном удовлетворении требований всех креди-
торов.

После признания застройщика банкротом и открытия 
конкурсного производства конкурсный управляющий вклю-
чает требования, основанные на договоре участия в долевом 
строительстве, в реестр требований участников строитель-
ства самостоятельно. Конкурсный управляющий уведомляет 
участника строительства о включении его требования в ре-
естр требований участников строительства. При этом участ-
ник строительства вправе уточнить свои требования, предъ-
явив конкурсному управляющему необходимые документы.

Не решена проблема апартаментов, приобретаемых 
по договору долевого строительства в ситуации банкротства 
застройщика. Граждане, которые приобрели апартаменты 
по договорам долевого строительства, в случае банкротства 
застройщика не имеют возможности включиться в реестр 
участников строительства и требовать передачи помещения, 
поскольку п. 3.1 ст. 201.1 Закона о банкротстве под нежилым 
помещением понимает помещение, площадь которого не 
превышает семи квадратных метров. Данная позиция под-
тверждается и судебной практикой: «Лицо, которое при-
обрело нежилое помещение, законодательно не имеет воз-

3	 Определение	СК	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	РФ	от	
19	апреля	2022	г.	№	4-КГ22-2-К1.

4	 Федеральный	 закон	 от	 26.10.2002	№	 127-ФЗ	 «О	 несостоятель-
ности	 (банкротстве)»	 //	 «Российская	 газета».	 -	 №	 209-210.	 -	
02.11.2002	(с	учетом	внесенных	изменений).	

можности предъявить требование застройщику о передаче 
нежилого помещения, и фактически его статус совпадает с 
дольщиками, отказавшимися от договора (наличие права за-
явить только денежное требование)5. 

В заключение отметим, что договор участия в долевом 
строительстве является отдельным особенным видом до-
говоров. Участникам долевого строительства необходимо 
внимательно изучить условия договоров, проверить наличие 
в нем всех существенных условий, а в случае банкротства за-
стройщика отслеживать дело в картотеке арбитражных дел и 
вовремя подать заявление в арбитражный суд о включении 
требований в реестр требований кредиторов. 
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Прежде всего, служба в уголовно-исполнительной системе направлена на реализацию публичных интересов, в связи с 
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Service in the penitentiary system is aimed at the realization of public interests and the law gives employees of the penitentiary 
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Проведенные в предыдущие годы исследования пока-
зали наличие в пенитенциарном ведомстве некоторых недо-
статков с качественным составом среднего и старшего началь-
ствующего состава учреждений уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации (далее − УИС) в части, каса-
ющейся уровня образовательной, профессиональной подго-
товки и некоторым другим показателям [1, с. 1].

Так, доля специалистов с высшим образованием снизи-
лась с 56,3 % до 53,4 % от числа работающих в учреждениях 
УИС. Незначительно, с 38,4 % до 38,6 % от числа работающих, 
увеличилась доля лиц со средним специальным образовани-
ем. В то же время более чем в 2 раза с 5,4 % до 8,0 %, возросло 
число лиц среднего и старшего начсостава учреждений УИС, 
имеющих только среднее общее образование [1, с. 1].

О недостаточном уровне профессионально-педагоги-
ческой компетентности сотрудников учреждений УИС, ис-
полняющих наказание в виде лишения свободы, говорится 
и в исследовании Зауторовой Э. В., которая подводя итоги 
проведенного исследования говорит: «большинство сотрудни-
ков, принявших участие в социологическом опросе не готовы к ре-
альному исправительному процессу в условиях исправительного 
учреждения, имеют недостаточный уровень профессионально-пе-
дагогической компетентности для осуществления воспитатель-
ной работы с осужденными»[2, с. 36].

Кроме того, за последние годы наметилась тенденция 
роста численности и доли женщин в кадрах сотрудников 
учреждений УИС. Данное обстоятельство, по мнению не-

которых экспертов (Барановский Н. Н., Демин В. М.), носит 
негативный характер, так как служба в УИС относится к кате-
гории деятельности повышенного риска [1, с. 2].

По мнению Барановского Н. Н. и Демина В. М., ухуд-
шение качественного состава кадров среднего и старшего 
начальствующего состава учреждений УИС в значительной 
мере стало возможным в результате погрешностей в работе 
кадровых аппаратов по отбору кандидатов на службу в уч-
реждения УИС и направляемых на учебу в образовательные 
организации ФСИН России [1, с. 5].

Источниками комплектования кадров УИС являют-
ся гражданские организации, Вооруженные Силы, органы 
внутренних дел и другие силовые структуры. Однако за по-
следнее время доля таких лиц в числе принятых снизилась, 
что можно объяснить более высоким уровнем социальной 
защиты в перечисленных органах государственной власти в 
сравнении с уровнем социальной защиты сотрудников, про-
ходящих службу в УИС.

Между тем наиболее подготовленными к службе из 
числа принимаемых в учреждения УИС являются молодые 
специалисты – выпускники образовательных организаций 
ФСИН России.

Проведенные ранее исследования, посвященные про-
блемам мотивации обучения в образовательных организаци-
ях ФСИН России и формирования профессионального ядра 
кадров УИС позволили специалистам сделать вывод о суще-
ственных недостатках в организации профессионального от-
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бора кандидатов на учебу в ведомственные образовательные 
организации [1, с. 2-3].

В частности, анкетирование абитуриентов образова-
тельных организаций ФСИН России и опрос курсантов 
(слушателей) последнего курса позволили определить 
качественный состав кандидатов, установки и мотивы по-
ступления их на учебу и сравнить как изменились эти мо-
тивы и установки к моменту окончания образовательных 
учреждений. 

Подавляющее большинство кандидатов на учебу это 16–
17 летние юноши и девушки (84,7 %), в основном выпускники 
общеобразовательных школ (74,5 %), еще не имеющие жиз-
ненного опыта, социальной зрелости, устойчивых интересов 
и убеждений; 12,7 % обучались в профтехучилищах и техни-
кумах, 6,7% обучались в юридических классах общеобразова-
тельных школ и 3% - в юридических колледжах. И только 5,3 
% кандидатов, отслуживших в Вооруженных Силах и имею-
щих стаж практической работы в учреждениях УИС (после 
сдачи экзаменов их осталось 1,5 % от общего числа приня-
тых), 2,7% работали в учреждениях и на предприятиях на-
родного хозяйства. 

Почти четвертую часть абитуриентов (22,0 %) составили 
девушки, в том числе 30% среди поступавших в Академию 
права и управления, 25,4 % - в Самарский юридический ин-
ститут. 97,4% абитуриентов не женаты (не замужем).

Большинство абитуриентов лишь понаслышке знали о 
специфике и условиях службы в УИС (73,3 %). Только 17,9 % 
поступающих первоначальную информацию об учебных за-
ведениях УИС получили от сотрудников кадровых аппаратов 
территориальных органов УИС и сотрудников образователь-
ных организаций УИС.

Отвечая на вопрос о планах на будущее после окончания 
образовательного организации УИС 74,1 % заявили о своем 
намерении служить в органах и учреждениях УИС до полу-
чения пенсии. Вместе с тем, почти 25 % абитуриентов приня-
ли решение о поступлении в ВУЗы УИС с целью получения 
бесплатного престижного образования, не имея серьезных 
намерений связывать свою жизнь со службой в УИС. В том 
числе 5,9 % намерены после окончания учебного заведения 
перейти на службу в органы внутренних дел и другие право-
охранительные органы, 10,2 % намерены послужить немного 
в УИС и перейти на работу в гражданские учреждения, 8,9 
% затруднились ответить на этот вопрос, либо еще не имели 
определенных планов. 

Ориентировочно, свыше 20 % курсантов выбрали учеб-
ное заведение, не соответствующее их способностям, склон-
ностям, направленности и профессиональной ориентации 
(установке).

Во время первых лет учебы число курсантов, осознав-
ших ошибочность своего выбора, и не желающих работать 
в УИС, не только не уменьшилось, а возросло в несколько 
раз. Анализ данных опроса курсантов (слушателей) старших 
и выпускных курсов показал, что после окончания образова-
тельной организации УИС уже 40 % из них имеют намерение 
работать в организациях и учреждениях, не связанных с УИС 
(полиции, прокуратуре, суде, ФСБ и др.), 11 % хотели бы ра-
ботать адвокатами, нотариусами, 7 % вообще не имеют же-
лания работать по специальности, связанной с юридической 
деятельностью.

Желающих работать в УИС после окончания учебного 
заведения – 23 %, однако будут работать в УИС (по их соб-
ственным оценкам с учетом реальной возможности трудоу-
стройства) – 57 %. 

Представляется необходимым осуществить ряд мер, 
направленных на совершенствование отбора кандидатов на 
службу в УИС и на учебу в ведомственные образовательные 
организации:

Существенно улучшить всю систему профориентацион-
ной работы в УИС, тесно увязав ее с работой по поднятию 
общественного престижа УИС. По нашему мнению, назрела 
потребность организации управления профессиональной 
ориентацией в органах УИС всех уровней.

Целесообразно рекомендовать территориальным ор-
ганам УИС совместно с образовательными организация-
ми УИС войти с предложениями в органы образования об 
открытии во всех республиканских, краевых, областных 
центрах, крупных городах юридических классов в общеоб-
разовательных школах, в которых под патронажем терри-
ториальных органов УИС и образовательных организаций 
УИС будет осуществляться углубленное изучение юридиче-
ских дисциплин, особенно уголовно-исполнительного права. 

Осуществить меры, направленные на повышение роли 
образовательных организаций УИС в профориентационной 
работе, отборе кандидатов на обучение, в том числе:

- консультировании руководителей и учителей обще-
образовательных школ, лицеев и юридических колледжей 
по вопросам профориентации учащихся на службу в УИС и 
учебу в образовательных организациях УИС;

- к работе по профессиональной ориентации учащихся 
общеобразовательных школ, лицеев, юридических коллед-
жей широко привлекать курсантов (слушателей) выпускных 
курсов;

- усилить профориентационную работу среди студентов 
выпускных курсов гражданских ВУЗов; регулярно направ-
лять в них информационные материалы о деятельности уч-
реждений УИС и условиях службы сотрудников УИС; прово-
дить для студентов выпускных курсов Дни открытых дверей 
в территориальных органах, учреждениях и учебных заведе-
ниях УИС;

- разрешить образовательным организациям УИС осу-
ществлять набор курсантов на дневное обучение сверх плана 
комплектования только при наличии согласия лиц, приня-
тых сверх плана, после окончания образовательного учреж-
дения работать в территориальном органе УИС областей 
(республик) по распределению ФСИН России; 

- регламентировать порядок отбора кандидатов на днев-
ное обучение в образовательных организациях УИС из числа 
женщин, отдавая преимущество женщинам, имеющим стаж 
практической работы в УИС и других правоохранительных 
органах, служивших на контрактной основе в Вооруженных 
Силах и т.п., установить лимит их ежегодного набора.
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Международная трудовая миграция становится нор-
мальным явлением жизни современного мирового сообще-
ства. Российская Федерация не остается в стороне и явля-
ется одним из крупнейших центов притяжения трудовых 
мигрантов. В 2019 году Россия заняла второе место в Европе 
после Германии по количеству трудовых мигрантов [1]. Ко-
личество въехавших в Россию трудовых мигрантов во втором 
квартале 2022 года составило 3,12 млн человек, что является 
рекордным значением за последние шесть лет [2]. Данный 
процесс, безусловно, оказывает влияние на социально-эконо-
мическую и политическую ситуацию в государстве. В связи с 
этим вопросы правового регулирования труда иностранных 
работников приобретают всю большую значимость.

Стоит сказать, что привлечение иностранных работни-
ков не новшество для Российского государства. Еще в XIV 
веке Иван III приглашал в Россию известного итальянско-
го архитектора Аристотеля Фиораванти для строительства 
Успенского собора в Москве, так как на Руси в то время еще 
не было опыта строительства больших каменных храмов. 
Иван Грозный продолжал привлекать западных специали-
стов по литейному, инженерному делу, которые помогали 
укреплять крепости завоеванных Казани и Астрахани. Эпо-
ха Петра I характеризуется засильем иностранцев: мастеров, 
ремесленников, инженеров, кораблестроителей, моряков. 

В 1702 году Петр издал манифест «О вызове иностранцев в 
Россию с обещанием им свободы вероисповедания» для при-
влечения квалифицированных иностранных специалистов. 
Данный Манифест является одним из первых документов, 
регулирующих правовое положение иностранных работни-
ков. Императрица Екатерина II продолжила политику Пе-
тра I: при ней целые отрасли производства развивались бла-
годаря приезжим мигрантам. Все последующие правители 
поддерживали тенденцию привлечения квалифицирован-
ных иностранных кадров, что положительно сказывалось на 
развитии российской экономики.

Почему иностранные граждане хотят иммигрировать 
в Российскую Федерацию? Не существует единого подхода 
к пониманию данного вопроса. Специалисты в сфере эко-
номики обуславливают иммиграцию следующими причи-
нами: низкий уровень жизни населения, нехватка рабочих 
мест, отсутствие жизненных перспектив для достигшей тру-
доспособного возраста молодежи, высокий уровень налогов 
и сборов. Существует также новация среди оснований, по-
буждающих жителей Западных стран иммигрировать. Тен-
денция отступления от традиционных ценностей получила 
широкое распространение в США, странах Евросоюза. Эта 
причина, например, побудила Иосифа Глисона, священника, 
иммигрировать в Россию со своей семьей. Также мы хотим 
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сказать, что перечислить все мотивы, которые «подталкива-
ют» людей к иммиграции, фактически невозможно, каждый 
человек принимает индивидуальное решение исходя из сло-
жившейся жизненной обстановки, внутренних убеждений и 
прочих факторов. 

Сегодня правовая база, регулирующая трудовые право-
отношения с иностранными работниками, невелика. В со-
ответствии со ст. 327.1 Трудового Кодекса РФ на трудовые 
отношения между работодателем и иностранным работни-
ком распространяются нормы трудового российского зако-
нодательства, за исключением случаев, когда согласно феде-
ральным законам или международным договорам РФ такие 
правоотношения регулируются иностранным законодатель-
ством [3]. Основу правового положения иностранных работ-
ников в РФ закладывает Федеральный закон «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» от 
25.07.2002 № 115-ФЗ. На сегодняшний день Трудовой Кодекс 
РФ не может полностью урегулировать трудовые правоот-
ношения с иностранными работниками, оставляя пробелы, 
которые на практике порождают много сложностей. 

Одной из важных проблем трудовых правоотношений 
с иностранными работниками является сложность с озна-
комлением их с положениями трудового договора. Трудо-
вой Кодекс РФ предусматривает условие об обязательном 
заключения трудового договора на русском языке, незави-
симо от того, что одной из сторон такого соглашения явля-
ется иностранный работник, который может не владеть или 
владеть не в полной мере русским языком. Законодательство 
не предусматривает необходимости перевода трудового до-
говора на родной язык иностранного работника. Данная си-
туация создает уязвимое положение для работника: как он 
может реализовывать трудовую функцию, в полной мере, 
не ознакомившись с содержанием трудового договора? Ко-
нечно, найдутся «добросовестные» работодатели, которые 
в добровольном порядке помогут иностранному работнику 
ознакомиться с заключаемым трудовым договором, но сколь-
ко их будет от общего числа? Несомненно, минимальное ко-
личество. Подобные вопросы должны быть урегулированы 
на законодательном уровне. 

Следующая проблема правового регулирования непо-
средственно связана с противоречием в самом трудовом за-
конодательстве. Статья 22 Трудового Кодекса РФ содержит 
обязанность работодателя знакомить работников с прини-
маемыми локальными нормативными актами. Локальные 
нормативные акты – документы, регулирующие трудовые 
правоотношения и регламентирующие деятельность сотруд-
ников внутри организации. В то же время Трудовой Кодекс 
РФ не содержит обязанности работодателя перевода таких 
документов на родной язык иностранных работников. Таким 
образом, иностранный работник, не владеющий русским 
языком или владеющим им не в полной мере, просто не смо-
жет ознакомиться с приказом о приеме на работу, правила-
ми внутреннего трудового распорядка, штатным расписани-
ем, правилами охраны труда и т.д. Мы предлагаем два пути, 
как обязать работодателя знакомить иностранца с трудовым 
договором и локальными нормативными актами: заключать 
трудовой договор и составлять нормативные локальные акты 

и на русском языке, и на родном языке работника, либо пре-
доставлять работнику доступ к переводчику, чтобы он само-
стоятельно смог ознакомиться с основными положениями 
трудового соглашения и с принимаемыми работодателем 
локальными нормативными актами.

Также стоит упомянуть, что неофициальное трудоу-
стройство работников является существенным преимуще-
ством для работодателя, который в силу данного обстоя-
тельства не платит НДФЛ и страховые взносы. Работодатель 
является в трудовых отношениях сильной стороной, что мо-
жет негативно отражаться на положении иностранного ра-
ботника. Заработная плата иностранцев, трудоустроенных 
неофициально, значительно ниже, чем у работников в той же 
сфере, работающих по трудовому договору. «Недобросовест-
ный» работодатель может лишать иностранных работников 
льгот, гарантий и даже заработной платы. В данном случае 
иностранцу будет не выгодно обращаться за защитой своего 
нарушенного права, поскольку он может находиться в стране 
нелегально или работать без необходимого на это разреше-
ния. Однако по смыслу законодательства независимо от того, 
есть ли у иностранного работника разрешение на работу или 
нет, трудовые правоотношения, в которые нелегально всту-
пил мигрант, могут быть признаны. Выполнение иностран-
цем трудовой функции без соблюдения предусмотренной 
законом процедуры является административным правона-
рушением и не может лишать работника правоспособно-
сти при заключении сделок (Апелляционное определение 
Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2013 
г. по делу № 33-2023/2013). Таким образом, даже нелегально 
находившейся на территории РФ иностранец имеет права на 
защиту.

Например, в США большинство иммигрантов из Мек-
сики, пересекающих границу, стараются сразу же начать тру-
диться в новой стране, чтобы закрепиться и начать «новую 
жизнь». Их нанимают на сезонные сельскохозяйственные ра-
боты, их труд не нормирован: работа от рассвета до заката 
за минимальную оплату без льгот и гарантий. Работодатель 
осознает, что трудовые мигранты не пойдут отстаивать свои 
права, им нужна любая работа, и они будут за нее цепляться, 
поэтому может злоупотреблять своим положением для из-
влечения максимальной выгоды. 

Проблема отсутствия знаний о законодательстве той 
страны, в которой приходится трудиться иностранному 
гражданину распространена повсеместно. Иммигранты из-
редка решаются отстаивать свои права в силу своей правовой 
неграмотности, отсутствия средств на оплату юридических 
услуг, незнания языка, а также в силу отсутствия необходимо-
го времени, которое придется потратить на разбирательство 
с работодателем. Многие предпочитают просто переходить с 
одной работы на другую, если возникают конфликтные ситу-
ации. Большинство боится потерять возможность трудиться 
в стране, куда им только удалось перебраться. 

Вопросы адаптации и интеграции мигрантов в России 
вызывают много трудностей. Решением данной проблемы 
является развитие Центров правовой помощи, защиты и 
адаптации мигрантов. Такие организации начали создавать-
ся в России в 2022 году. Президент РФ В. В. Путин поддержал 
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идею создания «адаптационных центров» для иностранцев, 
которые, пребывая в Российскую Федерацию, «должны знать 
российские обычаи, традиции и законы» [4]. Сейчас таких 
центров совсем немного – около 7 филиалов по стране: в 
Москве, Брянске, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Крас-
нодаре и Астрахани. Данные организации помогают адап-
тироваться и интегрироваться иностранцам, пребывающих 
в Россию, в новую социально-культурную и экономическую 
среду. Более того, мигранты получают возможность исполь-
зовать разнообразные средства правовой защиты, которые 
предусмотрены российским законодательством. Благодаря 
такой поддержке, иностранные мигранты знакомятся с рос-
сийским законодательством, совершенствуют русский язык, 
находят подходящую работу. Это все повышает качество их 
жизни и снижает уровень миграционной преступности.

Таким образом, на данном этапе развития российско-
го законодательства нормативно-правовое регулирование 
труда иностранных граждан и лиц без гражданства не со-
вершенно. Трудовой кодекс содержит много пробелов, что 
становится уязвимым местом для обеих сторон трудовых 
правоотношений. Чтобы защитить юридическую связь ра-
ботодателя и иностранного работника, необходимо принять 
во внимания все вышеназванные проблемы и обеспечить их 
законодательное урегулирование. Такие изменения положи-
тельно скажутся, как и на уровне российского законодатель-
ства, так и на социально-экономической ситуации в стране. 
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Ханукаева Т. Э.

Альтернативные способы разрешения трудовых споров 
о праве (далее – АРС) — это совокупность способов, направ-
ленных на урегулирование или разрешение трудового спора 
способами, не запрещенными законом, как непосредственно 
самими сторонами спора, так и (или) с участием посредника 
до, в течение или вне процесса судебного разбирательства [6, 
с. 100].

Медиация, как один из альтернативных способов раз-
решения споров с участием посредника, в настоящее время 
все еще достаточно редко применяется в случае возникнове-
ния трудовых споров о праве в России. В качестве основных 
положительных черт такого способа разрешения споров на-
зывают быстроту и гибкость процедуры, ее эффективность, а 
также «нацеленность на кооперацию, а не конфронтацию», 
«конструктивное поведение сторон» и «консенсус-ориенти-
рованный подход»1.

Медиация, как способ разрешения трудовых споров, 
уже со второй половины XX века играет большую роль в та-
ких странах как США и Канада. Так, еще в 1898 году Закон Эр-
дмана в США обязал работников железнодорожного транс-
порта и их работодателей разрешать возникающие трудовые 

1	 Hans-Juergen	Zahorka,	Mediation	in	Labour	Relations:	What	Can	Be	
Learned	from	the	North	American	and	EU	Example,	Labour	Legisla-
tion	and	Arbitration	Project.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://www.libertas-institut.com/de/PDF/Mediation	 (дата	
обращения:	19.04.2023).	

споры, касающиеся заработной платы, рабочего времени 
или иных условий труда с помощью процедуры медиации 
или посредничества. Опрос, проведенный несколько лет на-
зад среди 1000 крупнейших корпораций в США, показал, 
что более 80% опрошенных используют процедуру медиа-
ции как при возникновении споров внутри корпорации, так 
и при возникновении споров с третьими лицами2. В Канаде 
при возникновении коллективных трудовых споров о праве 
медиация является обязательным этапом разрешения таких 
споров. Вместе с тем, субъекты трудовых правоотношений 
настолько привыкли к использованию процедуры медиа-
ции, что даже при возникновении индивидуальных трудо-
вых споров о праве чаще всего обращаются не в юрисдикци-
онные органы, а к медиаторам [7]. Впоследствии опыт стран 
Северной Америки был перенят и европейскими странами. 

Законодательство европейских стран в настоящее время 
не является однородным, в связи с чем представляется воз-
можным осуществить классификацию стран в зависимости 
от возможности разрешения трудовых споров о праве с по-
мощью процедуры медиации. К странам, где разрешение 
трудовых споров с помощью медиации ограничено, можно 
отнести Италию, в которой после обращения в суд приме-
нение медиации запрещено, и Республику Кипр, где к тру-
довым спорам, связанным с нарушением трудового законо-

2	 См.:	там	же.
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дательства, не может быть применена процедура медиации. 
Некоторые страны, например Эстония и Польша, связывают 
применение медиации только с наличием медиативной ого-
ворки в трудовом договоре или дополнительном соглаше-
нии сторон. Судебная медиация характерна для Германии, 
Нидерландов и Бельгии. Возможность обращения к проце-
дуре медиации без каких-либо существенных ограничений в 
законодательстве закреплена в законодательствах Болгарии, 
Словакии, Словении, Финляндии и Румынии. К последней 
группе стран можно отнести и Россию. 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» (далее – Федеральный за-
кон № 193-ФЗ) включает в предмет своего регулирования в 
том числе и отношения, связанные с применением процеду-
ры медиации к спорам, возникающим из трудовых правоот-
ношений. При этом требуется расширительное толкование 
данной нормы, так как в противном случае, из сферы дей-
ствия данного закона должны быть исключены отношения, 
непосредственно связанные с трудовыми. Как верно отмеча-
ется в доктрине трудового права, запрет на применение про-
цедуры медиации к коллективным трудовым спорам следует 
рассматривать с точки зрения того, что разрешение данного 
вида трудовых споров с участием посредника не включается 
в предмет регулирования данного федерального закона [3, с. 
194].

Непопулярности, и как следствие, очень редкому обра-
щению к процедуре медиации в России способствуют следу-
ющие существенные факторы.

Во-первых, до сих пор не сформировался рынок про-
фессиональных медиаторов, что в первую очередь связанно 
с недостаточностью законодательного регулирования требо-
ваний к медиаторам. Единичным шагом к созданию такого 
профессионального сообщества можно назвать включение 
в Федеральный закон № 193-ФЗ статьи 1.1., закрепляющей, 
что судья, находящиеся в отставке, также могут осуществлять 
деятельность медиаторов на профессиональной основе. Мно-
гими авторами [1, с. 122], [3, с. 194], [5] подчеркивается необ-
ходимость участия в решении данного вопроса таких органов 
как Роструд, Государственные инспекции труда, и в особен-
ности, судебных органов, судьи которых могут популяризи-
ровать процедуру медиации среди сторон трудового спора. 
В таких странах как Великобритания, Бельгия, Франция и 
Нидерланды судьи сами могу быть инициаторами приме-
нения процедуры медиации при условии, что спор является 
медиабельным. 

Следующим фактором, вытекающим из вышерассмо-
тренного, следует назвать неразработанность критериев ме-
диабельности споров на уровне законодательства или судеб-
ной практики. Редкие отсылками к медиабельности споров 
можно найти в справках о практике применения судами Фе-
дерального закона № 193-ФЗ3. Категория «медиабельность», 
помимо оценки формальных признаков спора, таких как 
полномочность медиатора, определение категории спора, 
добровольность волеизъявления сторон и т.д., должна также 
включать в себя оценку степени конфликтности спора, же-
лание или нежелание сотрудничать и позиции сторон, их 
возможность и необходимость продолжения трудовых отно-
шений. Единственным способом решения данной проблемы 
является установление обязанности прохождения медиато-
рами специального обучения. Подобного рода обучением, 
показавшим хорошие результаты, можно назвать проведен-
ные в Свердловской и Липецкой областях правовые экспе-

3	 См,:	Справка	о	практике	применения	судами	Федерального	зако-
на	от	27	июля	2010	г.	№	193-ФЗ	«Об	альтернативной	процедуре	
урегулирования	споров	с	участием	посредника	(процедуре	меди-
ации)»	за	период	с	2013	по	2014	г.	(утв.	Президиумом	Верховного	
Суда	РФ	01.04.2015)	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	2015.	№	
6;	Справка	о	практике	применения	судами	Федерального	зако-
на	от	27	июля	2010	г.	№	193-ФЗ	«Об	альтернативной	процедуре	
урегулирования	 споров	 с	 участием	 посредника	 (процедуре	 ме-
диации)»	за	2015	год	(утв.	Президиумом	Верховного	Суда	РФ	22	
июня	2016	г.)	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	-	2017.	-	№	1.

рименты «Разработка и апробация механизмов интеграции 
медиации в гражданское судопроизводство» и «Внедрение 
медиации в гражданское судопроизводство в судах Липец-
кой области»4. К сожалению, аналогичных экспериментов в 
других регионах России не проводилось.

Также хочется подчеркнуть, что немаловажным являет-
ся распространение верной и полной информации государ-
ственными органами и судами о применении процедуры 
медиации к трудовым спорам о праве и о преимуществах 
данного способа. В особенности важной для работников 
будет являться информация о том, что АСР не исключают 
судебное рассмотрение трудовых споров. Как верно подчер-
кивают Ц. А. Шамликашвили и В. Ф. Яковлев, обращение в 
суд является неизбежным при возникновении каких-либо 
проблем: «В случае необходимости подключаются суды. Не 
урегулирован спор в процессе медиации - попадает в суд. 
Урегулирован, но не исполнен одной из сторон - попадает в 
суд». Кроме того, не стоит забывать о положении абз. 2 пп. 
3 п. 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ, в соответствии с 
которым до «70 процентов государственной пошлины будет 
подлежать возвращению истцу при заключении мирового 
соглашения, отказе от иска, признании ответчиком иска, в 
том числе по результатам проведения таких процедур»5.

Законодательное урегулирование рассмотренных выше 
вопросов позволит в ближайшей перспективе, во-первых, 
повысить уровень доверия сторон трудовых споров о праве к 
процедуре медиации, в том числе и потому, что посредниче-
ство уже применяется при разрешении коллективных трудо-
вых споров, и, во-вторых, уменьшит все более возрастающую 
с каждым годом нагрузку судей [4, с. 46 - 51].
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с вопросами алиментного содержания 
несовершеннолетних, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы. Проблемы 
открытия исполнительного производства и замены лица, получающего денежное содержание 
в отношении несовершеннолетних, а также контроля за такими перечислениями, в настоящее 
время решаются неохотно. С одной стороны, проблема приставов найти должника и 
проконтролировать выплаты алиментного характера, установив их на постоянной основе. 
С другой стороны, вопрос перемены места пребывания несовершеннолетнего и замена 
ответственного лица, которое должно нести ответственность не только за исправление в 
связи с вынесенным приговором суда, но и за соблюдение прав подростка. Решению этого 
вопроса не уделяется должного внимания данными учреждениями, несмотря на имеющуюся 
законодательную базу. 

Авторами рассматриваются возможности по соблюдению прав несовершеннолетних, 
отбывающих уголовное наказание в исправительных учреждениях, и указываются обязанности 
специализированных учреждений и должностных лиц по решению поставленных проблем.
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RECOVERYOFALIMONYINFAVOROFJUVENILECONVICTS

The article discusses the problems related to the issues of alimony maintenance of minors 
serving a criminal sentence in the form of imprisonment. The problems of opening enforcement 
proceedings and replacing the person receiving financial support in relation to minors, as well as 
monitoring such transfers, are currently being solved reluctantly. On the one hand, the problem of 
bailiffs is to find the debtor and monitor alimony payments by establishing them on a permanent 
basis. On the other hand, the issue of changing the place of residence of a minor and replacing the 
responsible person, who should be responsible not only for correcting the court verdict, but also for 
respecting the rights of a teenager. The solution of this issue is not given due attention by these institutions, despite the existing legislative 
framework. 

The authors consider the possibilities of observing the rights of minors serving criminal sentences in correctional institutions and 
indicate the responsibilities of specialized institutions and officials to solve the problems posed.
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Ананьева Е. О.  

Ивлиев П. В.

СЕМЕЙНОЕПРАВОСЕМЕЙНОЕПРАВОСЕМЕЙНОЕПРАВО

Отцовство, материнство и детство в нашем государстве за-
щищены в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
(ч. 2 ст. 7), а семья, детство и материнство находятся под защитой 
государства (ст. 38). Так гласит основной закон нашей страны. И, 
действительно, самое ценное в жизни каждого здравомыслящего 
человека это его дети. Дети – это не только продолжение и буду-
щее каждой семьи, это будущее любого гражданского общества 
и государства. Поэтому в силу возраста, определенного положе-
ния в обществе они являются самыми уязвимыми в социальном, 
экономическом и правовом порядке. 

Ребенок, не обладающий необходимыми физическими и 
психическими навыками и умениями, не знающий природу 
мира, в котором он проживает, не в состоянии самостоятель-
но обеспечить себе нормальное развитие и формирование как 
личности. Забота о своих детях, их развитие как духовное, так и 
физическое является обязанностью каждого родителя. При чем 
законодатель не делает различий между матерью и отцом в воз-
можностях воспитания своих детей даже при раздельном про-
живании, например, ввиду развода.

Пандемийные годы охарактеризовались достаточно боль-
шим количеством расторгнутых браков, в которых остались 
дети. По данным Росстата 2020 год стал годом регистрации 771 

553 браков и 564 033 случаев расторжения такового. В 2021 году 
зарегистрировано уже 664 207 разводов. Количество браков и их 
расторжения в 2022 году показало следующие цифры: 1 053 884 
свадьба по России было зарегистрировано, то есть наблюдается 
прирост, а вот расторжений брака зарегистрировано 683 011, что 
показывает также увеличение [1].

Несмотря на то, что в средствах массовой информации, в 
периодических изданиях и иных источниках постоянно говорит-
ся об обязанностях родителей по содержанию своих детей, про-
блема алиментного содержания все так и остается нерешенной. 

В России не существует механизма алиментного содержа-
ния нуждающихся в таком детей, родители которых уклоняются 
от обязательных выплат. Нет ни фондов, ни иных государствен-
ных уполномоченных органов, которые бы осуществляли такие 
выплаты и одновременно взыскивали бы в пользу государства не 
только уплаченные суммы, но и штрафы от неплательщиков в 
доход государства.

Уйти от выплат, для таких родителей считается «подвигом». 
Скрываясь от уплаты алиментов на содержание и развитие сво-
его ребенка, такие индивидуумы подтверждают свою несостоя-
тельность как родителя, отказ от правопослушного поведения и 
как результат квалификацию подобных действий как преступле-
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ние, предусмотренное уголовным законодательством государ-
ства (ст. 157 УК РФ).

Достаточно большое количество несовершеннолетних не 
получают содержание от своих «биологических» родителей. Се-
годня по словам спикера В. Матвиенко общая задолженность по 
алиментам в России достигла рекордного максимума и состави-
ла 156 миллиардов рублей. [2] При таком положении должни-
ков не пугает ни преследование со стороны судебных приставов 
– исполнителей, ни правоохранительных органов, ни даже при-
влечение к уголовной ответственности и судимость в качестве ре-
зультата правомерных действий представителей закона. Осуж-
дено к различным уголовным наказаниям по ч. 1 ст. 157 УК РФ 
в 2021 году 46 947 человек, а по ч. 2 той же нормы – 26 человек [3]. 

В средствах массовой информации мы можем видеть пу-
бликацию обзоров судебной практики, статистику прокуратуры 
и многое другое. Вот только действенного механизма исправле-
ния сложившейся ситуации как не было, так пока и не сформи-
ровано в нашем государстве.

Хочется отметить, что при решении данного вопроса в на-
шем государстве, стоит отметить отсутствие механизм защиты 
несовершеннолетних от уклонения родителей по выплатам на их 
содержание. Но как известно мировой практике, такие институ-
ты существуют. Следовало бы посмотреть на примере Израиля, 
где само государство оплачивает необходимые суммы на содер-
жание ребенка, и взимает их уже непосредственно с недобросо-
вестного родителя. Такой институт работает достаточно эффек-
тивно, поскольку долг государству не может быть не выплачен, а 
вот от долга ребенку можно уклоняться долгие годы, мотивируя 
это то отсутствием самого гражданина и организацию его розы-
ска, то отсутствием работы и, как следствие, отсутствие дохода, 
из которого можно было бы выплачивать алиментное содержа-
ние. Все эти проблемы относятся к стандартной ситуации, когда 
все субъекты исполнительного производства по вопросу о вы-
плате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка 
являются обычными гражданами без ограничений со стороны 
государственных органов и органов судебной власти, например 
приговора суда.

Однако, если подобные обстоятельства имеются в обычных 
условиях, то при рассмотрении вопроса о содержании несовер-
шеннолетнего осужденного проблем становится еще больше.

Всем известно, что рассмотрение вопроса о взыскании али-
ментов начинается с выдачи исполнительного листа, которым по 
законодательству может являться судебный приказ, нотариаль-
но удостоверенное соглашение об уплате алиментов и исполни-
тельные листы, выданные на основании судебных актов. Затем 
возбуждается исполнительное производство, в рамках которого 
устанавливаются доходы должника, извещается бухгалтерия и 
средства перечисляются взыскателю [4, с. 223].

Вот только в такой период несовершеннолетний, получаю-
щий содержание может быть осужден и направлен для отбыва-
ния наказания в воспитательное учреждение уголовно-исполни-
тельной системы.

Во время отбывания наказания в воспитательной колонии 
несовершеннолетний осужденный содержится за счет средств, 
находящихся на его счетах (ст. 133 УИК РФ), заработанных им 
средств в период отбывания наказания, получаемых пенсий и 
пособий, социальных выплат (ч. 2 ст. 88 УИК РФ). В соответствии 
с нормой ч. 5 ст. 99 Уголовно-исполнительного кодекса РФ такой 
категории граждан питание, одежда, коммунально-бытовые ус-
луги и средства индивидуальной гигиены предоставляются бес-
платно. Кроме того, любой родственник в состоянии перечис-
лить на счет несовершеннолетнего осужденного любые суммы 
для использования их по назначению.

Интересным является факт, что среди всех перечисленных 
средств, поступающих на счет несовершеннолетних осужденных, 
отсутствуют алименты от родителей или лиц, их замещающих. 
Это означает, что при попадании в воспитательную колонию, ад-
министрация учреждения готова расходовать государственные 
средства, но не выходить в суд с заявлением о взыскании алимен-
тов на содержание таких осужденных. Причина этого кроется не 
в нежелании организации работы по данному направлению, а 
просто в незнании подобных возможностей у учреждения.

С другой стороны, в соответствии с ФЗ № 229 «Об исполни-
тельном производстве» в отношении рассматриваемой катего-
рии уже могут быть взысканы алименты, получателем которых 
является один из родителей, либо лицо, его заменяющее, в каче-
стве официального представителя несовершеннолетнего. 

Однако, подросток находится в учреждении уголовно-ис-
полнительной системы, а алименты так и поступают по старо-
му адресу. При этом исполнительное производство может быть 
окончено и сдано в архив. Администрация воспитательной ко-

лонии продолжает содержать осужденных за счет указанных 
в законодательстве средств, тратя на это денежные средства на-
логоплательщиков. Официальный представитель несовершен-
нолетнего (родитель, опекун, попечитель) получает алиментные 
выплаты и может их тратить на свое усмотрение, так как меха-
низма контроля денежных средств именно на нуждающегося в 
содержании, на настоящее время в государстве отсутствует. Да и 
выполнить такое просто невозможно, в связи с тем, что расходы 
на нужды несовершеннолетнего весьма разнообразны и могут 
включать в себя самые разнообразные потребности и удовлет-
ворение пожеланий, например, во вкусной пище (булочки, кон-
феты и др.). Подобные покупки невозможно отследить, а также 
невозможно проконтролировать расходование «карманных» де-
нежных средств, которые выдаются ребенку для удовлетворения 
его нужд.

Как показывает практика такими вопросами редко занима-
ются приставы. Они не отслеживают нахождение несовершен-
нолетнего по адресу места проживания и нахождения или его 
перемещение в учреждения уголовно-исполнительной системы. 
Порядок их действий исключительно заявительный, что влияет 
не положительным образом на соблюдение интересов несовер-
шеннолетних об их праве на содержание со стороны родителей.

Следовательно, в обязанность учреждений, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы, в отношении несовершен-
нолетних граждан, следует внести право выходить в суд с иском 
о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних осужден-
ных, на алиментное содержание. 

Кроме того, с сотрудниками таких учреждение необходимо 
в рамках повышения квалификации провести работу по разъ-
яснению такого права и одновременно обязанности проведения 
проверок на предмет получения несовершеннолетним осужден-
ным алиментов от родителей на их содержание, а также право 
самого учреждения выйти в суд для установления алиментных 
обязанностей в отношении родителей, так как нахождение с 
ними привело к противоправному поведению ребенка и, как 
следствие, судимости. В следствие с этим они должны содержать 
его, пока он находится в воспитательной колонии до возраста со-
вершеннолетия. 

Следующей обязанностью должно стать установление на-
личия исполнительных листов, выплаты по которым должны 
идти в пользу осужденного, а также работу со службой судебных 
приставов по перемене получателя алиментов (вместо родителя 
или законного представителя учреждение УИС, в котором отбы-
вает наказание осужденный).

Думается, что при таком решении вопроса получения али-
ментов, права несовершеннолетних граждан, хотя и отбываю-
щих уголовное наказание в виде лишения свободы, будут соблю-
даться в полном объеме и не за счет государственного бюджета, а 
за счет обязанностей родителей и лиц, ответственных за несовер-
шеннолетних, по содержанию нуждающихся в нем до возраста 
совершеннолетия.
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Статья посвящена проблемам реализации социальных прав детей, в том числе прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В России вопросы детства 
являются приоритетными в политике государства. Система защиты прав ребенка – 
мощный щит, который позволяет сберечь детские жизни и здоровье, обеспечить детям 
возможность воспитываться в семье, получать образование и медицинские услуги, помочь в 
профессиональной самореализации и самоопределении личности, привить национальные, 
историко-культурные традиции и семейные ценности, защитить ребенка от насилия в любых 
его проявлениях. В данной системе сбережения детей задействованы государственные 
структуры, правоохранительные органы, общественные объединения, человеческие 
ресурсы. В статье рассмотрены проблемы и даны решения. 
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The article is devoted to the problems of the realization of the social rights of children, including the rights of orphans and children 
left without parental care. In Russia, childhood issues are a priority in state policy. The child rights protection system is a powerful 
shield that allows to preserve children’s lives and health, to provide children with the opportunity to be brought up in a family, to receive 
education and medical services, to help in professional self–realization and self-determination of the individual, to instill national, historical 
and cultural traditions and family values, to protect the child from violence in any its manifestations. State structures, law enforcement 
agencies, public associations, and human resources are involved in this system of saving children. The article discusses the problems 
and provides solutions.
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Шамраева И. Л.

Право ребенка жить и воспитываться в семье закрепле-
но в статье 54 Семейного кодекса Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ. Вместе с тем, абзацем 4 пункта 2 вышеу-
казанной статьи уточняется, при отсутствии родителей, при 
лишении их родительских прав и в других случаях утраты 
родительского попечения право ребенка на воспитание в 
семье обеспечивается органом опеки и попечительства в по-
рядке, установленном главой 18 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации [1].

Возросло количество детей, переданных на усыновление 
с 70 в 2021 г. до 79 в 2022 г., однако уменьшилось количество 
детей, переданных под опеку с 770 в 2021 г. до 671 в 2022 г. 
Уменьшилось количество детей, переданных в приемные се-
мьи с 153 в 2021 г. до 123 в 2022 г. (рис. 1) [5]. 

Стоит обратить внимание, что показатель по кате-
гории – ограничение в родительских правах держится на 
прежнем уровне, 116 в 2021 году и 116 в 2022 году. Умень-
шилось количество детей, в отношении которых родите-
ли были лишены родительских прав с 252 в 2021 году до 
222 в 2022 году.

Положительным моментом является желание родите-
лей, лишенных родительских прав и ограниченных в роди-
тельских правах восстановить свое право воспитывать детей. 
Однако в 2022 таких семей стало меньше. Так в 2022 году в 
отношении 9 детей родители были восстановлены в роди-
тельских правах после лишения родительских прав, в 2021 
году таких семей было 14, и в отношении 10 детей родители 
были восстановлены в родительских правах после ограниче-
ния в родительских правах, в 2021 году – 12. 

В адрес Уполномоченного поступают обращения о малень-
ком размере денежных выплат опекуну на содержание опекае-
мого ребенка. Уполномоченным дважды направлялись письма 
в Саратовскую областную Думу с ходатайством о внесении из-
менений в региональный закон и приведении в соответствие с 
прожиточным минимумом на детей по региону размера выплат 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку (попечительство) [3, с. 50]. 

Заявитель, опекун З. не может оформить и получить ре-
бенку паспорт гражданина РФ, медицинский полис, открыть 
номинальный счет по причине отказа уполномоченными 
органами. Уполномоченный направил запрос в адрес главы 
Александрово-Гайского района Саратовской области с целью 
подключения органа опеки и попечительства в оказании со-
действия в защите прав опекаемого ребенка. Права ребенка 
восстановлены. Опекуну Азеранской Р. Н. Уполномоченным 
была оказана помощь в получении мер социальной под-
держки в соответствии с действующим законодательством 
при содействии главы муниципального образования «Город 
Саратов». 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Саратов-
ской области поступило обращение министра Правительства 
Москвы, руководителя Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы Е. П. Стружака в защиту 
прав несовершеннолетних. Дети временно находились в ГКУ 
г. Москвы «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Алтуфьево». 

Уполномоченный направила запрос в министерство об-
разования области в целях сохранения родственных связей 
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детей о рассмотрении возможности устройства детей на се-
мейные формы воспитания в Саратовской области, осущест-
влении контроля за использованием и сохранностью жилых 
помещений несовершеннолетних. Дети сохранили право 
жить и воспитываться в семье своего старшего родного брата 
[2, с. 56]. 

К Уполномоченному поступила жалоба от девочки, ко-
торая попросила о помощи, указала на ненадлежащее ис-

полнение обязанностей опекуна. Уполномоченный выехала 
в Базарный Карабулак для защиты прав детей, находящихся 
под опекой. Встреча состоялась с участием заместителя гла-
вы по социальной сфере Трошиной Натальей Викторовной, 
руководителем клуба приемных семей в Базарном Карабула-
ке Пензенцевой Татьяной Николаевной. 

Также Уполномоченный выехал по месту жительства 
данного опекуна, ознакомился с условиями проживания де-
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Рисунок 1. Количество детей, переданных на семейные формы устройства

Рисунок 2. Причины получения ребенком статуса «оставшийся без попечения родителей»

Рисунок 3. Восстановление в родительских правах
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тей, выслушал их позицию. Подростки рассказали о своих 
проблемах, не скрывая слез, о серьезных сложных вопросах 
и пожеланиях сменить приемную семью, желании воспиты-
ваться в семье, где ранее находился их брат. 

В ходе проверки проблемы детей подтвердились. Дети 
рассказывали и делились своими переживаниями, указыва-
ющими на серьезные нарушения опекуна. На момент про-
верки оформить опеку не предоставлялось возможным по 
причине сбора необходимого пакета документов. Поддер-
жать детей решила руководитель клуба приемных семей в 
Базарном Карабулаке Пензенцева Т. Н. У нее богатый опыт 
приемной мамы, большое и горячее сердце готовое согреть 
настрадавшихся детей. 

С учетом полученной информации, указывающей на 
угрозу жизни и здоровья детей, в итоге принято решение об 
отстранении опекуна от своих должностных обязанностей 
и передачи их в новую семью. Вместе с тем, чтобы данный 
вопрос был окончательно проработан, Уполномоченный из-
вестила прокурора о данной ситуации и попросила взять на 
особый контроль. 

Проведена процессуальная проверка на предмет наличия 
жесткого обращения, в результате которой представлена пра-
вовая оценка деятельности органов опеки и попечительства и 
выполняющих свои обязанности опекуна. В связи с выявленны-
ми нарушениями главе района внесено представление. Опекун 
освобожден от опекунских обязанностей. Прокурору Базарно-
Карабулакского района указано на необходимость усиления 
надзора за неисполнением законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе в сфере опеки и попечительства [5].

Президент Российской Федерации В. В. Путин указывал, 
что в России нужно совершенствовать систему поддержки 
приемных родителей. 

Полагаем, выплата на содержание данной категории 
детей должна быть не менее прожиточного минимума на 
детей, установленного в конкретном субъекте РФ. Нередким 
являются случаи, когда под опеку берут детей бабушки, у ко-
торых пенсия по старости ниже прожиточного минимума на 
душу населения. Ребенку нужно питание, одежда, организа-
ция досуга по интересам. Установленной суммы не хватает на 
полноценное содержание опекаемых детей. 

Уполномоченный провел анализ выплаты опекунам на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Российской Федерации.

В 13 регионах РФ, опекунские выплаты меньше прожи-
точного минимума в 2 раза, что составляет – 15 % [4, с. 40].

Полагаем, необходимо внести изменения в п. 3. ст. 148 
СК РФ в части включения позиции об установлении размера 
ежемесячной выплаты на содержание детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в замеща-
ющие семьи, не ниже прожиточного минимума, установлен-
ного для детского населения данного субъекта Российской 
Федерации. 

Для устранения вышеназванных проблем предлагаем: 
Правительству Саратовской области:
– Рассмотреть вопрос о возможной стажировке специа-

листов, работающих с семьями в субъектах Российской Феде-
рации, имеющих инновационные практики по реализации 
государственной семейной политики (например, Москов-
ская область). 

Министерству образования Саратовской области:
– Разработать рекомендации по совершенствованию ра-

боты органов опеки и попечительства с семьей, в которой за-
мещающий родитель является родственником (прежде всего 
бабушкой, дедушкой) опекаемому (подопечному) ребенку с 
целью оказания практической помощи такой семье и сниже-
нию рисков возврата ребенка в учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– Проработать вопрос об определении критериев и их 
обоснования по лишению и ограничению в родительских 
правах с целью снижения рисков помещения детей в интер-
натные учреждения;

– Поручить Центрам психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения проводить работу с 

семьями опекунов, приемными семьями в пубертатный 
период детей по выработке методов воспитания с целью 
предупреждения жестокого обращения с детьми, попы-
ток суицида, подержания психологического здоровья де-
тей; 

– Осуществить контроль за исполнением программы со-
провождения опекунских, приемных семей с целью обеспе-
чения благоприятных условий развития детей, своевремен-
ному оказанию необходимой помощи; 

– Организовать оказание психологической помощи 
приемным родителям в решении конфликтных ситуаций с 
детьми, в подростковый период развития детей со стороны 
психолога Школы приемных родителей; 

Министерству труда и социальной защиты Саратовской 
области: 

– Рассмотреть вопрос о создании службы социальных 
участковых в учреждениях социального обслуживания; 

– Рассмотреть вопрос о разработке программы по пре-
дотвращению «выгорания» специалистов, работающих с се-
мьей в учреждениях социальной защиты; 

– Разработать информационный гид по оказанию мер и 
помощи семье в трудной жизненной ситуации в зависимо-
сти от причин неблагополучия в семье. 

Главам муниципальных районов Саратовской области: 
Территориальным органам опеки и попечительства: 
– Выработать меры по оказанию конкретной помощи 

родителям, ограниченным в родительских правах, вырази-
вших желание восстановиться в сложившейся жизненной 
ситуации; 

– Не допускать отобрание ребенка из семьи по причине 
низких доходов семьи; 

– Поручить органам опеки и попечительства активно 
взаимодействовать с Ассоциацией приемных родителей по 
вопросам оказания помощи приемным и опекаемым се-
мьям; 

Обеспечить контроль за деятельностью органов опеки и 
попечительства по: 

– Сказанию помощи опекаемым семьям, испытываю-
щим проблемы в воспитании ребенка, недопущению вто-
ричного социального сиротства, оказывающего непоправи-
мую психологическую травму ребенку; 

– Организовать проведение тренинговых занятий с опе-
кунами (попечителями) с целью подготовки приемных роди-
телей к воспитанию детей в пубертатный период. 

Главе МО «Город Саратов»: 
– Внести изменения в части наличия образования 

сотрудников органа опеки и попечительства, исключить 
критерий «или другое профессиональное образование, 
соответствующее требованиям и характеру выполняемой 
работы». 
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На сегодняшний день финансовые технологии бурно развиваются и меняют наше представление о банковской деятельности. 
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эффективное внедрение инноваций в банковское дело требует разработанного нормативно-правового регулирования данного 
процесса, что обуславливает актуальность исследования правового регулирования деятельности банков в условиях новых 
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Today, financial technologies are rapidly developing and changing our understanding of banking. Such progressive development 
undoubtedly has advantages, but, as we can see, the development of digital innovations in banking is accompanied by a lack of proper 
legal regulation of technological processes. Undoubtedly, the effective introduction of innovations in banking requires a developed legal 
regulation of this process, which makes it relevant to study the legal regulation of banking activities in the new digital realities.  
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Как мы видим, сегодня цифровые технологии заняли 
в финансовой сфере одно из важнейших мест, и в дальней-
шем, скорее всего, станут основой всей экономической сфе-
ры. Поэтому государство, динамично продвигая цифровые 
инновации, должно прежде всего думать об обеспечении 
эффективного юридического инструментария, который обе-
спечит права и интересы всех участников экономических от-
ношений.

Можно выделить два основных подхода к правовому 
регулированию в условиях цифровизации. Начнем с ути-
литарного подхода, который характеризуется отраслевым 
международным сотрудничеством, ориентированным на 
конкретные вопросы. Под руководством своих государств-
членов и при строгом соблюдении своих мандатов между-
народные организации разрабатывают правовые механиз-
мы для минимизации рисков, связанных с использованием 
конкретных цифровых активов. Этот подход часто отражает 
политические интересы, когда одни государства или груп-
пы государств играют ведущую роль, а другие исключаются. 
Важно понять, что утилитарный подход основан на интере-
сах определенной группы государств.

Например, в своих рекомендациях от 2021 года ФАТФ 
призывает государства ввести правовые нормы в отноше-
нии криптоактивов, чтобы предотвратить отмывание пре-
ступных доходов. Позиция ФАТФ подкрепляется рекомен-
дациями Базельского комитета по банковскому надзору для 
предотвращения рисков использования банками криптоак-
тивов. Конкретные рекомендации по разработке правового 
регулирования новых цифровых платежных услуг были даны 
Европейским союзом, принявшим открытый банковский 
стандарт и директиву о платежных услугах (PSD2), которая 
обязывает банки предоставлять финансовым и техническим 
компаниям доступ к информации о клиентах.

Говоря о технических регламентах, необходимо упо-
мянуть о важной роли Международной организации по 
стандартизации (ИСО). Например, ИСО играет роль в 
определении международной правовой основы искусствен-
ного интеллекта (ИИ). Подкомитет ISO «ISO/IEC JTC 1/SC» 
опубликовал 4 стандарта и планирует разработать 12 по-
следующих стандартов для искусственного интеллекта; этот 
подкомитет также подготовил 21 стандарт для Интернета и 
38 стандартов для облачных технологий. ISO также приняла 
международные стандарты для беспилотных авиационных 
систем (БАС) в 2019 году. Ранее, в 2015 году, Европарламент 
принял резолюцию о безопасном использовании беспи-
лотных авиационных систем и подчеркнул важность раз-
работки европейского законодательства по использованию 
дронов.

Также, ОЭСР предоставляет универсальное руководство 
по применению и изменению законодательства в отноше-
нии ICO (криптовалюты) и устанавливает общие принципы 
регулирования искусственного интеллекта. Согласно доку-
ментам, законодательство отдельных стран должно отражать 
следующие положения:

1) ориентация технологии ИИ на инклюзивный рост, 
устойчивое развитие и благосостояние;

2) уважение верховенства закона, прав человека, демо-
кратических ценностей и многообразия, а также усиление 
возможности вмешательства человека, когда это необходимо 
для обеспечения справедливого общества;

3) прозрачность и ответственное раскрытие информа-
ции о системах ИИ;

4) надежность и безопасность техники, постоянная оцен-
ка и минимизация рисков;

5) ответственность разработчиков и пользователей за 
эксплуатацию цифровой техники.
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Такой подход поддержала «Группа двадцати», которая 
в своей министерской декларации установила 5 принципов 
регулирования ИИ, во многом согласующихся с принципа-
ми ОЭСР.

Второй подход предполагает создание глобальной, ком-
плексной модели правового регулирования и активное меж-
дународное сотрудничество в сфере цифровой экономики. 
Глобальный подход позволяет рассмотреть основы цифро-
визации путем интеграции ее этических, социальных, техно-
логических и политических аспектов. Суть этого подхода в 
том, что необходима единая теоретическая база цифрового 
законодательства. Но, к сожалению, пока ни государства, ни 
международные организации не проявляют инициативы в 
этом направлении.

Цифровая трансформация обсуждалась и в ОБСЕ. В 
рамках своего военно-политического измерения ОБСЕ раз-
работала первый комплекс мер по укреплению доверия и 
безопасности между государствами в киберсфере. Цифро-
вая экономика стала важным инструментом сотрудничества 
между государствами, где экономическое сотрудничество и 
безопасность являются важным элементом укрепления до-
верия и уверенности, тем самым предотвращая конфликты, 
а также повышая благосостояние граждан. Цифровая эконо-
мика может способствовать устойчивому и инклюзивному 
экономическому росту и развитию, связности, прозрачности 
и подотчетности.

Защита частной сферы также является фундаменталь-
ным вопросом, обсуждаемым на межпространственной ос-
нове в ОБСЕ. В рамках своей международной деятельности 
организация поощряет дальнейшие исследования и обсуж-
дение сквозных технологий; она также отстаивает необхо-
димость разработки принципов и рекомендаций, которые 
будут поддерживать баланс между аспектами безопасности 
цифровизации (такими как контроль над контентом, веду-
щим к радикализации или преступным действиям) и уваже-
нием к частной сфере и свободе людей создавать цифровой 
контент. Миссия ОБСЕ в Бишкеке разработала и запустила 
первую в истории Центральной Азии магистерскую про-
грамму по цифровой юриспруденции, направленную на 
подготовку специалистов для обеспечения надлежащего ре-
гулирования новых цифровых технологий. 

В Российской Федерации банковскую деятельность регу-
лирует: Конституция РФ, ФЗ «О банках и банковской деятель-
ности», ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» и множество других федеральных законов, а 
также нормативных актов Банка России. 

Проанализировав темпы стремительного расширения 
сферы применения инноваций электронного взаимодей-
ствия в РФ и отечественное законодательство, мы пришли к 
выводу, что согласны с некоторыми тезисами В. В. Тереховой, 
которая пишет: 

«1. Необходимо детализировать законодательство в 
сфере эмиссии цифровых валют, рынка цифровых валют, а 
также в сфере взаимодействия цифровых и традиционных 
валют. Несомненно, данная сфера не может быть отрегули-
рована лишь национальным законодательством в полном 
объеме, поэтому необходимы определенные международ-
ные договоренности.

2. Обеспечить безопасную идентификацию клиентов 
и пользователей цифровых банковских систем. Сохранение 
персональных данных и личной информации пользователей 
при одновременном обеспечении оперативной доступности 
всех необходимых сведений службам, занятым противодей-

ствием терроризму, экстремизму и экономическим престу-
плениям.

3. Конкретизировать правовое регулирование исполь-
зования биометрии при оказании банковских услуг. Как мы 
видим, в России уже давно доступны сервисы биометриче-
ской идентификации. Данные о совершаемых транзакциях и 
связанная с  ними аналитика может накапливаться и исполь-
зоваться финансовыми учреждениями в том числе в целях 
обмена и продажи обезличенной информации, тем не менее 
позволяющей оперировать цифровым слепком личности 
(цифровым следом) пользователя. Цели сбора и  анализа та-
кой информации, порядок ее использования и ликвидации 
в нашей стране, как и в большинстве других стран до  конца 
не отрегулирован на правовом уровне. Единственным огра-
ничителем здесь пока является лишь законодательство об ох-
ране персональных данных.

Соответственно, одним из главных правовых аспектов, 
остро нуждающимся в регулировке в связи с развитием упо-
мянутых сервисов, является порядок и технология блокиро-
вания или изъятия такой накопленной информации, в т. ч 
поступившим на службу связанную с  внешней и внутренней 
разведкой, либо граждан, подпадающих под программы за-
щиты судей, свидетелей и т. п. Здесь необходима, либо про-
работка правовых норм и технологий по ограничению досту-
па к такой информации, либо разработка правового порядка 
возложения ответственности на банковские учреждения в  ча-
сти сохранения информации, относимой законодательством 
Российской Федерации к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, или доступ к которым ограничен»

Таким образом, мы можем сделать вывод, что дальней-
шее прогрессивное развитие экономики в условиях цифро-
визации не представляется возможным без разработки но-
вой или совершенствования старой правовой базы. Кроме 
того, эта правовая база должна быть разработана не только 
на уровне одного отдельного государства, но и на междуна-
родном уровне, дабы обеспечить универсальный принцип 
действия закона.
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Налоговый контроль – это система мер, принимаемых 
налоговыми органами для проверки правильности уплаты 
налогов и соблюдения налогоплательщиками налогового за-
конодательства. Налоговый контроль может осуществляться 
как планово, так и внепланово. 

Плановый контроль предполагает проведение прове-
рок на основании графика, утвержденного налоговым орга-
ном. Внеплановый контроль производится в случаях, когда 
возникает подозрение на нарушение законодательства или 
если налоговый орган получает информацию о неуплате 
налогов. При проведении налогового контроля налоговые 
органы могут запрашивать документы и информацию у 
налогоплательщика, проводить проверку бухгалтерской 
отчетности, а также осуществлять выездную проверку на 
месте. 

Результаты проверки могут быть использованы для при-
нятия решений об установлении дополнительной налоговой 
ответственности, штрафных санкций или возбуждении уго-
ловного дела в случае выявления умышленного нарушения 
налогового законодательства. 

В целом, налоговый контроль направлен на обеспечение 
правильной уплаты налогов и предотвращение нарушений 
налогового законодательства. Поэтому, для соблюдения на-
логовых требований, необходимо вести тщательный учет до-
кументов и соблюдать все требования налогового законода-
тельства.

В ходе научной работы были проанализированы схемы 
уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль организаций 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Схемы уклонения от уплаты налогов – это различные 
способы, которые используются физическими и юридиче-
скими лицами для снижения своих налоговых обязательств. 
Некоторые из этих схем являются законными, но многие из 
них являются незаконными и могут привести к серьезным 
юридическим последствиям. 

Одной из наиболее распространенных схем уклонения 
от уплаты налогов является использование оффшорных ком-
паний и банковских счетов в странах с низкими налогами или 
без налогов. Это позволяет сократить налоговые обязатель-
ства за счет перевода прибыли в другие страны, где налоги 
ниже. Однако, использование оффшорных схем может быть 
незаконным, если необходимые декларации не были поданы 
в соответствии с требованиями налогового законодательства. 

Другой распространенной схемой является использова-
ние ложных отчетов о доходах и расходах, а также недеклари-
рование доходов. Это может быть особенно распространено в 
малом бизнесе, где налогоплательщик может сократить свои 
обязательства, уменьшив доходы или увеличив расходы. Так-
же существуют схемы, которые используются для снижения 

*	 Научный	руководитель:	Журавлева	Ирина	Александровна,	док-
тор	 философских	 наук,	 кандидат	 экономических	 наук,	 доцент	
Департамента	налогов	и	налогового	администрирования	Финан-
сового	университета	при	Правительстве	Российской	Федерации.

**	 Scientifi	c	supervisor:	Zhuravleva	Irina	Alexandrovna,	Ph.D.	in	philo-
sophical	 sciences,	Ph.D.	 in	economical	sciences,	associate	professor	
of	the	Department	of	Taxes	and	Tax	Administration	of	the	Financial	
University	under	the	Government	of	the	Russian	Federation.
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налоговых обязательств при переводе имущества. Напри-
мер, использование подарков, дарственных и прочих форм 
перевода имущества может быть использовано для сниже-
ния налоговых обязательств. 

Независимо от того, какая схема используется, уклоне-
ние от уплаты налогов является незаконным и может приве-
сти к серьезным юридическим последствиям, включая штра-
фы, уголовные преследования и даже тюремное заключение. 
Кроме того, уклонение от уплаты налогов также является 
этически неправильным, так как это создает неравенство в 
обществе и может привести к несправедливому распределе-
нию ресурсов.

В ходе научной работы были проанализированы раз-
личные схемы уклонения от уплаты налога на прибыль и 
НДС в южных регионах России.

В результате проведенного анализа было выявлено, что 
наиболее часто совершаемыми схемами по уклонению от 
НДС и налога на при быль являются неправомерное заниже-
ние налоговой базы в результате завышения расходов нало-
гоплательщика или сокрытия полученных доходов, заключе-
ние формальных сделок между взаимозависимыми лицами, 
не направленных на достижение деловой цели, а также не-
правомерное применение льготных режимов налогообложе-
ния. Стоит отметить, что в таблице представлены наиболее 
часто совершаемые правонарушения. Помимо указанных 
в практике встречаются единичные случаи неправомерно-
го применения налоговых вычетов по НДС (Постановление 
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19 декабря 
2019 г. № Ф08-11968/19 по делу № А20-662/2019) и неправо-
мерное применение пониженных налоговых ставок (данная 
проблема была актуальна в 2019-2020 годах, поскольку с 2019 
года ставка НДС была повышена с 18 до 20%) (Постановление 
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 
мая 2021 г. № 16АП-4070/20 по делу № А20-2347/2020).

Апелляционное определение Ростовского областного 
суда от 28.02.2021 № 33а-7611/2020.

Завод неправомерно использовал вычеты по НДС на 
основании счетов-фактур, выставленных ООО «Ювелирный 
Завод “Ювелиры Северной Столицы»» (далее – ювелирный 
завод) по хозяйственным операциям за поставку золота. Та-
ким образом, инспекция сочла, что налогоплательщик уча-
ствовал в схеме уклонения от налогообложения, связанной с 
созданием формального документооборота по поставке дра-
гоценного металла через цепочку поставщиков, не уплачива-
ющих НДС в бюджет, и получил необоснованную налоговую 
выгоду в результате неправомерного использования нало-
говых вычетов. Недоимка по НДС на сумму в 1,9 млрд руб., 
пени в размере 691 млн руб., а также штраф в 23 млн руб., 
предусмотренный ч. 1 ст. 122 НК РФ.

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 
30.12.2022 г. по делу № А53-34566/2021. Суды пришли к вы-
воду об отсутствии оснований для признания недействитель-
ным решения налогового органа по эпизоду неправомерного 
использования налогоплательщиком освобождения от упла-
ты НДС, предусмотренного подпунктом 30 пункта 3 статьи 
149 НК РФ. При исследовании обстоятельств дела установле-
но, что контрагенты заявителя представляют собой единый 
комплекс, вовлеченный в единый производственный про-
цесс, являются взаимозависимыми по отношению к обще-
ству, используют специальный налоговый режим; действия 
по созданию «бизнес схемы», предусматривающие передачу 
взаимозависимым лицам функций по содержанию и ремон-
ту общего имущества многоквартирных домов, произведены 

налогоплательщиком после введения в действие подпункта 
30 пункта 3 статьи 149 НК РФ; работы по техническому об-
служиванию, санитарному содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, осуществля-
лись непосредственно обществом. Доначисления 3 180 865 
рублей 41 копейки НДС, начисления соответствующих сумм 
пеней и штрафа.

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 
23.01.2021 г. по делу № А53-1554/2020. Суд исходил из не-
соблюдения Налогоплательщиком условий для заявления 
права на применение вычета по НДС, поскольку налоговые 
вычеты заявлены по работам, которые не использованы на-
логоплательщиком в своей деятельности, подлежащей на-
логообложению, выполнены на объекте, принадлежащем на 
праве собственности другому лицу, без цели перепродажи и 
без связи с операциями, подлежащими налогообложению. 
Недоимка по НДС на сумму в 140 млн. руб., пени в размере 
67 млн руб., а также штраф в 23 млн руб.

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 
20.02.2022 по делу № А53-28260/2021. Получением обще-
ства необоснованной налоговой выгоды в виде необосно-
ванного возмещения НДС (заявление налоговых вычетов) 
по хозяйственным операциям с контрагентами: ООО 
«Фортуна» и ООО «Веста». Выездной налоговой про-
веркой установлена совокупность обстоятельств, свиде-
тельствующих о нереальности хозяйственных операций 
общества со взаимозависимыми лицами, а фактически 
деятельность таких лиц носит признаки формального 
участия в денежной цепочке с целью имитирования хо-
зяйственных операций в схемах получения необоснован-
ной налоговой выгоды. Доначисления НДС в сумме 3 633 
665 рублей, пеней по НДС в сумме 175 312,7 рублей, штра-
фа в сумме 793 937,35.

Наиболее распространенная схема, связанная со 
взаимозависимыми лицами (см. рис.1).

Вывод: в Ростовской области преобладает схема, связан-
ная со взаимозависимыми лицами, обосновывая это тем, что 
цена сделки многократно отклоняется от рыночного уровня, 
это может быть учтено в качестве одного из признаков по-
лучения необоснованной налоговой выгоды в совокупности с 
иными факторами несоответствия сделки ее реальному эко-
номическому смыслу. 

Взаимозависимость контрагентов «включает» сразу не-
сколько механизмов для поиска «несправедливости» в рас-
пределении прибыли и активов и, как следствие, налогов 
между организациями. Налоговые органы могут пойти не-
сколькими путями [1]:

1. Контролировать цену сделки по специальным прави-
лам НК РФ и, в случае ее отклонения от рыночного уровня, 
производить перерасчет;

2. Использовать взаимозависимость как одно из доказа-
тельств получения необоснованной налоговой выгоды;

3. Привлекать взаимозависимую компанию по налого-
вым долгам налогоплательщика, не имеющего возможности 
уплатить налоговые доначисления (п. 2 ст.45 НК РФ);

4. Исключить задолженность взаимозависимого креди-
тора из реестра требований при банкротстве, лишив его тем 
самым возможности влиять на ход процедуры и участвовать 
в дележе оставшихся активов.

Налог на прибыль 
Апелляционное определение Ростовского областного 

суда от 16.05.2022 № 33а-7611/2022. Дробление бизнеса.
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ООО «СК Стройзаказчик», в лице своего директора Р., 
использовало схему искусственного «дробления» бизнеса, 
путем заключения договоров долевого участия в строитель-
стве с А. Е. Роговиком, с целью уменьшения размера дохо-
дов, подлежащих обложению по УСН и сохранения права 
на льготное налогообложение. Данные действия повлекли 
неуплату обществом в бюджет налога на прибыль. налог на 
прибыль организаций – 15 544 801 руб., пени – 5 929 842,94 
руб., штрафных санкций по статье 122 НК РФ – 3 108 960 руб.

Решение Ростовского областного суда по делу А53-
19126/21 от 30 декабря 2021 г. Из доначисленных инспекцией 
сумм налога на прибыль исключены суммы налога, упла-
ченного аффилированными лицами индивидуальным пред-
принимателем ФИО7, индивидуальным предпринимателем 
ФИО8, индивидуальным предпринимателем ФИО6 и ООО 
«Лебединский торговый дом» с применением УСН за 2016 
год в общей сумме 2 449 667,70 руб., за 2017 год в общей сум-
ме 2 812 309,20 руб.

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 5 
марта 2020 г. по делу № А53-23398/2019. Схемы получения не-
обоснованной налоговой выгоды могут быть связаны с при-
влечением неэффективных посредников, которые хоть и не 
являются фирмами-«однодневками», однако реально не ис-
полняют работы и не оказывают услуги. Примером таких 
схем являются отношения, связанные с формальным привле-
чением агентов или иных посредников.

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказ-
кого округа от 27.05.2022 № Ф05-6667/2022 по делу № А40-
116746/2021. Суды признали обоснованным и доказанным вы-
вод инспекции о создании обществом схемы по уклонению 
от уплаты налога на прибыль организаций (получения права 
на пониженную льготную ставку в размере 5 процентов) с 
доходов, полученных в виде дивидендов от российских орга-
низаций иностранными организациями с использованием 
резидента Республики Кипр. 

Анализ представленных налоговым органом доказа-
тельств показал, что кипрская компания полученными в ка-
честве дивидендов денежными средствами не распоряжается 
и в полном объеме (за минусом текущих административных 
расходов) перенаправляла их далее своим учредителям; при 
этом один из последующих учредителей, зарегистрирован-
ный также на территории Республики Кипр, не ведет финан-
сово-хозяйственной деятельности и полученные дивиденды 

в полном объеме (за минусом текущих административных 
расходов) перенаправлял далее своим учредителям, что сви-
детельствует о том, что ни одна из организаций, подпадаю-
щих под юрисдикцию Республики Кипр, реальную коммер-
ческую деятельность не осуществляла. 

По результатам рассмотрения споров за 9 месяцев 2021 
года сумма удовлетворенных требований в пользу налоговых 
органов составила 115 427 тыс. рублей, что составляет 65% от 
общей суммы рассмотренных требований, что ниже анало-
гичного показателя за 9 месяцев 2020 года на 10 процентных 
пунктов.

Можно предположить, что большое количество судеб-
ных дел вызвано несовершенством досудебного урегулирова-
ния налоговых споров.

В результате проведенного анализа было выявлено, что 
наиболее часто совершаемыми схемами по уклонению от 
НДС и налога на прибыль являются неправомерное заниже-
ние налоговой базы в результате завышения расходов нало-
гоплательщика или сокрытия полученных доходов, заключе-
ние формальных сделок между взаимозависимыми лицами, 
не направленных на достижение деловой цели, а также не-
правомерное применение льготных режимов налогообложе-
ния. Стоит отметить, что в таблице представлены наиболее 
часто совершаемые правонарушения. Помимо указанных 
в практике встречаются единичные случаи неправомерно-
го применения налоговых вычетов по НДС (Постановление 
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19 декабря 
2019 г. № Ф08-11968/19 по делу № А20-662/2019) и неправо-
мерное применение пониженных налоговых ставок (данная 
проблема была актуальна в 2019 – 2020 годах, поскольку с 
2019 года ставка НДС была повышена с 18 до 20%) (Постанов-
ление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 12 мая 2021 г. № 16АП-4070/20 по делу № А20-2347/2020).

Проблемы, которые определены в научной литера-
туре 

Правомерность участия должностных лиц Управле-
ний ФНС по субъектам Федерации в рассмотрении мате-
риалов проверок нижестоящими инспекциями в порядке, 
установленном ст. 101 НК РФ. Нам известно о существо-
вании такой в Ростовской области. Ключевым моментом 
здесь, как нам представляется, является обязательность 
досудебной стадии обжалования именно в вышестоящий 

Рисунок 1.
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налоговый орган решений, принимаемых налоговыми ин-
спекциями. Возникает объективное противоречие: выше-
стоящий орган будет рассматривать жалобу на решение, 
в формировании которого он сам (в лице своих предста-
вителей) принимал участие. Данный факт не соответству-
ет основополагающим принципам юрисдикционной дея-
тельности [3].

Кассационное определение ВС РФ от 4 октября 2017 г. № 
41-КГ17-23. Спор о соблюдении досудебного порядка: 

Позиция НО: административным истцом не соблюден 
досудебный порядок урегулирования спора, предусмотрен-
ный пунктом 2 статьи 138 Налогового кодекса Российской 
Федерации, поскольку оспариваемое требование Инспекции 
ФНС России по г. Таганрогу Ростовской области № 649861 об 
уплате налога и пени Л. Я. Высоцкая в вышестоящий нало-
говый орган – УФНС России по Ростовской области не обжа-
ловала.

Позиция ВС РФ: соблюден прядок, так как адм. истец в 
порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 139 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, направила в Инспекцию 
ФНС России по г. Таганрогу Ростовской области заявление, в 
котором выразила свое несогласие с выставленным ей требо-
ванием № 649861.

Вышеизложенное с учетом того обстоятельства, что ре-
шение Инспекции ФНС России по г. Таганрогу Ростовской 
области по начислению транспортного налога оспорено Л. 
Я. Высоцкой в вышестоящий налоговый орган, который при-
знал данное начисление правомерным, свидетельствует о со-
блюдении административным истцом досудебного порядка 
рассмотрения спора и необоснованности вывода суда апел-
ляционной инстанции в указанной части. 

Таким образом, из анализа данной судебной практики 
можно сделать следующие вводы, что соблюдение досудеб-
ного порядка играет важную роль при рассмотрении спора 
по существу в судебной инстанции, но данная возможность 
зависит от налоговых органов, потому что в случае не рас-
смотрения НО в досудебном порядке жалобы, в Ростовской 
области налогоплательщик может лишиться шанса рассмо-
трения дела в суде.

Из анализа данный сайта УФНС по Ростовской области 
можно выделить ряд причин подачи жалоб со стороны на-
логоплательщика: 

В 1 квартале 2021 года в УФНС России по Ростовской об-
ласти поступило на 20 % меньше жалоб на действия (бездей-
ствие) должностных лиц налоговых органов.

Основные причины направления налогоплательщи-
ками в адрес Управления жалоб на действия (бездействия) 
должностных лиц налоговых органов Ростовской области в 1 
квартале 2021 года являлись:

– Отказ налогового органа в возврате (зачете) налогопла-
тельщику сумм образовавшейся переплаты.

– Приостановление операций по счетам налогоплатель-
щика в банке.

– Применение в отношении налогоплательщика мер 
принудительного взыскания.

– Начисление имущественных налогов физическим ли-
цам.

– Действия налогового органа при проведении меро-
приятий налогового контроля.

Как отмечает УФНС России по Ростовской области: по 
результатам рассмотрения вышеуказанных жалоб в подве-
домственные налоговые органы были направлены письма о 
недопущении нарушений должностными лицами налоговых 

органов прав налогоплательщиков при осуществлении своих 
полномочий

Заключение 
На Юге России существует много различных схем укло-

нения от уплаты налогов, которые используются предприни-
мателями и компаниями. Некоторые из них включают: 

1. Фиктивные счета: компании могут создавать фиктив-
ные счета и выписывать на них фиктивные счета-фактуры, 
чтобы снизить свою налоговую базу. 

2. Скрытые доходы: предприниматели могут скрывать 
свой реальный доход, например, не оформляя налоговые до-
кументы на кассовые операции или не указывая все доходы в 
налоговых декларациях. 

3. Оффшорные схемы: компании могут использовать 
оффшорные схемы для перевода прибыли в другие страны, 
где налоговая ставка ниже. 

4. Завышение расходов: компании могут завышать свои 
расходы, чтобы снизить налогооблагаемую прибыль. 

5. Незаконное снижение налоговой базы: компании мо-
гут использовать различные схемы, чтобы снизить свою нало-
говую базу, такие как незаконное списание расходов или ис-
пользование льготных налоговых ставок, не соответствующих 
деятельности компании.

Эти схемы являются незаконными и могут привести к 
уголовной ответственности. Однако, в связи с низкой эффек-
тивностью работы налоговых органов и высоким уровнем 
коррупции на Юге России, многие компании продолжают 
использовать эти и подобные им схемы.
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В 2022 г. Федеральным законом № 263-ФЗ были внесе-
ны изменения в ч. 1 и ч. 2 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – HK РФ), связанные с предусмотрением 
новых условий осуществления налоговых расчетов, прежде 
всего, с введением единого налогового счета1.

Данное нововведение связано с тенденциями развития 
отечественной налоговой системы, которые находят свое 
проявление в упрощении процедур взаимодействия нало-
говых органов и налогоплательщиков и совершенствовании 
налогового контроля. 

В соответствии с действующим налоговым законода-
тельством Российской Федерации единый налоговый счет 
(далее – EHC) является новой системой учета налогов (как 
подлежащих уплате, так и уплаченных), благодаря которой 
будут учитываться результаты исполнения налогоплатель-

1	 Федеральный	закон	от	14.07.2022	г.	№	263-ФЗ	«О	внесении	из-
менений	в	части	первую	и	вторую	Налогового	кодекса	Россий-
ской	Федерации»	(в	ред.	от	28.12.2022	г.)	//	Собрание	законода-
тельства	РФ.	-	2022.	-	№	29	(часть	II).	-	Ст.	5230.

щиком обязательств перед бюджетной системой посред-
ством формирования единого сальдо расчетов. 

В свою очередь, единый налоговый платеж составля-
ют денежные средства, перечисленные в отечественную 
бюджетную систему на счет Федерального казначейства 
налогоплательщиком/плательщиком сбора или страховых 
взносов/налоговым агентом и (или) иным лицом в целях 
исполнения совокупной обязанности налогоплательщика/
плательщика сбора или страховых взносов/налогового аген-
та. Кроме того, единым налоговым платежом признаются 
денежные средства, взысканные с налогоплательщика, пла-
тельщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) на-
логового агента в соответствии с действующим налоговым 
законодательством2.

В самом общем смысле совершение единого налогово-
го платежа предполагает перечисление денежных средств 
для всех налогов, установленных HK РФ, универсальным 

2	 Налоговый	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
31.07.1998	г.	№	146-ФЗ	(в	ред.	от	18.03.2023	г.)	//	Собрание	за-
конодательства	РФ.	-	1998.	-	№	31.	-	Ст.	3824.
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платежным поручением. Данные средства аккумулируются 
на EHC, открытым для каждого налогоплательщика. Благо-
даря EHC налогоплательщики могут формировать единое 
сальдо расчетов, и систематизировать результаты налоговых 
обязательств по всем налоговым платежам. Новая система 
позволит каждому налогоплательщику – физическому или 
юридическому лицу, налоговому агенту – в любой момент 
иметь представление о своей задолженности перед бюдже-
том, а также об остатке денежных средств на EHC, которым 
налогоплательщик может распоряжаться по своему усмо-
трению. Уплата единого налога должна осуществляться один 
раз в месяц посредством перевода денежных средств по уни-
версальным реквизитам для всех налоговых платежей [1, с. 
84–86].

В целом, можно отметить, что новая система уплаты на-
логовых платежей призвана упростить работу, связанную с 
перечислением налогов в бюджет, а также предотвратить со-
вершение налогоплательщиками нарушений в сфере уплаты 
налогов и предоставления налоговой отчетности.

Появлению института EHC способствовал целый ряд 
предпосылок.

Прежде всего, стоит упомянуть об активной цифро-
визации налоговой сферы, имеющей место в последние 
годы. Цифровые трансформации, происходящие в нало-
говой сфере, связаны с превращением налогообложения 
в бесконтактное и бездекларационное благодаря внедре-
нию технических решений. Одним из таких решений и 
является открытие EHC в личных кабинетах налогопла-
тельщиков. 

Еще одной предпосылкой можно назвать то обстоятель-
ство, что единый налоговый платеж действовал уже в 2019 по 
2022 гг. – он применялся в отношении физических лиц, а в те-
стовом режиме применялся для индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц [3, с. 91–95]. Успешная реали-
зация единого налогового платежа в сфере налогообложения 
физических лиц позволила распространить институт EHC на 
всех остальных налогоплательщиков и сделать его обязатель-
ным с 2023 г.

Также предпосылкой представляется возможным счи-
тать и текущие тенденции повышения прозрачности взаи-
моотношений государства и граждан, в том числе и в сфере 
налогообложения: администрировать один платеж намного 
легче, чем множество платежей, в связи с чем нагрузка на на-
логовые органы снизится и станет проще выявлять налоговые 
правонарушения. 

В научной литературе сегодня выделяется целый ряд 
преимуществ, обеспечиваемых EHC. В их числе: простота 
перечисления денежных средств; исключение перечисления 
ошибочных платежей; минимизация налоговых нарушений 
благодаря универсальному платежному календарю; про-
зрачность расчетов, обеспечиваемая тем обстоятельством, 
что государство самостоятельно распределяет платежи по 
налогам и бюджетам; отсутствие необходимости обращаться 
в налоговые органы за справками о состоянии долга, посколь-
ку государственные органы самостоятельно осуществляют 
обмен информацией о состоянии расчетов с бюджетом, а на-
логоплательщик может легко отслеживать свою задолжен-
ность или переплату [4, с. 53-54].

Таким образом, благодаря новой системе уплаты на-
логов налогоплательщики смогут лучше ориентироваться в 
уплате налогов.

В то же время, как представляется, внедрение EHC в на-
стоящее время сталкивается с рядом препятствий, которые 

на практике могут обернуться значительными рисками для 
налогоплательщиков. 

В первую очередь, стоит упомянуть о недостаточной 
проработке технического функционала: несмотря на то, что 
с начала 2023 г. EHC стал обязательным для всех, в своих 
личных кабинетах налогоплательщики сегодня сталкивают-
ся с ограниченным функционалом EHC, который все еще 
находится на стадии доработки. 

Также стоит подчеркнуть, что уплата денежных средств 
теперь осуществляется налогоплательщиками наперед, до 
окончания отчетного периода, при этом им необходимо 
подавать уведомления о направлении средств с EHC на 
оплату того или иного налога. Однако в силу того, что рас-
пределение средств в любом случае будет осуществляться 
налоговыми органами, существует значительный риск фор-
мирования у налогоплательщиков «виртуальных долгов» 
в случае каких-либо технических сбоев. Неопределенной 
пока остается ситуация с уменьшением сумм исчисленных 
налогов на сумму уплаченных страховых взносов, поскольку 
налоговые органы будут распределять их в конкретные сро-
ки – 31 декабря и 1 июля. Это означает, что налогоплатель-
щики столкнутся с рисками переплаты налогов. 

Нельзя также исключать вероятность автоматического 
списания налоговыми органами сумм с EHC, с которыми 
будет не согласен налогоплательщик. Такие ситуации могут 
привести к росту случаев корректировки механизмов обра-
ботки информации при поступлении средств на EHC, что 
приведет к возрастанию нагрузки на налоговые органы, в то 
время как одной из предпосылок внедрения института EHC 
является снижение нагрузки на систему налоговых органов. 

В целом, можно сделать вывод о том, что процесс вне-
дрения EHC в нашей стране все еще продолжается, и в буду-
щем он будет связан с внесением многих изменений в функ-
ционирование внедренной системы, поскольку в настоящее 
время она не может быть признана совершенной ни с точки 
зрения технического исполнения, ни с точки зрения практи-
ческой реализации. 
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Органы управления играют важную роль в деятельности юридического лица, ведь 
через них юридические лица приобретают права и реализуют обязанности. В функции 
органов управления входит принятие решений и совершение действий, с которыми 
связано возникновение, изменение и прекращение правоотношений, в которые вступают 
сами юридические лица. И правоприменительная практика знает немало случаев, 
когда юридическим лицам причинялись убытки из-за недобросовестных, а то и вовсе 
неправомерных действий органов управления. Поэтому вопросы правового регулирования 
процедуры привлечения органов управления юридического лица к ответственности за 
причиненные ими убытки является весьма актуальным. Но в то же время нельзя не обращать 
внимание на права самих органов управления, а также участников, кредиторов юридического 
лица. В связи с чем очень важным является поиск консенсуса в интересах указанных лиц в 
случаях причинения убытков юридическим лицам.
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Governing bodies play an important role in the activity of the legal entity, because through 
them legal entities acquire rights and fulfill obligations. The functions of the governing bodies 
include making decisions and taking actions that are associated with the emergence, change and 
termination of legal relations, which enter into the legal entities themselves. And law enforcement 
practice knows many cases when legal entities suffered losses due to unfair, or even completely 
illegal actions of government bodies. Therefore, the issues of legal regulation of the procedure for 
holding the management bodies of a legal entity liable for the losses caused by them is very relevant. 
But at the same time, it is impossible not to pay attention to the rights of the governing bodies themselves, as well as the participants, 
creditors of the legal entity. In this connection, it is very important to seek consensus in the interests of these persons in cases of damage 
to legal entities.
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Шишкин Н. В.

В соответствии со ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ1, 
лица, которые управомочены представлять интересы юри-
дического лица на основании какого-либо правового акта 
или учредительного документа в случае виновного причи-
нения данному юрлицу убытков, должны их возместить. К 
таким лицам относятся как единоличный исполнительный 
орган в лице директора или генерального директора, так и 
члены коллегиальных исполнительных органов (правления), 
члены коллегиального органа – Совета директоров или На-
блюдательного совета, а также управляющие организации, 
руководители унитарных предприятий. Все указанные лица 
должны действовать исключительно в интересах юридиче-
ского лица, разумно и добросовестно. В этой связи необхо-
димо обратить внимание на то обстоятельство, что сами по 
себе такие понятия как «добросовестность» и «разумность» 
исследуются в теории права довольно продолжительное вре-
мя, однако многие коллизии с их пониманием и трактовкой 
до сих пор не разрешены [1]. 

Правом требовать возмещения убытков наделены, во-
первых, непосредственно само юридическое лицо, которому 
причинены убытки, а, во-вторых, его учредители и участ-
ники. В этой связи следует отметить, что заявить указанные 
требования может также и лицо, которое на момент причи-

1 Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

нения убытков, еще не являлось участником такого юридиче-
ского лица. Обусловлено это тем, что срок исковой давности 
отсчитывается с момента, когда о таких нарушениях стало 
или должно было стать известным предыдущему участнику.

Однако, согласно Постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 62»О некоторых вопросах возмещения убытков 
лицами, входящими в состав органов юридического лица»2, 
возложить ответственность на указанных лиц будет возможно 
только в случае, если можно будет доказать факт совершения 
ими неразумных или недобросовестных действий, включая 
действия, которые противоречат обычным условиям граж-
данского оборота или обычному предпринимательскому ри-
ску. В тоже время необходимо обратить внимание, что то об-
стоятельство, что если данное лицо являлось руководителем 
или входило в органы управления в то время, когда возникли 
убытки, вовсе не является доказательством недобросовест-
ности или неразумности его действий, поскольку предпри-
нимательская деятельности сама по себе носит рисковый 
характер, и если органы управления действовали в рамках 
обычного делового риска, то нет оснований для привлечения 
их к ответственности за возникшие вследствие этого убытки. 

При заявлении таких требований необходимо привести 
доводы и факты, которые бы позволили доказать, что органы 

2	 Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). – 2013. – № 34. 
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управления действовали именно неразумно или недобросо-
вестно, чем и нанесли имущественный урон юридическому 
лицу. В то же время и руководитель имеет право предста-
вить доказательства в обоснование своего несогласия с предъ-
являемыми к нему требованиями. Поскольку причиной по-
несенных убытков могут и форс-мажорные обстоятельства и 
недобросовестные действия контрагентов или непрофессио-
нализм работников этого юридического лица. 

Однако, если руководитель откажется от аргументации 
своей позиции или же она будет неполной, а суд расценит 
такое поведение как недобросовестное, то и факт причине-
ния убытков в отсутствии неразумности и недобросовестно-
сти с его стороны должен будет доказать он сам.

Что же можно считать недобросовестными действиями 
или бездействиями руководителя. Поскольку законодатель-
ство не содержит трактовки и содержания данного понятия, 
они были выработаны судебной практикой. 

В первую очередь, к недобросовестной деятельности 
руководителя следует отнести ситуации возникновения кон-
фликта интересов самого руководителя и юрлица, которым 
он управляет. Чаще всего такой конфликт возникает в ситу-
ации прямой заинтересованности руководителя в заключе-
нии той или иной сделки. Исключением составляют случаи, 
когда о таком конфликте интересов становится заранее из-
вестно, а действия руководителя будут согласованы в уста-
новленном порядке.

Также признаками недобросовестности следует считать 
сокрытие руководителем от остальных участников юрлица 
или предоставление им ложной информации, касаемо со-
вершенных им сделок; совершение сделок в отсутствие необ-
ходимых, в силу закона, согласования или одобрения; если 
после увольнения руководитель отказывается от передачи 
документации, касающейся сделок, результатом которых и 
было причинение убытков; понимание и осознание руково-
дителем в момент совершения таких сделок их заведомо убы-
точного характера. Однако, в последнем случае руководитель 
может быть и освобожден от ответственности, если докажет, 
что убыточная сделка была частью взаимообусловленных 
сделок, целью совершения которых было получение юри-
дическим лицом прибыли. Также основанием для освобож-
дения от ответственности будет установление факта заклю-
чения невыгодной сделки в целях предотвращения гораздо 
больших убытков.

В качестве неразумных действий следует расценивать: 
игнорирование руководителем при принятии решений всей 
имеющейся в его распоряжении информации, которая име-
ет значения для совершения данной сделки; непринятие мер, 
связанных с получением необходимой и достоверной инфор-
мации относительно совершаемой сделки и ее последствиях, 
при наличии которой руководитель бы не стал принимать 
решения о ее заключении; несоблюдение руководителем 
установленного в данном юридическом лице порядка согла-
сования заключаемых им сделок.

В то же время при разрешении дел о привлечении ор-
ганов управления к ответственности за причиненные органи-
зации убытки следует учитывать следующее обстоятельство: 
входило или нет совершение тех или иных действий руково-
дителя в число его непосредственных обязанностей с учетом 
обычной деловой практики, характера этих действий и дея-
тельности самого юридического лица. 

Следует также отметить, что требования о разумности 
и добросовестности действий органов управления распро-
страняются не только на процесс заключения сделок, но и 
на всю хозяйственную деятельность юрлица. Так, например, 
если юридическое лицо будет привлечено к налоговой или 
административной ответственности в результате неразумно-
го и недобросовестного поведения руководителя, то убытки, 
в виде примененных санкций, также допускается взыскивать 
с него, поскольку основная цель его деятельности – это при-
нятие всех необходимых мер для достижения целей создания 
юридического лица.

Кроме того, недобросовестность руководителя может 
проявляться и в недостаточном контроле за действиями 
контрагентов, своих работников, некачественной организа-
ции системы управления. Правда в этом случае опять же 
необходимо принимать во внимание должны ли были ука-
занные действия руководителя входить в круг его непосред-
ственных обязанностей, исходя из масштаба деятельности 
юрлица и обычной деловой практики.

Бремя доказывания причинения убытков и их размера за-
кон возлагает на истца. При этом, в случае когда не представ-

ляется возможным установить точный размер причиненных 
убытков, арбитражный суд все равно не вправе полностью от-
казать в требованиях о возмещении руководителем убытков. 
Суд в данной ситуации должен руководствоваться принципом 
справедливости и соразмерности ответственности, и установить 
размер убытков, исходя из обстоятельств дела.

Также не допускается отказ от привлечения руководите-
ля к ответственности за убытки, причиненные юридическому 
лицу его действиями, в случае если таковые явились резуль-
татом сделок, как одобренных коллегиальными органами 
юридического лица, так и совершенных с целью исполнения 
решений таких органов. Объясняется это тем, что руководи-
тель юридического лица должен действовать добросовестно 
и разумно и за свои действия отвечает самостоятельно. Одна-
ко, члены таких коллегиальных органов в подобных ситуаци-
ях будут отвечать солидарно с руководителем3.

От ответственности в данном случае могут быть осво-
бождены только те члены коллегиальных органов юриди-
ческого лица, которые не голосовали за принятие решения, 
повлекшего причинение убытков, или не голосовали вовсе в 
результате своих добросовестных действий (п. 3. ст. 53 ГК РФ). 

На возможность привлечения к ответственности за 
причиненные убытки руководителя юридического лица не 
может влиять наличие иных возможностей возмещения по-
несенных убытков (например, в результате признания совер-
шенных сделок недействительными или виндикации, взыска-
ния неосновательного обогащения). Исключением являются 
случаи, когда убытки возмещаются лицом, чьи действия и 
стали непосредственной причиной убытков (контрагенты, 
работники). Руководитель юридического лица в таких ситуа-
циях к ответственности не привлекается.

В целом же необходимо отметить, что на протяжении по-
следних 15 лет правовое регулирование ответственности лиц, 
входящих в органы управления юридический лиц, имеет тренд к 
ужесточению [2]. Так, помимо гражданско-правовой ответствен-
ности, для должностных лиц организаций предусматривается и 
административно-правовая (ст. 14.23, ст. 14.36 КоАП РФ4) и уго-
ловно-правовая ответственность (ст. 201, ст. 204 УК УФ5).

Но в то же время нельзя не обратить внимание и на то 
обстоятельство, что несмотря на довольно обширный массив 
правовых норм в данной сфере, отсутствует их эффектив-
ность. На практике они, чаще всего оказываются невостребо-
ванными, поскольку если органы управления организаций 
совершают действия, причинившие убытки, то в подавляю-
щем большинстве случаев на смену им приходит новый орган 
управления, а если виновником оказывается единоличный 
исполнительный орган (директор), то он просто увольняет-
ся. Иными словами, практика судебной защиты интересов 
юридических лиц при убытках по вине органов управления 
остается малоразвитой [3]. 
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Начиная с 2020 года российским предпринимателям 
пришлось столкнуться с чередой кризисных ситуаций, таки-
ми как санитарно-эпидемиологические ограничения, рост 
закупочных цен, а также с другими негативными последстви-
ями пандемии коронавирусной инфекции. В 2022 году мно-
гие иностранные государства и международные организации 
ввели в отношении Российской Федерации множественные 
санкции, которые негативно повлияли на отечественный биз-
нес: произошел глобальный кризис цепочек поставок, резкое 
повышение закупочных цен, ослабление интереса потреби-
телей, падение доходов и дефицит оборотных средств. Су-
щественные убытки понесли предприниматели, чья деятель-
ность была непосредственно связана с внешнеэкономической 
деятельностью. Созданное положение еще больше подчер-
кивает актуальность задачи по улучшению условий для пред-
принимательства и снятию существующих препятствий. 
Государство проводит работу по совершенствованию регули-
рования бизнеса, однако существует ряд проблем, тормозя-
щих развитие бизнеса в России. Из доклада Уполномоченно-
го при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей «Реестр системных проблем российского 
бизнеса — 2022»1 следует, что предприниматели достаточно 
часто сталкиваются с проблемой организации налогового ре-
гулирования среди которых: увеличение фискальной нагруз-
ки на бизнес из-за появления новых неналоговых платежей, 
увеличение сроков проведения контрольных мероприятий 
со стороны налоговых органов, возложение на налогопла-
тельщиков административной ответственности за действия, 
совершенные их контрагентам, и отсутствие единого подхода 
в законодательной и правоприменительной практике в отно-
шении «дробления бизнеса», как способа налоговой оптими-
зации.

В настоящее время в практике отечественных компаний 
широко применяется подход, основанный на дроблении биз-

1	 Доклад	 Уполномоченного	 при	 Президенте	 Российской	 Феде-
рации	 по	 защите	 прав	 предпринимателей	 «Реестр	 системных	
проблем	 российского	 бизнеса	—	 2022».	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	доступа:	 http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2022/3-22.pdf	
(дата	обращения:	08.04.2023).

неса. «Дробление бизнеса» - это налоговая схема, при кото-
рой предприниматель разбивает свой бизнес на несколько 
небольших компаний с целью уменьшения налоговой на-
грузки, путем применения специальных налоговых режимов.

Хотя дробление бизнеса не является противозаконным, 
часто налогоплательщики злоупотребляют этим инструмен-
том, используя его для умелой организации бизнес-процес-
сов с целью снижения налоговой базы и получения льгот, 
пониженных налоговых ставок или полного освобождения 
от уплаты налогов, при этом не имея в этих действиях реаль-
ного экономического смысла.

Стоит отметить, что с понятием «Дробление бизнеса» 
связана значительная доля претензий налоговых органов2.

Со вступлением в силу ст. 54.1 Налогового кодекса РФ 
«Пределы осуществления прав по исчислению налоговой 
базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов», был 
внедрен принцип установления приоритета экономического 
существа правоотношений над их правовой формой. 

Статья 54.1 НК РФ запрещает налогоплательщикам 
уменьшать налоговую базу или сумму налога путем искаже-
ния сведений о фактах своей хозяйственной деятельности, 
объектах налогообложения, которые должны быть отражены 
в налоговом и/или бухгалтерском учете или налоговой отчет-
ности3.

В соответствии с п. 5 ст. 82 НК РФ, налоговые органы 
должны доказать недобросовестность налогоплательщика и 
представить доказательства об обстоятельствах нарушения 
условий, установленных пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ в рам-
ках проведения мероприятий налогового контроля4.

При этом следует учитывать положения, содержащиеся 
в письме ФНС России от 31 октября 2017 г. № ЕД-4-9/22123@ 

2	 См.		Актуальные	вопросы	судебной	практики	по	дроблению	биз-
неса.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://data.nalog.
ru/html/sites/www.rn57.nalog.ru/doc/doklad_Jukova.pdf	(дата	об-
ращения:	08.04.2023).

3	 Налоговый	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
31.07.1998	№	146-ФЗ	(ред.	от	28.12.2022)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	
силу	 с	 01.01.2023)	 //	 СПС	 КонсультантПлюс	 (дата	 обращения:	
15.04.2023).

4	 Там	же
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“О рекомендациях по применению положений статьи 54.1 
Налогового кодекса Российской Федерации”5, а также в пись-
ме Федеральной налоговой службы от 11 августа 2017 г. № 
СА-4-7/15895@ Об обзоре судебной арбитражной практики, 
связанной с обжалованием налогоплательщиками ненорма-
тивных актов налоговых органов, вынесенных по результатам 
мероприятий налогового контроля, в ходе которых установ-
лены факты получения необоснованной налоговой выгоды 
путем формального разделения (дробления) бизнеса и ис-
кусственного распределения выручки от осуществляемой де-
ятельности на подконтрольных взаимозависимых лиц6, при 
проведении мероприятий налогового контроля органы ФНС 
России должны доказать следующие обстоятельства:

1. Основная цель налогоплательщика и его контрагентов 
заключается в уклонении от уплаты налогов, либо уплате на-
логов в неполном объеме.

2. Находящиеся под контролем налогоплательщика, 
контрагенты, не являются самостоятельными и считаются 
фиктивными, так как их деятельность полностью зависит от 
налогоплательщика, получающего доходы от их деятельно-
сти.

3. Все сделки, проводимые с контрагентами, считаются 
мнимыми.

4. Использование налогоплательщиком фиктивного 
документооборота через своих контрагентов для создания 
иллюзии ведения реальной предпринимательской деятель-
ности.

5. Наличие связи между налогоплательщиком и его 
контрагентами, которая прямо влияла на результаты сделок 
и на налоговые обязательства налогоплательщика.

Зачастую налоговые органы, вместо сбора прямых до-
казательств нарушений со стороны налогоплательщика, 
полагаются на «совокупность признаков», которые, по мне-
нию контролирующего органа, указывают на координацию 
действий между налогоплательщиком и его контрагентами. 
Совокупностью признаков в данном случае, может служить 
установление следующих фактов:

1. Налогоплательщик, его контрагенты и их обособлен-
ные подразделения имеют одинаковый юридический и фак-
тический адрес. 

2. Субъекты, находящиеся под контролем налогопла-
тельщика, используют помещения, взятые в аренду у самого 
налогоплательщика. Помимо этого, зачастую контрагенты 
находятся в едином помещении, не разделенном физически.

3. Наличие сведений, содержащихся в формах 2-НДФЛ, 
что у налогоплательщика и у аффилированных с ним лиц од-
новременно работали одни и те же сотрудники по совмести-
тельству, а также сотрудники переходили из одной органи-
зации в другую. Бухгалтерия и кадровое делопроизводство 
организаций осуществляются одними и теми же лицами.

4. У контрагентов открываются расчетные счета и зар-
платные проекты в одном и том же банке. Заработная плата 
сотрудников, работающих по совместительству или перехо-
дящих на работу из одной организации в другую, выплачи-
вается на одну и ту же карту.

5. У всех организаций указаны единый номер телефо-
на и адрес электронной почты, доверенность на получение 
и внесение денежных средств на счет, а также получение до-
кументов выписывается на сотрудника взаимозависимой ор-
ганизации. Право подачи/получения документов и первой 

5	 Письмо	 Федеральной	 налоговой	 службы	 от	 31	 октября	 2017	 г.	
№	ЕД-4-9/22123	“О	рекомендациях	по	применению	положений	
статьи	54.1	Налогового	кодекса	Российской	Федерации”	//	СПС	
КонсультантПлюс	(дата	обращения:	15.04.2023).

6	 Письмо	Федеральной	налоговой	службы	от	11	августа	2017	г.	№	
СА-4-7/15895@	Об	обзоре	судебной	арбитражной	практики,	свя-
занной	с	обжалованием	налогоплательщиками	ненормативных	
актов	налоговых	органов,	вынесенных	по	результатам	меропри-
ятий	налогового	 контроля,	 в	 ходе	 которых	 установлены	факты	
получения	необоснованной	налоговой	 выгоды	путем	формаль-
ного	разделения	(дробления)	бизнеса	и	искусственного	распре-
деления	 выручки	 от	 осуществляемой	 деятельности	 на	 подкон-
трольных	взаимозависимых	лиц	//	СПС	КонсультантПлюс	(дата	
обращения:	15.04.2023).

подписи имеют одни и те же бухгалтеры, которые работают 
по совместительству в этих организациях.

6. Документы, оформленные на имя одного лица из 
группы взаимозависимых контрагентов, подписываются со-
трудниками иной организации, участвующей в данной схе-
ме, и визируются печатью также иной организации. Кроме 
того, разным организациям выдаются доверенности на право 
получения товаров и представления интересов сотрудникам 
связанных фирм.

7. Организации имеют деловые отношения с одними 
и теми же поставщиками, которые обеспечивают их хозяй-
ственную деятельность, а также имеют общих покупателей.

8. Право собственности на движимое и недвижимое 
имущество переходит внутри группы взаимозависимых ор-
ганизаций.

9. Наличие признаков использования заемных средств 
между группой взаимозависимых лиц, например, выдача 
беспроцентной ссуды или займа под низкий процент и дру-
гие косвенные признаки [1].

Проведенный анализ судебной практики Арбитражных 
судов Российской Федерации и Конституционного суда РФ 
только подтверждает использование вышеуказанных крите-
риев, в качестве доказательств, свидетельствующих о приме-
нении схемы дробления бизнеса.

Определением Конституционного Суда РФ от 04.07.2017 
№ 1440-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Бунеева Сергея Петровича на нарушение его 
конституционных прав положениями статей 146, 153, 154, 247 
- 249 и 274 Налогового кодекса Российской Федерации»7. Со-
гласно установленным фактам, ООО «Мастер-Инструмент» 
незаконно получило налоговую выгоду, за счет разделения 
своего бизнеса на несколько взаимозависимых лиц и после-
дующего применения специальных налоговых режимов. 

Аффилированные с ООО «Мастер-Инструмент» нало-
гоплательщики также участвовали в предпринимательской 
деятельности, что привело к уменьшению налоговой базы, 
и общество было дополнительно обязано уплатить налоги в 
размере, который был бы необходим, если бы контрагенты 
не участвовали в бизнесе. Решением Арбитражного суда Вол-
гоградской области от 14 октября 2015 года был установлен 
факт взаимозависимости и аффилированности общества и 
его контрагентов на основании следующих факторов: нали-
чие общего трудового ресурса, использование товарного зна-
ка ООО «Мастер-Инструмент» в фактической организации 
работы магазинов, использование общего складского поме-
щения и отсутствие ведения раздельного учета фактически 
полученных доходов.

Таким образом, Конституционный суд не нашел нару-
шение в применении налоговыми органами «совокупности 
признаков», в качестве доказательства применения схемы 
«дробление бизнеса».

В свою очередь решение Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы № 5 по Псковской области о при-
влечении к ответственности частного учреждения «Учрежде-
ние отдыха и оздоровления «Пушкиногорье» за совершение 
налогового правонарушения было отменено Постановлением 
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.10.2022г. 
по делу № А52-5932/20218, поскольку использование «совокуп-
ности» признаков в качестве доказательства необоснованной 

7	 Определение	Конституционного	Суда	РФ	от	04.07.2017	№	1440-
О	«Об	отказе	в	принятии	к	рассмотрению	жалобы	гражданина	
Бунеева	Сергея	Петровича	на	нарушение	его	конституционных	
прав	положениями	статей	146,	153,	154,	247-249	и	274	Налогово-
го	кодекса	Российской	Федерации».	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc&base=ARB&n=508603#dawlyUTUtg17D9Nr	(дата	обращения:	
15.04.2023).

8	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Северо-Западного	 окру-
га	 от	 06.10.2022г.	 по	 делу	 №	 А52-5932/2021.	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/6eef0fdd-e2f5-4daf-8eb7-e3b7b9f07414/91d7596b-afac-4fde-
b76c-0ad13f39f78d/A52-5932-2021_20221006_Postanovlenie_
kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True	 (дата	 обращения:	
15.04.2023).
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налоговой выгоды было признано неправомерным. Налоговая 
инспекция утверждала, что создание ЦДО «Сороть» Учрежде-
нием не имело законных оснований для применения специаль-
ного режима налогообложения, поскольку налогоплательщик 
и ЦДО «Сороть» управлялись одним лицом, располагались по 
одному адресу и использовали общие ресурсы.

Однако суд отметил, что эта позиция не была обоснова-
на, поскольку каждая организация представляла свою бухгал-
терскую и налоговую отчетность на основе реальных хозяй-
ственных показателей и налогового бремени, связанных с их 
реальной предпринимательской деятельностью. Кроме того, 
персонал, перешедший из Учреждения в ЦДО «Сороть», имел 
отдельные трудовые отношения, каждая организация имела 
свой штат и несла расходы на содержание своего персонала. 
Налоговый орган не смог доказать фиктивность в выполнении 
персоналом своих трудовых обязанностей, а также не смог до-
казать, что наличие одного директора и бухгалтеров в Учреж-
дении и ЦДО «Сороть» было недобросовестным поведением 
при создании юридических лиц, подпадающих под примене-
ние льготного режима налогообложения.

Наличие расчетных счетов нескольких организаций в од-
ном банке не может быть рассмотрено как признак уклонения 
от уплаты налогов, так как может быть объяснено наличием за-
конной совместной экономической деятельности между органи-
зациями, и использование такой схемы может быть обосновано 
необходимостью оперативного проведения денежных расчетов. 
В данном случае, Учреждение и ЦДО «Сороть» имеют свои соб-
ственные расчетные счета и производят финансовые операции 
через них, и это не было опровергнуто налоговым органом.

Таким образом, суд признал недоказанным факт ис-
пользования Учреждением схемы «дробление бизнеса».

В аналогичной ситуации оказалось ЗАО ПТФ «Пекоф», 
которое на основании решения Инспекции Федеральной на-
логовой службы по Железнодорожному району г. Пензы от 21 
февраля 2020 года № 09-46/02 было привлечено к ответствен-
ности за совершение налогового правонарушения в виде при-
менения схемы искусственного дробления бизнеса. было вы о 
привлечении к ответственности недействительным.

Позиция налогового органа строится на том, что нало-
гоплательщик и другие юридические лица – ООО «Пекоф», 
ООО «Пекофф», ООО «Вергинэ», ООО «Чембар», ООО «Пе-
коф ЛТД» и ООО ТД «Пекоф» находились по одному адре-
су, имели общую материальную базу, использовали единую 
бухгалтерией и один банковский счет, занимались одним 
видом деятельности, имели общие контактные данные и ис-
пользовали единый товарный знак «ПЕКОФ». Кроме того, 
они возвращали выручку от розничных продаж в виде бес-
процентных займов, что также способствовало занижению 
налоговой базы. Наконец, общество перераспределило свое 
недвижимое имущество, чтобы уменьшить налог на имуще-
ство без обоснованных причин.

По мнению налоговой инспекции, в результате такого 
дробления бизнеса налоговая база по налогу на добавленную 
стоимость и налогу на прибыль организаций была занижена. 
Более того, все эти организации были подконтрольны одно-
му физическому лицу – Ульяновой Н.Н., которая являлась 
руководителем ЗАО ПТФ «Пекоф» и учредителем несколь-
ких других организаций. 

Суды приняли решение в пользу налогоплательщика, 
указав, что они являются отдельными лицами, занимающи-
мися предпринимательской деятельностью независимо друг 
от друга. Суд усмотрел, что налоговый орган не предоставил 
достаточных доказательств применения схемы искусственно-
го дробления бизнеса, в связи с чем Постановлением Арби-
тражного суда Поволжского округа от 04.08.2021г. по делу № 
А49-4003/20209, решение ИФНС по Железнодорожному рай-
ону г. Пензы № 09-46/02 было признано недействительным.

9	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Поволжского	 округа	 от	
04.08.2021г.	по	делу	№	А49-4003/2020.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/124251de-
3d6e-4920-af90-181dbd0b7b8d/4df4eef8-02b7-4c8a-b21c-a95adc-
fa700b/A49-4003-2020_20210804_Postanovlenie_kassacionnoj_
instancii.pdf?isAddStamp=True	(дата	обращения:	15.04.2023).

Анализ нормативных и судебных актов показал, что ор-
ганам ФНС следует перестать руководствоваться формальны-
ми признаками при выстраивании доказательной базы для 
привлечения лиц к ответственности за дробление бизнеса и 
начать учитывать реальные экономические мотивы действий 
налогоплательщика, которые будут иметь для него налого-
вые последствия. Чтобы гарантировать безопасность и из-
бежать негативных правовых последствий при проведении 
мероприятий по разделению бизнеса, предпринимателям 
рекомендуется следовать определенным мерам:

1. Убедиться, что новые компании являются самостоя-
тельными и несут экономический риск каждая на себе, что 
доказывает их автономность и законность разделения;

2. Обосновать цель разделения и убедитесь, что она име-
ет деловой характер;

3. Провести самостоятельную проверку на признаки 
дробления и исправить ситуацию заранее;

4. Избегать излишней оптимизации налогообложения, 
так как это самый рискованный вариант;

5. Убедиться, что не возникают риски налоговой недоим-
ки, даже если разделение было проведено законно;

6. Исключить совпадение поставщиков и покупателей у 
всех компаний;

7. Разнообразить виды деятельности каждой компании;
8. Исключить совпадение контроля над работой всех 

компаний;
9. Разделить персонал и другие ресурсы между новыми 

компаниями;
10. Обеспечить различные адреса, номера телефонов, 

адреса электронной почты, помещения и средства производ-
ства для каждой компании [2].

При создании бизнеса необходимо учитывать указан-
ные критерии, чтобы минимизировать риски возникнове-
ния споров, связанных с дроблением структур. Для этого 
предприниматель следует иметь четкую деловую цель, фи-
нансово-экономическое обоснование разделения и избегать 
использования налогового мотива в качестве основной при-
чины реформирования бизнеса.

В заключение следует сказать о необходимости законо-
дательного закрепления оснований, на основе которых воз-
можно привлечение к ответственности за такое дробление 
бизнеса. Осуществление данного шага в перспективе может 
привести к увеличению поступлений в бюджет и сокраще-
нию числа судебных разбирательств, связанных с этой про-
блемой.
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Проблема загрязнения атмосферного воздуха – одна из 
серьезнейших глобальных проблем, с которыми столкнулось 
человечество. Особенно она затронула население больших 
городов, в которых находятся предприятия черной и цветной 
металлургии и нефтеперерабатывающей промышленности 
[1, с. 33]. «Научно-технический прогресс, позволяя заменять 
и тем самым экономить природные ресурсы, одновременно 
разрушает окружающую среду» [2, с. 292]. По итогам 2021 
года в 68 субъектах РФ зафиксировано превышения в возду-
хе предельно допустимой концентрации загрязняющих ве-
ществ [3, с. 18].

Одной из актуальных проблем функционирования мно-
гих производств является поступление серосодержащих со-
единений в атмосферу Земли. Например, выделение серы 
происходит как в процессе переработки нефти, так и в ходе 
использования нефтепродуктов. Одной из целей устойчиво-
го развития предприятий промышленности должно стать 
«максимально возможное снижение антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду» [4, с. 408].

Возможностью устранения или снижения негативного 
воздействия на окружающую среду (далее – НВОС) полно-

стью обладают только нефтеперерабатывающие заводы 
(далее – НПЗ), в отличие от конечных потребителей нефте-
продуктов. Только производители продукции, относящей-
ся к высокому классу опасности, обладают широким набо-
ром способов и приемов для предотвращения НВОС. Для 
уничтожения не используемого в производстве попутного 
нефтяного газа (далее – ПНГ) на НПЗ создавались факелы 
для сжигания ПНГ, в результате чего атмосфера получала 
огромное количество токсичных для живой природы ве-
ществ, содержащих серу.

Ученые разных специальностей единодушно отмечают 
крупномасштабное НВОС нефтегазодобывающей и пере-
рабатывающей деятельности [5], [6], [7], [8]. Наибольшее не-
гативное влияние на здоровье как взрослого, так и детского 
населения оказывают эффекты неканцерогенного воздей-
ствия атмосферного воздуха, загрязненного окислами азота, 
углерода, ароматическими углеводородами [9] и серосодер-
жащими соединениями. Так по результатам санитарно-ги-
гиенического мониторинга, проводимого для определения 
зависимости между вредными веществами и заболеваниями 
населения, установлено, что болезни органов дыхания 243,5 
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тыс. чел. жителей Иркутской области могут быть вызваны 
диоксидом серы, 241,2 тыс. чел. – сероуглеродом [10]. 

Согласно Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ № 74, предприятия, деятельность ко-
торых связана с производством сероуглерода, отнесена к 
предприятиям первого класса опасности [11], то есть пред-
ставляющими наибольшую опасность для экологического 
благополучия населения.

Государство со своей стороны предпринимает меры, 
способствующие переходу нефтехимических предприятий 
к экологичному производству. В большей степени реализуе-
мые меры государственного регулирования в данной области 
можно отнести к группе внебюджетных методов в связи с воз-
ложением на предприятия новых обязанностей, требующих 
от экономических субъектов финансовых затрат. Государ-
ственные органы и экологи для сокращения НВОС выбросов 
серы предлагают мероприятия, которые могут быть реализо-
ваны только субъектами промышленности путем модерни-
зации производства с целью повышения его экологической 
безопасности. 

В настоящее время изучено несколько вариантов исполь-
зования ПНГ. Существующие способы нейтрализации серы, 
входящей в состав дымовых газов, основываются на погло-
щении серы различными соединениями. Однако зачастую 
полученные в результате таких мероприятий соединения не 
используются, а выбрасываются в окружающую среду. Для 
нейтрализации НВОС предлагается модернизация произ-
водства путем строительства установки по производству эле-
ментарной серы (далее – УПЭС), которая представляет собой 
комплекс, в результате функционирования которого про-
исходит снижение НВОС сероводородосодержащих газов, 
выделяющихся при нефтепереработке в качестве побочного 
продукта. После очистки содержание сероводорода состав-
ляет 0,01%, аммиака – 0%, что определяет высокую экологи-
ческую значимость внедрения рассматриваемой технологии.

Существенную угрозу экологической безопасности 
представляют газовые факелы НПЗ. Уменьшение объемов 
сжигаемых газов приведет к сокращению выбросов веществ 
в окружающую среду. В процессе работы установки по про-
изводству серы побочный газ, в состав которого входит серо-
водород, обезвреживается с получением элементарной серы. 
После ввода УПЭС в эксплуатацию в окружающую среду 
будут поступать вещества как через организованные источ-
ники (напр., дымовую трубу), так и через неорганизованные 
(напр., склады), но объемы выбросов значительно сократятся 
в результате переработки газов для производства серы, что 
позволит снизить заболеваемость населения области болез-
нями дыхательных путей.

При этом есть возможность полностью освободится от 
платы за НВОС путем внедрения наилучших доступных тех-
нологий, оказывающих положительный эффект на повыше-
ние экологической эффективности. Реализация программы 
модернизации позволит сократить размер платы до 0, повы-
сить не только экологическую, но и экономическую эффек-
тивность, так как применение повышающих коэффициентов 
при расчете платы за НВОС приведет к существенному сни-
жению рентабельности деятельности. 

Таким образом, строительство УПЭС отвечает новей-
шим требованиям в области охраны экологии и способствует 
значительному снижению выбросов сероводорода и диокси-
да серы. 
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Бажанов С. А.

Жиляев Р. М.

В основу настоящей статьи легли результаты интерактивно-
го социологического опроса об оценке эффективности принима-
емых антикоррупционных мер, направленных на предупрежде-
ние и профилактику коррупционных проявлений, проведенного 
на официальном сайте ФСИН России сети «Интернет» в период 
с 15.04.2019 по 30.04.2019 , в рамках исполнения п. 8 Комплекс-
ного плана совместных мероприятий по антикоррупционному 
просвещению и формированию в обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению на 2018-2019 гг. [1], [2], [3].

При проведении данного социологического исследова-
ния использовался опросный лист, разработанный Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации, включающий 35 
вопросов. В рамках представленной статьи представлены 

обобщенные результаты ответов респондентов лишь на во-
просы о наличии коррупции в правоохранительной системе 
и об оценке респондентами уровня коррупции в правоох-
ранительной системе и доверия к государственным органам 
власти, осуществляющим борьбу с коррупцией. 

На вопрос о наличии коррупции в правоохранительной си-
стеме утвердительно ответило 98,46 % респондентов, принявших 
участие в опросе, по мнению 41 % из них ее уровень остается вы-
соким, выше среднего – 16,58 %, средним – 27,12 %, ниже среднего 
– 7,33 %, низким – 6,43 %, коррупция отсутствует – 1,54 %.

Краткий анализ ответов респондентов на вопрос «Оце-
ните, по Вашему усмотрению, уровень коррупции в сфере 
судебной системы» показал следующие результаты.
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О наличии коррупции в судебной системе заявило 98,59 
% респондентов, принявших участие в опросе, из которых 
39,33 % посчитало ее уровень высоким, выше среднего – 19,54 
%, средним – 21,08 %, ниже среднего – 9,25 %, низким – 9,38 %, 
коррупция отсутствует – 1,41 %.

Результаты ответов респондентов на вопрос «Оцените 
Ваш уровень доверия к государственным органам власти, осу-
ществляющим борьбу с коррупцией: Генеральная прокура-
тура Российской Федерации; Министерство внутренних дел 
Российской Федерации; Следственный комитет Российской 
Федерации; Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации; Федеральная служба исполнения наказаний; 
Федеральная служба судебных приставов; Федеральная тамо-
женная служба, судебная система.» позволили исследовате-
лям  распределить по ранжиру государственные органы вла-
сти, осуществляющие борьбу с коррупцией, по следующим 
уровням доверия: низкий (таблица 1); средний (таблица 2); 
высокий (таблица 3).

Из представленных в таблице 1 результатов опроса следу-
ет, что наименьшим доверием у респондентов среди государ-
ственных органов власти, осуществляющих борьбу с корруп-
цией, пользуется ФССП России и МВД России. Меньше всего 
голосов респондентов подано за ФСБ России и ФСИН России.

Среди представленных в таблице 2 органов власти, осу-
ществляющих борьбу с коррупцией, больше всего голосов 
респондентов подано за СК Российской Федерации и ФСИН 
России. Меньше всего голосов респондентов подано за МВД 
России и ФСПП.

Высоким уровнем доверия среди представленных в 
таблице 3 органов власти, осуществляющих борьбу с кор-

рупцией, у респондентов пользуется ФСБ России и ФСИН 
России, и, напротив, наименьшим – МВД России и ФСПП 
России.
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Таблица 1. Распределение по ранжиру государственных органов власти, осуществляющих борьбу с коррупцией,  
с низким уровнем доверия

Государственный орган власти В абсолютных числах В долях от общего числа ответов
ФССП России 393 50,51
МВД России 373 47,94
ФТС России 350 44,99
Суд 341 43,83
Прокуратура Российской Федерации 323 41,52
СК Российской Федерации 308 39,59
ФСИН России 303 38,95
ФСБ России 218 28,02

Таблица 2. Распределение по ранжиру государственных органов власти, осуществляющих борьбу с коррупцией,  
со средним уровнем доверия

Государственный орган власти В абсолютных числах В долях от общего числа ответов
СК Российской Федерации 358 46,02
ФСИН России 351 45,12
ФСБ России 350 44,99
Прокуратура Российской Федерации 348 44,73
ФТС России 348 44,73
Суд 344 44,22
ФСПП России 334 42,93
МВД России 333 42,80

Таблица 3. Распределение по ранжиру государственных органов власти, осуществляющих борьбу с коррупцией,  
с высоким уровнем доверия

Государственный орган власти В абсолютных числах В долях от общего числа ответов
ФСБ России 210 26,99
ФСИН России 124 15,94
СК Российской Федерации 112 14,40
Прокуратура Российской Федерации 107 13,75
Суд 93 11,95
ФТС России 80 10,28
МВД России 72 9,25
ФСПП России 51 6,56
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In the article, we consider the history of criminal liability for unlawful seizure of a car or other vehicle without the purpose of theft. Due 
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Экономика не мыслима без развития и роста научно-тех-
нического прогресса, что в полной мере относится к увеличе-
нию парка автомобильного транспорта. Кроме безусловных 
положительных моментов, к сожалению, необходимо ука-
зать и на негативный эффект. Это рост угонов транспортных 
средств.

По количеству угонов транспортных средств в мире, 
Россия занимает пятое место, лидирующие позиции по-
прежнему занимают США, Италия, Германия и Англия.

Так по данным ГИБДД России ежегодно порядка 100 ты-
сяч транспортных средств, находятся в розыске по причине 
угона.

Данное обстоятельство можно объяснить тем, что на-
блюдается ежегодный прирост машин (порядка миллио-
на автомобилей в год), высокой рентабельностью и низким 
уровнем раскрываемости угонов, а также высоким професси-
онализмом угонщиков, которые быстро подстраиваются под 
современные и новые антиугонные системы.

Согласно официальных данных МВД России за период 
2022 года – на территории России было зарегистрировано 
2044221 преступлений, из которых 17287 - угон автотран-
спортных средств. За рассматриваемый период количество 
угонов снизилось на 8,5%, относительно аналогичных пока-
зателей 2021 года. Однако следует отметить, что 3026 престу-
плений, остались нераскрытыми, таким образом, процент 
раскрываемости указанной категории дел составил 82,5%.

Данные показатели свидетельствует о том, что намети-
лась тенденция на снижение количества угонов в сравнении с 
показателями прошлых годов.

Данное обстоятельство объясняется тем, что угонять ав-
томобили стало намного сложнее с появлением камер виде-
онаблюдения, так же упал спрос на поддержанные автозап-
части. Считаем возможным сделать прогноз на 2023 год об 
увеличении количества угонов. В связи с нарушением поста-
вок запасных частей для автомобилей иностранных брендов. 
И невозможность быстрой замены отечественными произво-
дителями или производителями дружественных стран.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о научном 
интересе к исследованию проблем, направленных на борьбу 
с угоном автотранспортных средств. А практически любое 
исследование логично начать с изучения истории установле-
ния уголовной ответственности за рассматриваемое деяние. 
Что в дальнейшем предполагает возможность пересмотра 
вопросов об общественной опасности деяния и санкции, т.к. 
потребуется выработка мер превентивного характера на-
правленных на удержание лиц от совершения преступлений 
данного вида [1, с. 115]. 

Национальное уголовное законодательство длительный 
период не содержало в своих нормах уголовной ответствен-
ности за угон автомобиля или иного транспортного средства. 
Данные правонарушения квалифицировали как разбой, ху-
лиганство, кража, грабеж. 
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Чаще остальных, в соответствии с Указом Верховного 
Совета РСФСР от 19 декабря 1956 г., применительно к уго-
ну применялись нормы о мелком хулиганстве. Очевидно, 
что такая оценка не способна отразить характер и степень 
общественной опасности данных деяний, рассматривая эти 
посягательства как административные правонарушения, а не 
преступления. 

Впервые норма об ответственности за угон появилась 
только в 1960 г. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. содержал статью 
212.1 «Угон транспортных средств». Не уточнялось, что 
входит в понятие угона, и предмет преступления также не 
уточнялся, но явно был чрезмерно широк. Также возни-
кали сложности при квалификации в случае причинения 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего. После дополнения 
нормы частями второй и третьей, проблема была частично 
решена [2, с. 40]. 

Законодатель провел разграничение между угоном и 
кражами. Установив различные санкции и разместив статьи 
в разных главах кодекса. Так, норма о краже размещена в Гла-
ве «Преступления против собственности», в то время как угон 
размещен в Главе «Преступления против общественной без-
опасности, общественного порядка и здоровья населения». 

Отдельно стоит сказать о предмете угона по ст. 212.1 УК 
РСФСР 1960 г. С момента создания кодекса и до 1973 г. в пред-
мет ст. 212.1 входило любое транспортное средство, но затем 
появляется ст. 213.2 «Угон воздушного судна», и тем самым 
из-под юрисдикции ст. 212.1 УК РСФР 1960 г. вышли воздуш-
ные суда [3, с. 14]. К 1975 году объектом ст. 212.1 УК РСФСР 
следует считать общественные отношения, складывающиеся 
в связи с совершением угона железнодорожного, водного и 
автомобильного транспорта. 

Значительные трудности на практике вызывало указа-
ние законодателя на повторность деяния. Повторность в дан-
ном случае предполагает, что лицо во второй раз соверша-
ет преступление, предусмотренное статьёй 212.1 УК РСФСР 
1960 г. Зачастую угоны путали с разбоем, и по факту, суще-
ствующую повторность нельзя было доказать. Значительные 
изменения произошли в 1994 году. Прежде всего, произо-
шел пересмотр общественных ценностей, теория уголовно-
го права пришла к выводу, что угон, прежде всего, касается 
отношений собственности. В соответствии с Федеральным 
законом РФ «О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР» ст. 212.1 была исключена, но ответственность за угон 
была введена новой статьёй 148.1, получившей название «Не-
правомерное завладение транспортным средством, лошадью 
или иным ценным имуществом без цели хищения». Санкция 
ч. 1 ст. 148.1 УК РСФСР была ужесточена и предусматривала 
ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет. 

Не смотря на внесенные изменения, которые учитыва-
ли реалии преступной обстановки, повысить эффективность 
борьбы с угонами не получилось, в силу проблем квалифи-
кации данных деяний, которые были связаны с несовпаде-
нием нового состава преступления с толкованием признаков 
прежнего состава в постановлении Пленума Верховного Суда 
РСФСР от 22 октября 1969 г., в котором не раскрывалось по-
нятие «неправомерное завладение транспортным средством, 
лошадью или иным ценным имуществом без цели хище-
ния». 

Квалифицированный признак части второй был допол-
нен таким признаком, как «причинение собственнику зна-
чительного ущерба», а ч. 4 ст. 148.1 предусматривала особо 
квалифицированные признаки - совершение преступления 
организованной группой либо последствия в виде уничтоже-
ния или утраты транспортного средства, лошади или иного 
ценного имущества.

Законодателем был снижен возраст привлечения к уго-
ловной ответственности с 16 до 14 лет, чем был расширен 
круг субъектов преступления.

Теперь предметом посягательства стала выступать ло-
шадь, как вид движимого имущества. Статья 148.1 УК РСФСР 
стала распространять свое действие и на иное ценное имуще-
ство, также без цели угона. Такое положение явилось оши-

бочным в силу того, что завладение «иным ценным имуще-
ством» не предполагало угона как такового [4, с. 328]. 

Содержание «иного ценного имущество» так же не было 
раскрыто и продолжало оставаться неясным. 

С учетом изменений квалифицирующих признаков те-
перь не требовалась квалификация по совокупности в случае 
угона, повлекшего, например, уничтожение или утрату ука-
занного в диспозиции имущества, что упрощало примене-
ние данной уголовно-правовой нормы. 

Тем не менее, появлялись сложности отграничения 
смежных понятий «значительный ущерб», «реальный ма-
териальный ущерб при полной утрате транспортного сред-
ства» и «упущенная выгода». Внесение изменений в ст. 148.1 
УК РСФСР должно было способствовать уменьшению коли-
чества угонов.

С принятием УК РФ 1996 года норма об ответственности 
за угон стала располагаться в ст. 166 «Неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения», расположенной в главе 21 «Преступления 
против собственности».

Отличительной особенностью угона по УК РФ, стоит на-
звать ужесточение ответственности в сравнении с кражами. Если 
ранее, ответственность за угон была значительно ниже, сегодня 
законодатель идет по пути уравнивания этих преступлений 
между собой. В последующем изменения нормы касались, в ос-
новном, ужесточения ответственности [5, с. 99]. 

Подводя итог, отметим, что с момента введения уго-
ловной ответственности за угон транспортного средства со-
ответствующая норма в уголовном законодательстве России 
неоднократно подвергалась изменениям. Это позволяло за-
конодателю и правоприменительной практике адекватно 
реагировать на изменения криминальной ситуации в сфере 
угонов и способствовало повышению эффективности проти-
водействия данным преступлениям. 

Законодатель изменил свое отношение к непосред-
ственному объекту угона, что повлекло перемещение ста-
тьи, регламентирующей ответственность за него, из главы о 
преступлениях против общественной безопасности в главу о 
преступлениях против собственности, где она расположена и 
в настоящее время. С учётом исторического развития уголов-
ной ответственности за неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством без цели хищения, 
отметим историческую необходимость установления ответ-
ственности за рассматриваемое деяние.
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УГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВО

Броннников Д. А.

Информационно-телекоммуникационные технологии 
начали широко внедрятся в повседневную жизнь общества 
последние тридцать лет. Наиболее значительное влияние на 
общественные отношения оказало повсеместное распростра-
нение интернета, мобильной связи и мобильного интернета. 
Новые технологии активно используются в частной жизни, 
различных сферах бизнеса, промышленного производства, 
государственного управления и правоохранительных орга-
нах[2, с. 189]. Наряду с развитием и изменениями общества и 
создании новых общественных отношений данные техноло-
гии приводят к изменению и появлению новых форм орга-
низации преступных групп и сообществ. 

Наибольшее влияние на формирование новых форм 
преступных структур оказало широкое распространение мо-
бильного интернета (персональных компактных устройств 
с возможность подключения к интернету т.н. смартфоны) и 
развитие технологий предоставляющих пользователю ано-
нимное сетевое подключение к сети интернет (TOR, VPN и 
подобные программно-аппаратные комплексы, программы 
и  протоколы обеспечивающие маскирование трафика поль-
зователя, с целью противодействия анализу и мониторингу 
его действий), для данных технологий, выстраивается сопут-
ствующая инфраструктура, используемая преимущественно 
для различных нелегальных схем (т.н. даркнет или «теневой 
интернет», представляющий совокупность различных сай-
тов, форумов, интернет-магазинов и иных интернет площа-
док доступ к которым возможен лишь при использовании 
технологий анонимного подключения к сети, или при нали-

чии индивидуальной ссылки приглашения). Значительным 
фактором, способствующим криминализации цифрового 
пространства, для рассматриваемой нами темы, стало появ-
ление в 2009 первой «криптовалюты» - биткоина, представ-
ляющая из себя систему онлайн-кошельков и транзакций 
между ними, основанную на технологии блокчейна. Данная 
криптовалюта и последующие подобные, активно развились 
за чуть более чем десять лет, занимая в настоящее время за-
метное место в различных сферах финансов. Так, например, 
на начало 2022 года биткоин входит в десяток крупнейших 
активов мира по капитализации (т.е. суммарной ценности 
всего пула активов, рассчитанной по текущей биржевой 
стоимости)1. Данные технологии сразу оказались в фокусе 
внимания различных преступных элементов, так как стали 
инструментом, позволяющим проводить трансграничные 
транзакции, не афишируя никаких личных данных, кроме 
номера своего кошелька. При этом существуют технологии, 
которые позволяют «замаскировать» цепочку транзакций 
(последовательность кошельков между которыми проис-
ходил переводы средств), скрывая конечного бенефициара 
(финальный номер кошелька)[12, c. 55] Всё это обеспечило 
удобный инструмент для оплаты нелегальных товаров и ус-
луг, вывода средств за рубеж, ухода от уплаты налогов и пр. 

1	 Самые	дорогие	активы	в	мире	–	2022.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 http://global-fi	nances.ru/samye-dorogie-aktivy-v-
mire-2022/	(дата	обращения:	27.02.2023).
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Распространение использования «теневого интернета» и 
криптовалют приводит к формированию новых форм пре-
ступного взаимодействия. Так, на данный момент, торгов-
ля наркотических и психотропных веществ на территории 
СНГ происходит в масштабах миллиардов долларов2 через 
интернет биржу с оплатой через криптовалюту исключи-
тельно в «онлайн режиме». Всё это позволяет сделать вывод, 
что преступные сообщества под влиянием информацион-
но-телекоммуникационных технологий трансформируются 
от иерархической структуры, к сетевой. Данные тенденции 
прослеживаются во многих общественных взаимодействиях, 
в частности в экономике и политике. «Сетевые структуры об-
ладают большой степенью гибкости и быстро приспосабли-
ваются к меняющейся <…> ситуации. Над ними не довлеет 
вопрос о жизненном цикле своего существования» [1, c. 46]. 
Под сетевой структурой управления подразумеваем структу-
ру, представляющую собой совокупность субъектов, которые 
взаимодействуют на базе единого механизма координации.

Обратимся к международному опыту, для анализа из-
менений в организации преступных сообществ, взяв для при-
мера Японию. Данная страна представляет для нас интерес 
по двум параметрам. Первым фактором является то, что в 
данном обществе наиболее рано и широко стали распростра-
нятся информационно-телекоммуникационные технологии, 
ввиду чего можно говорить, что в этом плане Япония «опе-
режает остальной мир», тем самым мы сможем проанализи-
ровать ряд тенденций, которые могут проявится и в нашем 
обществе, при сохранении текущей тенденции роста роли 
информационно-телекоммуникационных технологий в об-
ществе. Вторым фактором является то, что в Японии истори-
чески сильно развита организованная преступность, которая 
имеет четкую структуру, культурные особенности и давние 
традиции. Япония традиционно характеризовалась сильной 
и жестокой иерархической организованной преступностью, 
имеющей исторические корни. Данная форма организо-
ванной преступности именуется «Якудза» и представляет 
из себя множество различных группировок «контролирую-
щих» различные территории. Отметим, что термин якудза 
используется для обозначения общего формата традицион-
ной японской организованной преступности, для обозначе-
ния отдельного преступного сообщества и для обозначения 
рядового члена подобного сообщества. Группировки якудзы 
частично «легализованы», так они обязаны регистрировать 
своих членов, могут иметь офисы и обладают рядом других 
атрибутов легальности. Отчасти это связано с тем, что Якуд-
за исторически выполняла ряд общественных функций, что 
признавало существование подобных организаций обще-
ственным договором японского социума как норма [3, c. 
29]. Исследователи замечают, что «организованная преступ-
ность в Японии глубоко пронизывает буквально все стороны 
общественной жизни, что в массовом сознании давно стало 
явлением практически естественным, неотъемлемым от всей 
общественной практики – от экономики и политики до по-
вседневной деятельности людей» [4, c. 152]. Истоками совре-
менной Якудзы принято считать криминальные сообщества 
XVII века, а её формирование в современном виде произо-
шло к середине XIX века, что говорит о крайней устойчиво-
сти данной формы организации, которая существует столь 
длительное время.

2	 «Объём	транзакций	Hydra	составляет	1,37	млрд.	долларов	в	крип-
товалюте».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://xakep.
ru/2021/05/26/hydra-money/	(дата	обращения:	27.02.2023).

Численность различных организаций якудзы разнится 
от нескольких сотен, до нескольких десятков тысяч человек. 
В бизнес интересы организаций Якудзы входит контроль 
торговли наркотиками, проституция, рэкет, подпольные 
игральные заведения, выбивание долгов и прочие преступ-
ные схемы. 

В последние десятилетия идёт планомерная борьба го-
сударства с группировками якудзы, которая осложняет вся-
ческую деятельность данных организаций и жизнь её членов. 
Ввиду этого количество активных участников группировок 
якудзы с 1995 к 2018 сократилось с 37 500 до 15 000 и в настоя-
щее время продолжает снижаться [5, c. 86].

Каждая из организаций Якудзы обладает лидером или 
коллегиальным руководящим органом. Каждый из рядовых 
членов находится в составе группы с лидером, которые чаще 
всего имеют территориальную привязку. Группы объеди-
няются в большие кластеры, так же обладающие руководи-
телем, который в свою очередь замыкается на лидера орга-
низации. В данных организациях за членами закрепляются 
ряд прав и обязанностей, которые они должны выполнять. В 
случае нарушения правил организации или попыток выйти 
из неё, к членам могут быть приняты различные санкции, ко-
торые берут своё начало в средневековой Японии и, как след-
ствие, являются крайне жестокими для современного обыва-
теля. Рядовые участники проходят долгий путь, постепенно 
поднимаясь по иерархической лестнице.

В то же время, появляются альтернативные якудзе преступ-
ные сообщества такие как этнические банды(преимущественно 
китайские) и хангуре. Для нас наибольший интерес представ-
ляет хангуре (半グ文), данный термин был введён криминаль-
ным репортером Мидзогути Ацуши в его книге 2011 года. 
Хангуре переводится как «полусерые», или «полуперешед-
шие», что согласно Мидзогути означает что они находятся 
посередине между якудза и законопослушным гражданином 
и обозначает человека, который не ушёл полностью в крими-
нальный мир(со всей присущей традиционной якудзе риту-
альностью и обязанностям), однако, при этом не является за-
конопослушным гражданином [6, c. 273]. Так, мы видим, что 
формируется новая форма организованной преступности, 
которая гибко адаптируется к эпохе и духу времени. Усколь-
зающая от устоявшихся определений, сетевая, ориентиро-
ванный на прибыль, двуликий и ускользающий от простых 
определений [7, c. 36].

Термин хангуре, аналогично термину якудза, описывает 
и явление, и отдельную криминальную структура присущую 
этому явлению, и отдельного члена, относящегося к подоб-
ным криминальным структурам.  

Отсутствие формальной структуры, свойственной тради-
ционной якудзе, малочисленность групп и узкая специали-
зация делают хангуре более эффективными на криминаль-
ном поприще. При этом отсутствие жесткой структуры и 
строгих норм поведения, является крайне привлекательным 
для девиантной молодёжи Японии, перед традиционными 
формами преступности. Стоит отметить, что в ряды хангу-
ре попадают не только слои маргинальной молодёжи (пре-
имущественно относящихся к среде босодзоку – полукри-
минальных молодёжных банд мотоциклистов, являющихся 
известным источником «кадров» для якудзы). Зачастую, в 
ряды хангуре оказываются вовлечены молодые юноши из хо-
роших семей, учащихся в престижных учебных заведениях, 
они чаще специализируются на «интеллектуальных» престу-
плениях в сферах экономики, компьютерных технологий и 
секс-индустрии в интернете [6, с. 274]. Исследователи отме-
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чают что у подобных хангуре, имеющих образование и вос-
питанных в хороших семьях, зачастую присутствует отноше-
ние к совершаемым преступлениям схожим с отношением к 
компьютерным играм - нацеленное на достижение наиболь-
шего результата с наименьшими усилиями. Этому способ-
ствует то, что общение происходит без прямого контакта с 
потерпевшим и на расстоянии (через телефон или интернет),  
что позволяет действовать холоднокровно без сострадания к 
жертве [7, c. 15]. При этом жертвами данных преступлений, 
зачастую, становятся пожилые люди и молодые девушки, что 
так же подчёркивает привычный образ хагуре, как человека 
готового переступить через любые моральные принципы 
ради достижения результата.

 Японская полиция относит данные сообщества к «квази 
бандам», тем самым, признавая за ними лишь частичное на-
личие признаков преступного сообщества. Интерес данных 
группы представляет то, что зачастую участники для престу-
плений собираются посредством объявления в «даркнете», 
таким образом формируется пул несвязанных (или слабо 
связанных) друг с другом исполнителей, которые соверша-
ют оговорённые действия в составе группы, получают возна-
граждения и после этого группа распадается. Так участники 
группы остаются практически неизвестны друг другу, дей-
ствуя анонимно, вне устойчивых иерархических цепочек [7, c. 
17]. Тем самым отсутствую признаки «единого руководства», 
«постоянства состава» и «структурных подразделений». Это 
создаёт проблемы для оперативной разработки подобных 
организаций. Так японский исследователь криминального 
мира Ацуси Мидзогути считает, что японская полиция не 
работает с хангуре как с явлением и организациями, ввиду 
ориентированности на якудзу [8, c. 165], которая имеет ко-
декс поведения, четкую дифференциацию от законопослуш-
ных граждан и строго выстроенную иерархию. 

Следует обратить внимание, что появление подобной 
организации вряд ли связано с менталитетом японского об-
щества, поэтому можно предположить, что это в большей 
мере зависит от распространения и вовлеченности общества 
в использование информационно-телекоммуникационных 
технологий, которые предоставляют возможность коммуни-
кации без живого общения. И если Япония, что ранее было 
озвучено, обгоняет весь мир в интенсивности использова-
ния данных технологий, то вполне возможно, что в скором 
времени во всём мире, и в России в частности, будут усили-
ваться условия (социальные и технологические) для разви-
тия подобных преступных структур. Так, можно обратить 
внимание на то, что вовлечение в преступления, связанные с 
распространением и сбытом наркотических веществ, в совре-
менной России зачастую происходит не через личные связи в 
маргинальных около криминальных субкультурах, а посред-
ством интернет объявлений и предложений в мессенджерах 
с предложениями о работе  [9, c. 106]. При данной схеме лица, 
изъявившие желание участия в преступных схемах, отклика-
ются на объявления, или сообщение, далее с ними связывает-
ся «работодатель», после чего «соискатель» отправляет свои 
личные данные и вносит определённую сумму на депозит и 
получает задания в зависимости от полученной роли (рас-
пространитель, курьер, силовик и пр). При этом участник не 
имеет данных о вышестоящем руководителе, и других участ-
никах преступного сообщества. Данная схема вовлечения 
через социальные сети и легальные площадки объявлений 
приводит к тому что в преступную деятельность зачастую во-
влекаются ранее законопослушные граждане, привлечённые 
возможностью быстрого заработка. При этом отношение к 

данным преступлениям, особенно у молодых людей, зача-
стую формируется в игровой форме, как то «выполнение за-
даний», «спрятать клад», «быть незаметным» и пр. Наличие 
геймефикации (введение элементов игры в трудовую прак-
тику) является так же следствием влияния информационно 
телекоммуникационных технологий, аналогичным тому как 
это происходит в японском обществе.

Подводя итог, структурно обозначим предпосылки и 
факторы, влияющие на формирование новых форм преступ-
ности в Японии, и проанализируем наличие схожих предпо-
сылок и рисков для российского общества.

1. В Японии организованная преступность имеет древ-
ние традиции, и веками сложившуюся организацию. В этом 
плане Россия имеет схожие предпосылки, хотя российская 
организованная преступность имеет больше форм и  меньше 
традиций.

2. Японская «классическая» организованная преступ-
ность находится в состоянии кризиса, в большей степени это 
вызвано проводимой государством политикой с середины 
90-х по настоящее время [10, c. 210]. Особо стоит отметить 
закон 2008 года, согласно которому к ответственности при-
влекались не только конкретные гангстеры, совершившие 
преступления, но и их руководители. По данному параметру 
так же можно провести аналогию в российском обществе. И 
хотя сейчас нельзя однозначно сказать о «кризисе» Россий-
ских преступных сообществ, но видится что принятие ряда 
законов, дополняющих уголовный кодекс (особо отметим 
210.1 ст. УК РФ которую следует сравнить с упомянутым за-
коном против якудзы от 2008 года) существенно осложняет 
функционирование преступных сообществ в России в их тра-
диционной иерархической форме.

3. Широкое распространение информационно-теле-
коммуникационных технологий в Японии привело к фор-
мированию нового типа мышления у молодых людей, в 
результате этого появились злоумышленники, которые вос-
принимают совершение преступлений как «компьютерную 
игру», дистанцируются от жертвы не испытывают никаких 
морально-этических соображений, как вся их деятельность 
была не более чем соревнованием. Аналогичные тенденции к 
геймификации процесса совершения преступления просле-
живаются и в России. 

4. Широкое распространение информационно-теле-
коммуникационных технологий изменило формат обще-
ния и методы планирования различных противоправных 
действий. Так стало возможным создание сложных органи-
зационных структур посредством дистанционного взаимо-
действия с сохранением высокой взаимной анонимности. 
Данные условия так же схожи с российскими реалиями, то 
можно видеть на примере организации распространения и 
сбыта наркотических веществ, который зачастую организу-
ется с рядовыми участниками исключительно посредством 
интернета общения.

5. В японском обществе на фоне кризиса традиционной 
формы организованной преступности – якудзы, наблюдается 
всплеск новых форм организованной преступности – т.н. хан-
гуре. Новый формат организованной преступности создаёт 
новые схемы криминального обогащения, не связан рамками 
традиций и юридическими нормами которые ограничивают 
якудзу. Всё это создаёт новые вызовы для правоохранитель-
ных органов Японии, которые ориентированы на борьбу с 
организованной преступностью формата якудзы. Данная 
ситуация в Российской Федерации отличается, так, органи-
зованная преступность обладает большим плюрализмом – 
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классические «воровские» [11, c. 36], «бандитские» [11, c. 39], 
этнические и пр. в результате чего отечественные правоохра-
нительные органы обладают широкой экспертизой в борь-
бе с разнообразными формами преступных организаций. 
Но следует учитывать, что продолжение текущий политики 
борьбы с организованной преступностью (на примере введе-
ния УК РФ 210.1 «Занятие высшего положения в преступной 
иерархии») приведёт к ослаблению лишь иерархических 
форм организованной преступности, и образовавшийся ва-
куум потенциально могут занять преступные организации 
сетевых или иных форм для которых могут отсутствовать та-
кие признаки как «стабильность состава», «согласованность 
действий», «единое руководство» (в результате чего они не 
попадают под определение преступного сообщества по теку-
щему законодательству)3.

Подводя итог, можно сказать, что в Российском обще-
стве наблюдаются схожие процессы трансформации форм 
организованной преступности от иерархических к сетевым 
формам. Это вызвано как развитием информационных си-
стем, так и активной борьбой государства с традиционными 
формами организованной преступности. В Японии это вы-
ражается вытеснением организаций якудзы, новой формой 
организованной преступности хангуре. Правоохранители в 
Японии сталкиваются со сложностями в противодействии 
новым формам организованной преступности, так как исто-
рически привыкли противодействовать только традицион-
ной для Японии якудзе. Российские правоохранительные 
органы более подготовлены к появлению новых форм орга-
низованной преступности, так как в истории современной 
России сталкивались с различными формами организаций 
преступных сообществ. При этом для эффективного про-
тиводействия возникновению новых форм организованных 
преступных сообществ правоохранителям следует уделять 
особое внимание новым технологиям (в особенности обеспе-
чивающим вне банковские транзакции финансовых средств 
таких как крипто валюты) и профилактике преступлений с 
использованием информационных технологий в среде моло-
дых интернет пользователей.
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1. INTRODUCTION
Global digitalization has undoubtedly opened up many 

previously inaccessible options in the framework of human-state 
relations, as well as interaction within society. The frequency of 
modernization and introduction of new electronic mechanisms 
fully meets the challenges of modern society: document flow is 
greatly facilitated by creating a digital field in the form of portals 
and services that allow to significantly optimize the time and 
human resources spent on the production of certain actions. A 
clear example of the conclusions made is such an electronic portal 
as State at the servant. This resource is a federal state information 
system created for the purpose of disclosing information about 
the activities of state and municipal bodies, providing services 
for issuing certificates and documents of competent departments 
covering many areas of legal relations. 

Another example of the influence of the Internet information 
and telecommunications network is streaming services that cover 
many branches of intellectual and creative rights. Almost any 
creative research at the end of the first quarter of the XXI century 
migrated to the electronic field, allowing to monetize the final 
product by selling it online. These services include, for example, 

Spotify, Pure Volume, Yandex Music. Any promising artist has 
the opportunity to earn money by listening to his compositions 
anywhere in the world covered by the Internet.

In the context of the pandemic, the use of video conferencing, 
including thanks to Microsoft developments, and the transition 
to hybrid learning, have avoided stagnation in the provision of 
educational services. 

There are many examples of global cybernation.
At the same time, it should be noted that all these resources 

operate in accordance with federal law and are publicly available 
at the surface level of the Internet, also called Clearnet. 

2. METHODS
Theoretical methods: observation, analysis, synthesis, 

comparison, and others.

3. RESULTS AND DISCUSSION 
The Internet is a worldwide system of integrated computer 

networks for storing and transmitting information. The main 
network model for data transmission is TCP\IP protocols (TCP-
Transmission Control Protocol; IP-Internet Protocol) [1].
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Touching upon the stated problem, we need to delve into 
the issue of data transmission at the deep level of the Internet, 
called Darknet (Darknet, deepweb). 

The darknet, in turn, is based on the interaction of hidden 
networks on the principle of “onion” routing (transmitting 
information through many network nodes). The main technical 
tool that allows to enter cyberspace previously inaccessible at 
the surface level is the TOR browser (The Onion Router). The 
presence of a person in the network by accessing through the 
specified tool allows to maintain complete anonymity. Just being 
online in this status does not violate the legislation of the Russian 
Federation. At the same time, these circumstances significantly 
criminalize activities on the World Wide Web [1], [8].

Anonymity in the network creates conditions for the 
realization of previously inaccessible deviant potential of the 
individual: in the open spaces the Darknet are created daily 
thematic forums on the admissibility of pedophilia, extreme right 
resources, broadcasting neo-Nazi and racial superiority, finally 
online stores selling weapons, any confidential information about 
individuals, the fake documents (including the service certificates 
of the Ministry of Internal Affairs, the Investigative Committee, 
the Prosecutor’s office and the Federal security service of the 
Russian Federation), pharmacological prescriptions for any 
medications and, the narcotic drugs and psychotropic substances 
and their precursors [5]. 

An out-of-the-ordinary example of the activity of one of 
these resources is a criminal case initiated against an Australian, 
an active user of the site Hurt 2 the Core, which operates in the 
Darknet, Peter Scully, who established communication between 
sadistic pedophiles who organized traffic for the exchange of 
video materials with bullying, sexual violence and infliction of 
bodily harm of varying degrees of severity against tweens and 
teens. The point in this investigation was the decision of the guilty 
verdict against the latter, with a sentence of life imprisonment. 
Establishing the identity and location of the attacker, as well as 
his detention, were the result of painstaking investigative and 
operational-search work of law enforcement agencies, covering 
both offline and online spaces [2]. 

Turning to the actual problems of criminal prosecution in 
the field of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic 
substances, it should be noted that the sales schemes of narcotic 
drugs and psychotropic substances have undergone significant 
changes, fundamentally different from the previous mechanisms, 
which were actually expressed in the transfer of psychoactive 
substances prohibited in free circulation on the territory of the 
Russian Federation, “from hand to hand”. With the emergence of 
cryptocurrency, or rather trends in its use, the black market and 
shadow income have mostly been digitized, and this is not about 
Internet banking. 

On the territory of the CIS, the electronic resource Hydra 
is a monopoly on the provision of illegal services and the sale 
of narcotic drugs and psychotropic substances prohibited in free 
circulation, as well as their precursors. Previously, this role was 
played by the online marketplace RAMP (Russian Anonymous 
Market Place), which was closed in 2017. Interesting fact: there 
are two versions that explain the death of the resource. One of 
them, presented by official sources of the Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation in the same 2017 year, states 
that such a result became natural as a result of the “operational 
search actions” carried out. At the same time, the agency did 
not provide any specific information about them (which is quite 
reasonable due to the non-disclosure of operational accounting 
materials). 

Another version, reflected in the materials of the Project 
editorial office in 2019, is the elimination of a direct competitor 
from the ambitious and promising Hydra. So, in the materials 
of investigative journalism argues that the Hydra deliberately 
and systematically carried out a complex of measures aimed 
at destabilizing the life of RAMP: DDoS-attack (artificial 
overload with the inability to use the resource of the target 
users), offer more favorable conditions of cooperation with 
the staff from the subsequent recruitment in the state of 
new monopoly, the establishment of links with drug dealers 
and suppliers as ready psychoactive substances and their 
precursors, previously carried out its illegal activities in the 
framework of the RAMP [7]. 

As of 2019, the number of registered user accounts on Hydra 
reached about two and a half million, and according to research 
by the same Project, in the period from 2016 to 2019, about sixty-
five billion rubles were transferred to this resource. Given the 
exponential growth in illicit trafficking in narcotic drugs and 
psychotropic substances, we can confidently assume that this 
figure has increased significantly as of October 2021. 

The resource’s income is due to several sources at once: 
the commission for transferring Russian rubles to bitcoins, 
membership fees of sellers, one-time payments for creating a 
store on the marketplace, the commission for each transaction 
made, the role of the resource’s guarantor in the production 
of transactions for the purchase and sale of narcotic drugs and 
psychotropic substances, as well as some others. 

Thus, we can confidently state that the lion’s share of illicit 
trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances is 
found in the online space, namely in its “dark” side. 

Hydra acts as an intermediary between drug users and 
sellers (stores), being, as previously repeatedly mentioned, a 
monopolist in the black digital market, while receiving income 
from each transaction made in the form of commissions. 

Modern realities refute the fabrications of ordinary citizens 
about the volume and complexity of organizing and ensuring 
the sale of narcotic drugs and psychotropic substances: stores on 
this resource are created daily, employment is actively offered 
for various positions (the most popular of which is the so-called 
“cladman”). The system of checks and balances here is a deposit 
for a certain amount of money, or the transfer of a copy of the 
passport confirming the employee’s identity. Money transfers are 
made by sending bitcoins to the store’s account, while a copy of 
the document is sent via Hydra’s internal mail or using any other 
instant messengers operating in the Darknet, and also, less often, 
via Telegram [9].

After transferring the deposit or providing a copy of the 
passport, the store operator provides “cladman” with information 
about the location of the so-called master treasure (shadow 
abbreviation MK). Master-clad is a bundle hidden from ordinary 
eyes (a zip-pack, a moisture-proof box, etc.), which most often 
contains a particularly large size of some drug or psychotropic 
substance. 

Further, the tasks of “cladman” include the packaging 
of these drugs or psychotropic substances for the purpose 
of subsequent marketing by placing bookmarks, both on the 
territory of municipalities and outside them. 

After making a bookmark and transmitting the coordinates 
of its location by the storekeeper to the store administrator (still 
remotely), information about each item appears on the store’s 
page and becomes available to the buyer. 

The end user can only transfer a certain number of bitcoins 
to their personal Hydra account, and then make a payment inside 
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the resource, thereby enriching both Hydra and the individual 
store. 

The above scheme is not absolute and includes only a 
minimal set of participants. Variations of sales schemes can be 
much more complex and multi-level. 

The reality is that in the first quarter of the XXI century, 
almost anyone who has access to the Darknet can create a store for 
the sale of narcotic drugs and psychotropic substances, without 
having to expend any significant time (and mostly financial) 
resources. 

A reasonable question arises: who acts as a supplier and / 
or manufacturer of narcotic drugs and psychotropic substances? 

In general, the analysis allows to identify the following ways 
of production and delivery of narcotic drugs and psychotropic 
substances to the direct seller: 

– the store buys substances in bulk from other sellers 
(wholesalers) on Hydra (the most common option, especially for 
new stores)

– the store acts as both a seller and manufacturer of 
narcotic drugs and psychotropic substances (to establish its 
own production, it is enough to purchase precursors, laboratory 
equipment for the synthesis of substances, ventilation equipment, 
etc.; quite a popular sales line, since all components prohibited in 
free circulation can also be purchased on Hydra by bookmarks)

– the store has wholesale suppliers offline (both in the CIS 
and in foreign countries)

Of course, despite the fact that the TOR browser provides 
anonymity for users of the deep Internet, store owners, their 
employees, administration, and Hydra security personnel use 
many other special techniques that practically reduce the chances 
of de-anonymization of users to zero [3]. 

The only vulnerable element in this scheme of distribution 
of narcotic drugs and psychotropic substances is cladman (a 
direct seller), while manufacturers, as well as large sellers (stores, 
Hydra sellers) remain out of sight of law enforcement agencies 
due to encryption of data transmission through the Darknet.

4. SUMMARY
These circumstances give rise to many questions related 

to exposing and bringing to criminal responsibility only some 
accomplices (businessmen), while leaving the main market 
players in the shadow. 

In fact, in view of the above-mentioned circumstances, 
criminal liability is incurred either by traffickers (whose acts, 
most often, are classified as attempted sale under art. 30, para. 
3, of the Criminal Code of the Russian Federation) or the end-
user of narcotic drugs and psychotropic substances, respectively 
attracted by the article. 228 of the Criminal Code of the Russian 
Federation for acquisition and possession with subsequent 
qualification depending on the size of the substance found 
therein [6].

As a rule, the materials of a criminal case on the fact of the 
actions of unidentified persons, allocated in separate proceedings, 
are not brought to the judicial stage of criminal proceedings due 
to the fact that the accomplices only know each other’s names, 
without reference to real life, which goes beyond the borders of 
the Darknet.

5. CONCLUSIONS
Thus, the emerging aggressive dynamics of the shadow 

Internet market of narcotic drugs and psychotropic substances 
dictates new requirements for law enforcement to name and 
prosecute everyone involved in the described line and sales is a 

problem field for the development of new operational techniques 
in the investigation of crimes in the sphere of illicit trafficking in 
narcotic drugs and psychotropic substances [10].
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В нынешних условиях государство уделяет особое вни-
мание вопросу соблюдения правопорядка и законности в Во-
оруженных Силах, поскольку соблюдение указанных факто-
ров способствует как поддержанию агентской дисциплины, 
так и напрямую влияет на боеготовность и обороноспособ-
ность страны. Отечественное уголовно-правовое законода-
тельство ввиду особого статуса и специфики деятельности 
военнослужащих имеет определенные императивные нор-
мы, относящие к тем или иным действиям военнослужа-
щих, которые квалифицируются как преступные и предус-
матривают наказание за их совершение. Так, законодателем 
сформированы признаки уголовно-правовых деяний, объ-
единенных в самостоятельную главу, поименованную как 
«Преступления против военной службы».

Особенность применения уголовно-правового запрета к 
военнослужащим в данном случае заключается в том, что не 
все действия военнослужащих, хоть и не подпадающие под 
уголовно-правовую регламентацию, признаются правомер-
ными и не несут общественную опасность [8, с. 42]. Регламен-
тация таких взаимоотношений строится на общевоинских 
уставах, которые представляют собой систему управления, 
построенная на принципе субординации, имеющая ряд пра-
воограничений и запретов [3, с. 7]. Приказы и распоряжения 
в данном случае являются инструментами построения взаи-
моотношений между командующим звеном и подчиненны-
ми военнослужащими [5, с. 98].

Так, в соответствии с положением пункта 39 Устава Во-
оруженных Сил Российской Федерации (далее – общево-
инский устав ВС РФ) под воинским приказом понимается 

обращение командира к подчиненным с требованием неу-
коснительного выполнения определенных действий, а также 
соблюдения установленных правил, порядком и положения. 
В толковом словаре С. И. Ожегова предлагается идентичная 
формулировка приказу, при этом уточняется субъект, отда-
ющий воинский приказ, это может быть «орган власти, во-
йсковой начальник или начальник учреждения).

Соответственно, хоть и между предлагаемым понятием 
имеется некоторое расхождение в его определении, однако об-
щим для всех них является обязательный и неукоснительный 
характер соблюдения и исполнения воинского приказа. В об-
щевоинском уставе ВС РФ определяются три формы воинского 
приказа, регламентирующего взаимоотношения между воен-
нослужащими: устная форма, письменная форма и электрон-
ная форма (с помощью технических средств связи). А также 
дополняется, что запрещается критиковать либо ставить на 
обсуждение отданный воинский приказ, а неисполнение при-
знается преступлением и влечет применение к виновной сто-
роне меры уголовно-правовой ответственности. Кроме того, 
командир (начальник), отдающий воинский приказ, должен не 
злоупотреблять своим должностным положением, а также не 
превышать должностными полномочиями.

Отечественное уголовное законодательство отождест-
вляет понятия «приказ» и «распоряжение». По мнению уче-
ного-юриста В. П. Резина воинский приказ обладает рядом 
дополнительных признаков: исполняется только в границах 
задач, поставленных командиром для подчиненного; вред ох-
раняемым законом интересам в ходе исполнения воинского 
приказа должен быть минимальным [7, с. 201].
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В случае причинения существенного вреда, возникшим 
вследствие неисполнения подчиненным воинского приказа, 
последний несет уголовную ответственность в соответствии 
со статьей 332 УК РФ.

С. А. Балеевым справедливо отмечается, что вред, нано-
симый от неисполнения подчиненным воинского приказа, 
по степени общественной опасности нисколько не меньше 
вреда, причиненного вследствие исполнения подчиненным 
приказа, не соответствующего закону [6, с. 794].

Однако на сегодняшний день в доктрине не дана доста-
точная оценка воинским приказам, не соответствующим за-
кону, сущность которых заключается в неправовой характере 
распоряжений. Так, в качестве критериев признания воин-
ского приказа незаконным В. Я. Григенча предлагаются сле-
дующие формальные признаки: ненадлежащая форма воин-
ского приказа; некомпетентность лица, отдающего воинский 
приказ [2, с. 10].

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым тща-
тельно рассмотреть преступление «неисполнение воинского 
приказа» по составу. Так, существенный вред, причиняемый 
интересам государства, согласно положениям статьи 332 УК 
РФ выражается в высокой степени общественной опасности 
указанного преступления, поскольку оно нарушает как поря-
док управления в армии и обеспечения ее боеготовности, так 
и алгоритм выполнения имеющихся в воинских частях задач.

Х. М. Ахметшиным предлагается под объектом данного 
преступления понимать порядок воинской подчиненности, 
строго установленный в ВС РФ, в том числе иных воинских 
формированиях [1, с. 106]. Под порядком в данном случае 
понимаются законом урегулированные служебные взаимо-
отношения между командиром и подчиненными военнос-
лужащими, которые наделяют первого – правом отдавать 
приказы, а последним – обязанностью их беспрекословно ис-
полнять и соблюдать.

В качестве субъекта преступления выступает: военнослу-
жащий, подчиненный командиру по службе; военнослужа-
щий, подчиненный командиру в силу воинского звания. Так, 
в соответствии с положениями статей 36-38 общевоинских 
уставов ВС РФ младшие по званию военнослужащие беспре-
кословно соблюдают и выполняют требования и распоряже-
ния «старших» по званию военнослужащих.

Объективной стороной преступления является либо 
неповиновение подчиненных военнослужащих и иной вид 
умышленного неисполнения приказов, либо недобросовест-
ное или небрежное отношение подчиненных к службе, что 
как следствие привело к неисполнению приказов. Неповино-
вение подчиненного выражается в форме прямого отказа от 
исполнения приказа, когда он всем своим видом и действиями 
указывает на то, что приказ им исполнен не будет [1, с. 107].

Необходимо заметить и ни в коем случае не отождест-
влять прямое неисполнение воинского приказа и недоволь-
ство или пререкания по поводу воинского приказа. В случае, 
когда подчиненных хоть и недоволен выполнением воинско-
го приказа и вступает в пререкания, но в итоге воинский при-
каз исполняет, тогда уголовно-правовая ответственность в 
отношении подчиненного не наступает, применяются меры 
дисциплинарного взыскания. То есть, как правило, пререка-
ния и недовольства являются дисциплинарным проступком, 
а не преступлением.

В. Н. Сидоренко считает, что неосторожность в неиспол-
нении подчиненным воинского приказа выражается только 
в недобросовестной отношении военнослужащего к службе 
и к принятому воинскому приказу командира, что впослед-
ствии повлекло либо его неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение [5, с. 81]. Неосторожность может стать следстви-
ем забывчивости, легкомыслия, невнимательности в отноше-
нии вопроса исполнения воинского приказа.

Ряд последствий неисполнения подчиненным воинско-
го приказа, повлиявшие на обеспечение боеготовности, на-
рушили работоспособность боевой техники и т.п., относится 
к категории «тяжких» и умеют квалификацию в статье 332 
УК РФ (чч. 2,3). Кроме того, в случае если неисполнение воин-
ского приказа военнослужащим повлекло причинение тяж-
кого вреда здоровью или же к смерти по неосторожности, в 
таком случае противоправные действия подчиненного будут 
квалифицироваться в качестве преступления против жизни 
и здоровья.

Обобщая вышеизложенное, под неисполнением подчи-
ненным военнослужащим приказа командира понимается 
уголовно наказуемое деяние, выражающееся в неисполнении 
законного воинского приказа, отданного в процессе службы. 
Здесь же будет логичным рассмотреть вытекающую пробле-
му незаконности отданного командиром приказа.

Согласно положениям статьи 42 УК РФ отсутствует со-
став преступления в случае, если неисполненный подчинен-
ным приказ был издан не в процессе службы или же вовсе 
противоречил законодательству Российской Федерации. От-
ечественное уголовное законодательство имеет определен-
ные требования к форме приказа: обязательность, порядок 
отдачи и исполняется в точном соответствии требований, 
указанных в приказе.

В случае исполнения приказа, противоречащего закону, 
ответственность возлагается на лицо, отдавшего приказ (ко-
мандир, начальник), а подчиненный, исполнивший приказ, 
как правило, под уголовную ответственность не подпадает. 
Иначе говоря, презюмируется, что действия исполнителя 
основаны на убеждении законности и обязательности ис-
полнения приказов командира. Вышеупомянутая норма уго-
ловного законодательства также указывает на то, что под уго-
ловную ответственность не может подпадать исполнитель, 
который не мог по тем или иным причинам четко осознавать 
незаконность полученного приказа.

Однако в случае осознания или возможности осознания 
при должной осмотрительности подчиненным военнослу-
жащим того факта, что полученный приказ является неза-
конным, направленным на причинение вреда интересам го-
сударства, действия его будут нести общественную опасность 
и квалифицироваться в качестве преступления.

Таким образом, уголовно-правовая ответственность за не-
исполнение законного воинского приказа и/или исполнение 
незаконного воинского приказа наступает в случаях: неиспол-
нения подчиненным военнослужащим воинского приказа ко-
мандира, соответствующего закону; исполнения подчиненным 
военнослужащим воинского приказа, направленного на причи-
нение вреда охраняемым законом интересов, при условии осоз-
нанного отношения подчиненного о незаконности исполняемо-
го военного приказа командира; в случае исполнения приказа, 
противоречащего закону, ответственность возлагается на лицо, 
отдавшего приказ (командир, начальник). Соответственно, во-
прос неисполнения законного воинского приказа, так же как и 
исполнение незаконного воинского приказа, абсолютно во всех 
рассматриваемых случаях зависит только от подчиненного (ис-
полнителя) воинского приказа, от его отношения и способно-
сти брать на себя ответственность за потенциальные негативные 
последствия принятого им решения.
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Исаев В. В.

Необходимость борьбы с преступным поведением в 
обществе всегда являлась первоочередной задачей большин-
ства государств. В научном сообществе возникали различ-
ные подходы, объясняющие как причины преступного по-
ведения, так и меры по предотвращению совершения новых 
общественно-опасных деяний. В 1985 году немецким ученым 
и правоведом Гюнтером Якобсом была изложена научная 
концепция «уголовного права для врагов» («Feindstrafrecht» 
-нем.), сохраняющая свою актуальность и по настоящее вре-
мя.

При разработке рассматриваемой теории Г. Якобс опи-
рался на основные идеи из трудов известных философов, та-
ких как И. Кант, Т. Гоббс, И. Фихте, Ж-Ж. Руссо. Так, особую 
актуальность для ученого приобрели научные взгляды мыс-
лителей, которые являлись родоначальниками договорной 
теории происхождения государства и представляли пре-
ступника как лица, нарушившего договор и не являющегося 
более стороной в таком соглашении1. Сходную позицию за-
нимали философы, указывающие, что член общества, пере-
ставший следовать умышленно или неосторожно предписа-
ниям договора, теряет свои права как гражданин и личность, 
оказываясь вне закона2. Некоторые ученые придерживались 
мнения о том, что гражданин не может сам отменить свой 
статус в обществе, за исключением случаев совершения го-
сударственной измены, так как в подобном случае природа 
таких деяний лежит в прекращении подчинения государству 
и общественному порядку3. Иммануил Кант, в свою очередь, 

1	 Rousseau.	Staat	und	Gesellschaft.	Contrat	Social,	übersetzt	und	kom-
mentiert	von	Weigand.	Zweites	Buch.	Kapitel	5.	–	Elektronisches	Por-
tal.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://archive.org/
details/staatundgesellsc00rous	(дата	обращения:	15.05.2021).

2	 Fichte.	Grundlage	des	Naturrechts	nach	den	Prinzipien	der	Wissen-
schaftslehre.	 Erster	 Band.	 –	 Elektronisches	 Portal.	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://archive.org/details/grundlage-
desnat00fi	chgoog	(дата	обращения:	15.05.2021).

3	 Hobbes.	 Vom	 Menschen.	 Vom	 Bürger.	 –	 Elektronisches	 Portal.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.textlog.

провел разграничение существования «природного» и «госу-
дарственного» состояния4. Согласно позиции философа, тот, 
кто не соблюдает «общественно-законное» положение, дол-
жен быть выдворен из общества, то есть исключен из граж-
данского состояния и объявлен врагом5.

Взяв за основу взгляды известных мыслителей, Г. Якобс 
сформулировал основной тезис своего учения, который за-
ключается в том, что государство может обращаться с нару-
шителями как с лицами, которых необходимо удерживать от 
нарушения общественного порядка лишь посредством при-
менения принуждения, а наиболее злостных нарушителей, 
которые регулярно пренебрегают правовыми нормами, воз-
можно объявить даже врагами общества6. В свою очередь у 
тех, кто борется против таких врагов, возникает право приме-
нять к последним любые меры, поскольку в первую очередь 
нужно предотвратить угрозу, которую несут в общество пре-
ступники7. По мнению автора рассматриваемой концепции, 
«уголовное право для врагов» представляет собой право тех 
лиц, которые противостоят нарушителям. В своей знамени-
той работе “Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht” ученый из-
ложил четыре основные характеристики разработанной им 
теории. Так, в первую очередь необходимо более широкое 
применение уголовной ответственности, предупреждая со-

de/6416.html	(дата	обращения:	15.05.2021).
4	 Kant.	 Über	 den	 Gemeinspruch.	 Band	 8.	 –	 Elektronisches	 Portal.	

[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://korpora.zim.
uni-duisburg-essen.de/kant/aa08/299.html	 (дата	 обращения:	
15.05.2021).

5	 Kant.	Zum	ewigen	Frieden.	Ein	philosophischer	Entwurf.	Band	8.	–	
Elektronisches	 Portal.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://archive.org/details/zum_ewigen_frieden_ak_librivox	 (дата	
обращения:	14.05.2021).

6	 Günther	Jakobs.	Bürgerstrafrecht	und	Feindstrafrecht.	-	Электрон-
ный	 ресурс.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
www.researchgate.net/publication/331572088_Zum_Feind-
strafrecht_bei_Gunther_Jakobs	(дата	доступа:	12.05.2021).	S.	103.

7	 Там	же.		S.104.
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вершение преступлений в будущем. В этой связи Г. Якобс 
предлагал криминализировать приготовление и покушение 
на преступление вне зависимости от тяжести общественно-
опасного деяния и установить пониженный возраст уголов-
ной ответственности. Второе положение рассматриваемого 
учения включает в себя запрет применения к лицам, веду-
щим себя агрессивно, мер, направленных на досрочное ос-
вобождение от отбывания наказания или замены его более 
мягким видом. Г. Якобс придерживался мнения и о необхо-
димости перехода от уголовно-правового законодательства 
к законодательству «о борьбе с» или «о противодействии». 
Кроме того, для эффективной борьбы с опасностью, кото-
рую враг несет общественному порядку, важным является и 
снижение процессуальных гарантий для преступников вви-
ду того, что ими допускается принципиальное пренебреже-
ние сложившимися устоями8. Комментируя вышеназванное 
положение вновь возникшей теории, Гюнтер Якобс не раз 
указывал, что снижение процессуальных гарантий не тож-
дественно лишению всех процессуальных прав, так как даже 
враг должен иметь шанс на возвращение к нормальной жиз-
ни и примирение с обществом9.

Практическую реализацию теории Г. Якобса и в совре-
менных условиях можно увидеть в законодательстве разных 
стран.

Так, в Германии были приняты многочисленные за-
коны «о борьбе с различными преступлениями», аналогом 
которых в РФ являются федеральные законы «О противо-
действии». Например, в 1986 году парламент ФРГ большин-
ством голосов проголосовал за принятие «Закона о борьбе с 
терроризмом»10, а в 2015 году был обнародован «Закон о борь-
бе с коррупцией»11. Яркими примерами воплощения рас-
сматриваемой теории в России являются федеральные зако-
ны № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции»12 
и № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму»13.

В США особую актуальность учение Г. Якобса получило 
после теракта 11 сентября 2001 года. В частности, при при-
нятии «Патриотического акта» были имплементированы 
основные положения категории «уголовного права для вра-
гов». Так, спецслужбы получили право читать электронную 
переписку граждан, прослушивать телефонные переговоры 
граждан и тайно выдавать ордера на обыск. Подозреваемых в 
терроризме смогли как задерживать без предоставления им 
адвоката, так и содержать под стражей без предъявления об-
винения14. 

Другим примером реализации теории немецкого уче-
ного в США является содержание заключенных в тюрьме 
«Гуантанамо», которая представляла собой учреждение для 
«незаконных вражеских комбатантов», подозреваемых в тер-
роризме или в ведении войны на стороне врага. К заключен-
ным допускалось применение всех мер, включая пытки, что 
напрямую противоречило американским конституционным 
ценностям. В отношении лиц, содержащихся в тюрьме «Гу-
антанамо», был учрежден суд специальной миссии, а статус 
«врага» присваивал особый трибунал15. 

8	 Frank	Saliger.	Feindstrafrecht:	Kritisches	oder	totalitäres	Strafrechts-
konzept.	 -	Elektronisches	Portal.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	https://www.jstor.org/	(дата	доступа:	10.05.2021).	S.758.

9	 Günther	 Jakobs.	 Bürgerstrafrecht	 und	 Feindstrafrecht.	 [Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.researchgate.net/pu-
blication/331572088_Zum_Feindstrafrecht_bei_Gunther_Jakobs	
(дата	доступа:	12.05.2021).	S.94.

10	 Gesetz	 zur	 Bekämpfung	 des	 Terrorismus	 vom	 19.12.1986.	 –	 Elek-
tronisches	 Portal.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 htt-
ps://dejure.org/BGBl/1986/BGBl._I_S._2566	 (дата	 обращения:	
12.05.2021).

11	 Там	же.
12	 Федеральный	 закон	 «О	 противодействии	 коррупции»	 от	

25.12.2008	 N	 273-ФЗ	 (последняя	 редакция).	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_82959/	(дата	обращения:	12.05.2021).

13	 Там	же.
14	 USA	 Pаtriotic	 Act.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	

https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/usa-patriot-
act	(дата	доступа:	12.05.2021).

15	 Charlotth	Back.	The	criminal	law	of	the	(Political)	Enemy.	–	electron-
ic	source.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
jstor.org/	(дата	обращения:	10.05.2021).	S.30.

В уголовных законах различных государств также отра-
жены основные положения теории «уголовного права для 
врагов», которые содержатся, прежде всего, в общей части, 
устанавливающей нормы об отдельных институтах уголовно-
го права. 

В данном контексте следует упомянуть УК РФ, который 
не устанавливает предельных сроков давности за преступле-
ния террористической направленности, за планирование, 
подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны.16 
Кроме того, преступлениями без срока давности по россий-
скому уголовному закону являются угон судна воздушного 
или водного транспорта либо железнодорожного подвижно-
го состава, геноцид, экоцид и акт международного террориз-
ма17. Аналогичные положения содержит и Уголовный кодекс 
ФРГ18.

Нормы уголовного закона, устанавливающие понижен-
ный возраст уголовной ответственности за совершение ряда 
преступлений, напрямую свидетельствуют о влиянии рас-
сматриваемой теории. Так, вменяемое физическое лицо под-
лежит уголовной ответственности с 14 лет за захват заложни-
ка, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, участие 
в незаконном вооруженном формировании, угон судна либо 
железнодорожного подвижного состава и акт междуна-
родного терроризма19. В отличие от российского УК, в ФРГ 
общий возраст, с которого наступает уголовная ответствен-
ность, наступает в 14 лет20.

Еще одним примером реализации концепции Г. Якоб-
са являются законодательные положения, касающиеся со-
вокупности приговоров. Так, УК РФ устанавливает увели-
ченный максимальный срок наказания по совокупности 
преступлений и по совокупности приговоров за совершение 
преступлений террористической направленности, организа-
ции преступного сообщества или участия в нем лица, зани-
мающего высшее положение в преступной иерархии, угона 
судна либо железнодорожного подвижного состава, посяга-
тельства на жизнь государственного или общественного дея-
теля, насильственного захвата власти и акта международного 
терроризма21. 

Что же касается норм об условно-досрочном освобожде-
нии, то их содержание свидетельствует о непосредственном 
применении концепции «уголовного права для врагов». Так, 
в УК РФ повышенный срок отбытия наказаний для возмож-
ности досрочного освобождения установлен за преступления 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
за тяжкие и особо тяжкие уголовные деяния, связанные с не-
законным оборотом наркотических средств и за террористи-
ческие преступления22. 

В особенной части уголовных законов рассматривае-
мых стран также закреплены основные положения теории 
Г. Якобса. Например, в России нормы уголовного кодекса, 
предусматривающие ответственность за совершение неко-
торых преступлений террористической направленности, 
ориентированы на предупреждение таких уголовно-наказу-
емых деяний в будущем. Так, публично призывая к осущест-
влению террористической деятельности или организовывая 
террористическое сообщество, преступник лишь планирует 

16	 «Уголовный	 кодекс	 Российской	 Федерации»	 от	 13.06.1996	 №	
63-ФЗ	(ред.	от	05.04.2021,	с	изм.	от	08.04.2021).	–	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_10699/	(дата	обращения:	14.05.2021).	Ст.	78.

17	 Там	же.	Ст.	78.
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ния:14.05.2021).
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совершить террористическую атаку или участвовать в тер-
рористическом сообществе23. Законодательные положения 
УК ФРГ содержат аналогичные нормы. Например, за фи-
нансирование терроризма и за создание террористического 
сообщества лицо, совершившее указанные преступления, 
подлежит уголовной ответственности24. Следовательно, кри-
минализируя рассматриваемые деяния, законодатель пред-
упреждает совершение в будущем террористического акта, 
устанавливая уголовную ответственность за действия, пред-
шествующие его доведению до конца. 

Применение концепции «уголовного права для врагов» 
нашло отражение и в нормах уголовного закона, посвящен-
ных преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств. Так, за незаконный сбыт, пересылку или произ-
водство наркотиков предусмотрена максимальная санкция в 
виде пожизненного лишения свободы25.

 Отдельного внимания заслуживает соотношение тео-
рии Г. Якобса и противодействия организованной преступ-
ности. Так, в целях борьбы с «ворами в законе», которые 
дерзко и демонстративно нарушают законы, разрушают и 
дестабилизируют правовой порядок и несут огромную опас-
ность для общества, в РФ установлена максимальная санкция 
в виде пожизненного лишения свободы за организацию пре-
ступного сообщества лицом, занимающим высшее положе-
ние в преступной иерархии26. В уголовном кодексе ФРГ так 
же криминализирован состав организации преступного объ-
единения, за совершение которого предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок от одного года до 10 лет27. 

 В нормативных положениях уголовного закона, 
устанавливающих наказание за совершение уголовно-нака-
зуемых деяний против половой неприкосновенности других 
лиц и, в особенности, несовершеннолетних, равным обра-
зом прослеживается влияние теории «уголовного права для 
врагов». Так, УК РФ за половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, пред-
усматривает пожизненное лишение свободы28. Нормами 
уголовного закона ФРГ установлено аналогичное наказание 
за совершения изнасилования в отношении детей, которое 
повлекло за собой смерть потерпевшего29. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что «уголов-
ное право для врагов» ориентировано, прежде всего, на борьбу 
с той опасностью, которую несет преступник, совершая уго-
ловно-наказуемые деяния, направленные на разрушение усто-
явшегося порядка. Являясь крайней мерой реакции общества 
на преступное поведение, рассматриваемая концепция нашла 
свое практическое применение в национальном законодатель-
стве многих государств. Так, при рассмотрении норм уголовных 
законов России и ФРГ можно прийти к выводу о том, что лица, 
совершившие отдельные тяжкие преступления, имеют по-
ниженные процессуальные гарантии и практически не имеют 
шанса вновь вернуться в общество, что объясняется повышен-
ными сроками давности, максимальным размером наказаний 
по совокупности преступлений и совокупности приговоров и 
пониженным возрастом уголовной ответственности для ряда 
преступных деяний. В уголовных законах рассматриваемых 

23	 Там	же.	Ст.	205-205.6.
24	 StGB	(Strafgesetzbuch)	§129a	Bildung	terroristischer	Vereinigungen.	

-	Elektronisches	Portal.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__129a.html	 (дата	 обра-
щения:14.05.2021).

25	 «Уголовный	 кодекс	 Российской	 Федерации»	 от	 13.06.1996	 №	
63-ФЗ	(ред.	от	05.04.2021,	с	изм.	от	08.04.2021).	–	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_10699/	(дата	обращения:	14.05.2021).	Ст.	228.1.

26	 Там	же.	Ст.	210.
27	 StGB	 (Strafgesetzbuch)	 §129	 Bildung	 krimineller	 Vereinigungen.	 -	

Elektronisches	 Portal.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__129a.html	 (дата	 обра-
щения:14.05.2021).

28	 «Уголовный	кодекс	Российской	Федерации»	от	13.06.1996	N	63-
ФЗ	 (ред.	 от	 05.04.2021,	 с	 изм.	 от	 08.04.2021).	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_10699/	(дата	обращения:	14.05.2021).	Ст.	131.

29	 StGB	(Strafgesetzbuch)	§176b	Sexueller	Missbrauch	von	Kindern.	–	
Elektronisches	 Portal.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__176b.html	 (дата	 обра-
щения:	14.05.2021).

государств вид и размер наказания за наиболее опасные пре-
ступления аналогичен санкции, установленной за убийство 
человека.  Анализ положений уголовного законодательства, 
устанавливающих ответственность за совершение отдельных 
общественно-опасных деяний, показывает, что основное при-
менение теория Г. Якобса нашла в нормах, посвященных про-
тиводействию терроризму, организованной преступности, и 
преступлениям против половой неприкосновенности других 
лиц, что означает их особую опасность для общества.
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В статье рассмотрены причины студенческой преступности. Студенческая преступность 
обусловлена, прежде всего, тем, что студенты, в силу возрастных и психологических 
особенностей, не в полной мере понимают, что преступный путь — это путь в никуда, многие 
молодые люди стремятся самоутвердиться среди сверстников и показать свою значимость 
тем, что ничего и никого не боятся и готовы преступить закон, главное завоевать авторитет 
среди себе подобных. Рассматриваются меры предупреждения студенческой преступности, 
которые могут быть применены в различных образовательных учреждениях. 
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CAUSESANDMEASURESTOPREVENTSTUDENTCRIME

The article discusses the causes of student crime. Student crime is primarily due to the fact that students, due to age and psychological 
characteristics, do not fully understand that a criminal path is a path to nowhere, many young people seek to assert themselves among 
their peers and show their importance by being afraid of nothing and no one and are ready to break the law, the main thing is to win 
authority among their own kind. The article considers measures to prevent student crime that can be applied in various educational 
institutions.
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Зорина Н. С.

Студенческая преступность – это явление, которое на-
растает с каждым годом. Студенты часто сталкиваются с про-
блемами, которые могут привести к нарушению закона, в 
том числе необходимость зарабатывать деньги, трудности в 
учебе и личной жизни, стрессовые ситуации. К сожалению, 
студенческая преступность часто остается незамеченной и не 
наказанной, что ведет к росту ее количества и серьезным по-
следствиям для общества.

Чтобы понять причины и условия, которые способству-
ют появлению такой проблемы, необходимо рассмотреть 
множество факторов.

Т. А. Нечаевой считает, что «факторы, которые оказы-
вали влияние на формирование личности до поступления 
в учебное заведение, не могут быть устранены в период обу-
чения, но криминогенное действие этих причин может быть 
блокировано мерами организационного и воспитательного 
характера» [1].

Одной из главных причин студенческой преступности 
является развитие психологических проблем среди молоде-
жи. Депрессия, тревога и другие психические заболевания 
могут способствовать появлению преступности в универси-
тетах. Некоторые студенты не способны справиться с нагруз-
кой учебы, дополнительной работой и социальными пробле-
мами и начинают обращаться к наркотикам и алкоголю, что 
дополнительно ухудшает их психологические проблемы и 
повышает вероятность совершения преступлений.

Возникающее разногласие потребностей и возможно-
стей их законной реализации служит одной из причин соци-
альной напряженности, являющейся «питательной» средой 
для преступлений. Сказывается и характерное для настояще-
го переходного периода общее возрастание психологической 
напряженности в поведении людей, страха, беззащитности и 

беспомощности перед валом преступности, ощущение без-
наказанности за содеянное [2]. 

Кроме того, социальные факторы также играют роль в 
студенческой преступности. В настоящее время многие мо-
лодые люди сталкиваются с серьезными экономическими и 
социальными трудностями, которые могут привести к бед-
ности, трудовым и жилищным проблемам. Такие факторы 
могут стать толчком для совершения студенческой преступ-
ности, так как они могут попытаться заработать деньги неза-
конным путем.

Необходимо отметить такой фактор, как конфликтное 
поведение современного студенчества. Модернизация и гло-
бализация российского общества привели к глубоким транс-
формациям в социальной активности молодых поколений. 
Характерные черты разных форм активности молодежи в 
контексте формирования гражданского общества имеют 
многолетнюю историю изучения в российской и западной 
социологии, а также в других дисциплинарных направле-
ниях — политологии, социальной философии, истории, со-
циальной психологии и др., где рассматриваются вопросы 
развития гражданского общества и модификации его взаи-
модействия с государством, форматы и масштабы социаль-
ной активности населения, виды общественных движений [3] .

Немаловажным фактором является поведение родите-
лей, которое может повлиять на вероятность студенческой 
преступности. Родители играют важную роль в формиро-
вании характера и мировоззрения своих детей, и в их от-
сутствие молодые люди могут начать совершать правонару-
шения. Кроме того, молодежь интересуют экономические 
условия жизни. Ведь студенты не могут себя обеспечить фи-
нансово в полной мере, но при этом хотят удовлетворять все 
свои прихоти. Также если в их семье нет нужного достатка 
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для удовлетворения потребностей, то подростки готовы со-
вершить правонарушения, лишь бы позволить себе удовлет-
ворить свои желания [4].

Актуальной является ценность в собственном престиже, 
которая указывает на стремление к признанию, уважению, 
одобрению со стороны других. Следовательно, можно пред-
положить, что эти ценности определяют социальную актив-
ность [5].

Немаловажной причиной студенческой преступности 
является жизнь в общежитии. В общежитии студенты вы-
нуждены жить на ограниченном пространстве и в условиях, 
где правила и требования могут быть не всегда ясными и по-
нятными. Это может приводить к конфликтам и разногла-
сиям, а в некоторых случаях - к более серьезным проблемам.

Растет удельный вес преступлений в области компью-
терных технологий. Возникают новые типы киберпресту-
плений, интернет-мошенничеств с кредитными карточками 
(кардинг, фишинг, скимминг), целью которых выступает за-
владение конфиденциальными данными помощи массовой 
почтовой рассылки с подставных сайтов — копий реально 
существующих, а также посредством специальных устройств 
— скиммеров. Социальные сети выступают криминогенным 
источником криминализации студентов и молодежи, стано-
вясь информационной основой правонарушения [6].

Необходимо рассмотреть меры предупреждения сту-
денческой преступности, которые могут быть применены в 
различных образовательных учреждениях.

Одной из основных мер предупреждения студенческой 
преступности является включение в образовательную про-
грамму инструкций по этике, правопорядка и правильному 
поведению в различных ситуациях. Эти инструкции могут 
быть представлены в виде лекций, семинаров или онлайн-
курсов. Эффективность данной меры заключается в том, что 
студенты будут знать о политике университета и законода-
тельстве относительно незаконной деятельности. Они также 
научатся основам этики и узнают, как правильно реагиро-
вать в различных ситуациях, которые могут привести к на-
рушениям закона. Однако, даже если такие программы дей-
ствительно оказываются эффективными, это не гарантирует 
отсутствие студенческой преступности. Некоторые студенты 
могут проигнорировать эти инструкции и продолжить свою 
противоправную деятельность.

Сотрудничество с правоохранительными органами яв-
ляется еще одним способом предупреждения студенческой 
преступности. В настоящее время ни для кого не секрет, что 
правоохранительные органы не всегда регистрируют со-
общения о преступлениях, тем самым создавая искусствен-
ную латентность. Наличие этого обстоятельства формирует 
негативное мнение общества о работе правоохранительных 
органов. Население воспринимает происходящее как попу-
стительство со стороны уполномоченных структур либо их 
бессилие в борьбе с преступностью. Негативная оценка рабо-
ты силовых структур, в свою очередь, порождает отрицатель-
ное отношение к любым профилактическим мероприятиям, 
осуществляемым правоохранительными органами, а также 
препятствует эффективной работе органов внутренних дел.

Учреждения высшего образования могут приглашать 
представителей правоохранительных органов для прове-
дения специальных лекций и работы со студентами. Если 
необходимо, правоохранительные органы могут также рас-
следовать любые преступления, связанные со студенческой 
преступностью.

Однако, сотрудничество с правоохранительными орга-
нами также может быть сложным и вызывать беспокойство 
среди студентов, особенно если они чувствуют, что их личные 
права затрагиваются.

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О 
молодёжной политике в Российской Федерации» является 
законодательным актом, созданным с целью профилакти-

ки возникновения молодёжных девиаций через различные 
меры поддержки молодых граждан и созданием условий для 
их развития, чтобы не допустить девиации среди тех, кто сме-
нит нынешнее поколение, и показать молодому поколению, 
обеспечение равных условий для духовного, культурного, 
интеллектуального, психического, профессионального, со-
циального и физического развития и самореализации моло-
дежи [7].

В целом, студенческая преступность – это сложная про-
блема, которая может быть связана с различными негатив-
ными факторами и в дальнейшем испортить их будущее. 
Для ее предотвращения необходимо не только обеспечивать 
безопасность в учебных заведениях, но и уделять внимание 
психологическому и социальному благополучию студентов. 
Кроме того, важно вовлекать родителей, в общественные 
организации и других заинтересованных сторон в решение 
данной проблемы. Необходимо проводить работу по пре-
дотвращению преступлений и развитию дисциплины и от-
ветственности у студентов, а также улучшать условия их про-
живания. Данная проблема требует внимания и серьезных 
усилий со стороны непосредственно университета, а также 
государства в целом [8].

Использование мер предупреждения студенческой пре-
ступности является важной задачей для образовательных уч-
реждений, которые должны действовать в интересах всех сво-
их студентов. Образовательные программы и сотрудничество 
с правоохранительными органами - все они могут помочь 
предотвратить преступную деятельность среди студентов.
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Несмотря на то, что количество совершенных убийств за последние годы в российском 
государстве уменьшается, данная преступная практика по-прежнему имеет весьма 
масштабное распространение, в связи с чем вопросам эффективного расследования 
убийств уделяется пристальное внимание со стороны правоохранительных органов. 
Важное практическое значение для расследования указанных преступлений приобретает 
использование специальных знаний и навыков в части оценки психоэмоционального 
состояния преступника, в том числе до момента определения подозреваемых лиц. В 
данном контексте наиболее часто используется практика составления психологического 
портрета убийцы, которая представляет особую актуальность при расследовании серийных 
преступных деяний. 
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PSYCHOLOGICALPORTRAITOFTHEKILLER

Despite the fact that the number of murders committed in recent years in the Russian state has been decreasing, this criminal 
practice still has a very large-scale spread, in connection with which the issues of effective investigation of murders are paid close 
attention by law enforcement agencies. Of great practical importance for the investigation of these crimes is the use of special knowledge 
and skills in terms of assessing the psycho-emotional state of the offender, including until the identification of suspects. In this context, 
the practice of compiling a psychological portrait of a murderer is most often used, which is of particular relevance in the investigation of 
serial criminal acts.
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Карчаева К. А.

Для современной преступности характерна динамич-
ность совершенствования противоправного поведения, что 
объективно обусловлено изменениями экономических, 
социальных, политических условий жизнедеятельности 
общества. В данном контексте происходит серьезные транс-
формации ценностей, что влияет на развитие масштабов 
преступности. В связи с этим со стороны государства требу-
ется постоянное исследование актуальных тенденций, рас-
пространенных в преступной среде, которые в дальнейшем 
необходимо использовать для совершенствования методики 
расследования преступлений, в том числе и убийств. Важно 
значение для следственной практики приобретает использо-
вание достижений науки и техники, позволяющих расши-
рять доказательственные базы по уголовным делам. 

Для расследования убийств принципиальное значение 
имеет характеристика субъекта преступления, в рамках ко-
торого лицам, осуществляющим следствие, важно сформи-
ровать психологический портрет убийцы. Данные действия 
позволяют определить характеристики психоэмоциональ-
ного состояния преступника и особенности его личности, по 
которым в дальнейшем могут определяться подозреваемые в 
совершении убийства лица. 

В рамках представленного исследования видится необ-
ходимым сконцентрировать внимание на методиках состав-
ления психологического портрета убийцы, которые приме-
няются в российской следственной практике, а также изучить 
зарубежный опыт организации и осуществления вышеназ-
ванной деятельности. С одной стороны, многие государства 
достаточно давно озабочены проблемой эффективности рас-
следований убийств, в особенности серийных и массовых, в 
связи с чем разрабатывают и внедряют различные методики 
составления психологического портрета убийцы, с другой 
стороны – на процесс расследования убийств существенное 
влияние оказывает существующие в каждом государстве ор-
ганизационно-правовые подходы к следственной деятельно-
сти, которые при определенных обстоятельствах способны 
негативно влиять на эффективность расследования убийств, 
в том числе в части допущения ошибок и погрешностей при 
составлении психологического портрета убийцы, или в це-
лом игнорирования данного метода.

Заявленная проблематика вызывает существенный ин-
терес в научной среде, в том числе в части научной обосно-
ванности отдельных методик составления психологического 
портрета преступника. В целом достаточно распространен-
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ной является позиция о том, что использование вышеназван-
ной практики положительно влияет на процесс раскрытия 
преступлений при условии ее тщательной организации и 
осуществления с учетом специфики совершенного деяния [2, 
с. 225].

Убийства совершаются достаточно часто в практике 
многих современных государств, в связи с чем ученые и со-
трудники правоохранительных органов по всему миру давно 
обеспокоены проблемой разработки и внедрения эффектив-
ных методик расследования вышеназванных преступлений. В 
рамках представленного исследования видится целесообраз-
ным под методикой расследования убийств понимать всю 
совокупность научно-обоснованных положений об эффек-
тивном и рациональном использовании средств и методов, 
допускаемых законом, необходимых для правильного и сво-
евременного расследования преступления [7, c. 122]. Важно 
отметить, что методика расследования преступлений, в том 
числе и убийств ориентирована как на применение общих, 
так и на использование специальных знаний, формируемых 
посредством привлечения лиц, обладающих особенно зна-
чимыми практическими знаниями в сфере, с которой связа-
ны обстоятельства уголовного дела. 

Принципиальное значение для раскрытия убийства 
имеет установление личности преступника, в процессе чего 
на практике может возникать целый ряд сложностей, на-
чиная от длительного времени, прошедшего с момента со-
вершения преступного деяния и до момента обнаружения 
трупа, и заканчивая умелым сокрытием следов причастно-
сти со стороны лиц, которые допускают подобное поведе-
ние на регулярной основе. В данном контексте, безусловно, 
важнейшее практическое значение приобретает исследова-
ние психоэмоционального состояния и специфики развития 
преступника, что в дальнейшем позволит не только быстрее 
идентифицировать его личность, но и поможет обнаружить 
схожие противоправные деяния, которые в том числе могли 
быть совершены данным лицом.

Прежде чем перейти к исследованию методик составле-
ния психологического портрета убийцы видится необходи-
мым сконцентрировать внимание на содержании базовых 
понятий. Анализируемую деятельность принято именовать 
профилированием или профайлингом, поскольку итогом 
данного процесса выступает составление психологического 
профиля, под которым понимается совокупность специфи-
ческих поведенческих свойств индивида, которые обуслов-
ливают способ действий лица либо его эмоциональных ре-
акций, свидетельствующих о его определенных психических 
состояниях [9, с. 75].

Несмотря на то, что заявленная проблематика достаточ-
но давно разрабатывается в российской и зарубежной науке, 
наличие множества методик составления психологического 
портрета убийцы имеет объективные основания. С одной 
стороны, на данный процесс оказывает влияние множествен-
ность разновидностей убийств, совершаемых в российской 
и зарубежной преступной практике, с другой стороны – не 
всегда преступники полностью подпадают под применение 
конкретных методик и иногда на практике срабатывают со-
вершенно нетипичные методики. В данном контексте сохра-
няется вопрос научной обоснованности методик составления 
психологического портрета убийцы.

В качестве основных методик составления психологиче-
ского портрета убийцы в настоящее время принято выделять 
индуктивную и дедуктивную. Первая методика ориентирова-
на на определение типа преступника, позволяющего смоде-

лировать формат его противоправного поведения, а вторая 
– на исследовании материалов о месте происшествия, свиде-
тельствующих об особенностях преступного деяния, исходя 
из которых определяется профиль лица, которое бы могло 
его совершить [9, с. 76].

Для составления психологического портрета убийцы, 
особенно в случае когда речь идет о серийных преступлени-
ях, привлекаются специалисты, обладающие необходимыми 
комплексными знаниями и навыками. Действующее уголов-
но-процессуальное законодательство позволяет в норматив-
но установленной форме привлекать результаты деятель-
ности вышеназванных лиц, в данном контексте отсутствуют 
какие-либо правовые пробелы. Однако для эффективности 
расследования убийств принципиальное значение приоб-
ретает частота и доступность привлечения подобных специ-
алистов, а также осознание необходимости обращения к ним 
со стороны следователей в целях использования потенциала 
анализируемой практики.

Для составления портрета убийцы важное значение 
имеет разновидность расследуемого преступления, посколь-
ку в зависимости от этого в преступной практике существу-
ют определенные закономерности, которые и позволяют 
сформулировать комплексное видение личности субъекта 
преступления. В данном контексте совершенно справедливо 
отмечаются различия в методиках составления психологиче-
ских портретов убийц, которые получили в настоящее время 
распространение в зарубежной следственной практике. Так, 
например, методики, используемые в США в большинстве 
своем ориентированы на характеристику личности серийных 
и массовых убийц в связи с масштабным распространением 
указанных разновидностей преступной деятельности на тер-
ритории США [1, c. 99]. Если говорить о странах Европы, то 
на их территории серийные и массовые убийства встречают-
ся крайне редко, и методика составления портрета убийцы 
в данных государствах в большинстве своем ориентирована 
на характеристику личности субъекта преступления, совер-
шающего бытовые убийства. Вышеназванные тенденции 
представляются весьма закономерными, поскольку при от-
сутствии конкретной преступной практики на территории 
соответствующего государства совершенно нецелесообраз-
ным видится специфическая разработка методик составле-
ния психологического портрета убийц, совершающих кон-
кретные, редко встречающиеся в преступной деятельности, 
убийства.

В российской правовой литературе достаточно часто 
отмечается необходимость использования вышеназванного 
метода лишь в случае, когда речь идет о преступлениях, со-
вершенных лицами с ярко выраженными психическими па-
раметрами, что представляется весьма справедливым в кон-
тексте расследования серийных убийц. Лица, совершающие 
данные преступления, имеют определенные постоянные 
психические характеристики, которые и проявляются в регу-
лярном совершении схожих преступлений.

Зарубежные следственные практики ориентированы на 
комплексное исследование не только психоэмоциональных 
характеристик личности преступника, но и их наглядных 
проявлений в материалах конкретного дела. Подобная на-
правленность позволяет выявлять схожие характеристики 
даже в тех случаях, когда на первый взгляд серийность пре-
ступных деяний не усматривается [5, c. 89].

Важно отметить, что в зарубежной следственной прак-
тике достаточно часто составление психологического пор-
трета убийцы не рассматривается в качестве относительно 
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самостоятельного следственного действия [4, c. 90]. В данном 
контексте составление портрета убийцы выступает одним из 
элементов профилирования, что в целом ориентировано на 
поиск неизвестного преступника и связано не только с его 
психоэмоциональным образом. Подобный подход представ-
ляется справедливым, и за последнее десятилетие получил 
также широкое распространение в российском государстве.

Для эффективного использования психологического 
портрета убийцы следственная практика должна иметь акту-
альную аналитическую базу о преступлениях, совершаемых 
на территории конкретного региона. Психологический пор-
трет достаточно часто демонстрирует схожесть с лицами, ра-
нее привлекаемыми к уголовной ответственности и в данном 
контексте на практике достаточно часто встречаются ошиб-
ки, связанные с неполнотой аналитической оценки происхо-
дящих событий за определенный промежуток времени. 

Многообразие используемых методик с одной стороны 
объективно обусловлено необходимостью исследования лич-
ности преступника через призму различных аспектов его 
психоэмоционального развития, а с другой стороны – про-
блема отсутствие единой методики порождает практические 
сложности, проявляющиеся в расхождениях получаемых 
данных в результате применения разных методик [3, c. 110]. 
В данном случае принципиальное значение для эффектив-
ности конкретной методики составления психологического 
портрета убийцы предполагает результативность ее приме-
нения в следственной практике.

Таким образом, на основе анализа существующего опы-
та методик составления психологического портрета убийц 
и с учетом имеющейся российской практики видится необ-
ходимым выделить следующие перспективные направления 
совершенствования вышеназванной деятельности:

1) развитие научно-исследовательских центров и специ-
альных подразделений правоохранительных органов в целях 
активизации и расширения масштабов применения метода 
составления психологического портрета убийцы. В настоя-
щее время в российской  науке недостаточное внимание уде-
ляется проблемам существующих методик составления пси-
хологического портрета убийцы, что значительно осложняет 
их применение на практике. Наличие на территории рос-
сийского государства малого количества научных центров, 
сотрудники которых привлекаются к составлению портретов 
убийц лишь в наиболее крайних ситуациях, свидетельствует 
также о нехватке кадров в данном направлении, что на прак-
тике приводит к существенному затормаживанию раскры-
тия подобных уголовных дел.

2) повышение уровня теоретических знаний и профес-
сиональных навыков сотрудников правоохранительных орга-
нов в части повышения квалификации по вопросам составле-
ния психологического портрета убийцы. Несмотря на то, что 
главенствующее значение при составлении вышеназванного 
портрета занимают специалисты в сфере психологии, со-
трудникам следственных органов необходимо владеть базо-
выми знаниями в данном направлении в целях повышения 
эффективности расследования преступлений.

3) несмотря на то, что зарубежная наука и практика со-
держит гораздо более развитые подходы к методике состав-
ления психологического портрета, к настоящему моменту 
невозможно выделить в качестве единой модели какое-либо 
государство, опыт которого необходимо перенять в россий-
скую следственную практику. Все государства существенно 
отличаются между собой уровнем и спецификой распростра-
няемой преступности, а, следовательно, методики составле-

ния психологических портретов убийц совершенствуются 
с учетом существующих реалий. Для российской практики 
характерно достаточно позднее обращение к возможностям 
составления психологических портретов серийных убийц, 
что значительно увеличивает время конкретного расследова-
ния. В данном контексте видится необходимым при выявле-
нии закономерностей преступного поведения в нескольких 
эпизодах создавать следственно-оперативную группу, в со-
став которой должен быть включен психолог. Кроме того, 
перспективным видится составление профайла несколькими 
следователями (следователями-криминалистами) и оперу-
полномоченными, имеющими обширные знания в области 
психологии, в особенности, криминальной.

Все вышеназванные изменения позволят в полной мере 
использовать потенциал составления психологических пор-
третов убийц, что в целом положительно отразится на ско-
рости и результативности расследования преступлений. Не-
смотря на то, что методики составления психологического 
портрета убийц и эффективность их использования до сих 
пор достаточно часто оспариваются в следственной прак-
тике, представляется необходимым использовать вышеназ-
ванные методы при расследовании преступлений с учетом 
необходимости комплексной и детальной организации ана-
лизируемого процесса. 
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В теории уголовного права принято считать, что струк-
турными элементами преступления являются объект, объ-
ективная сторона, субъект, субъективная сторона. Только 
при наличии всех вышеуказанных элементов в дальней-
шем можно точно квалифицировать то или иное деяние 
как преступление. В настоящем исследовании внимание 
сконцентрировано на изучении объективных признаков 
должностных преступлений в отношении судебных при-
ставов-исполнителей на основе теоретического анализа и 
материалов судебной практики. 

В уголовном праве проблема определения объек-
та преступления наиболее сложна и противоречива. Это 
выражено в уточнении понятия и места объекта в общем 
определении преступления, выяснении роли и значения 
объекта для установления характера и степени обществен-
ной опасности противоправного деяния, избрании его 
правильной квалификации, использовании данных объек-
та для характеристики других элементов состава престу-
пления [2, с. 3].

В теории уголовного права разработаны две методо-
логические основы классификации объектов: по «верти-
кали» и по «горизонтали». Для настоящего исследования 
наиболее полезной будет классификация объектов по 

«вертикали». Классификация объектов по «вертикали» 
обусловлена логикой построения соответствующей главы 
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Исхо-
дя из анализа главы 30 УК РФ, можно выделить следующие 
объекты посягательства при совершении преступлений, 
предусмотренных рассматриваемыми статьями: 

1) общий – совокупность общественных отношений, 
регулируемая нормами уголовного законодательства; 

2) родовой – общественные отношения, связанные с 
обеспечением оптимального функционирования государ-
ственной власти (раздел X УК РФ);

3) видовой – общественные отношения, направленные 
на охрану государственной власти, а также призванные 
защищать интересы государственной и муниципальной 
службы (глава 30 УК РФ);

4) непосредственный – нормальное функционирова-
ние определенных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, интересы службы в данных 
органах, которым причинен вред в результате преступле-
ний, предусмотренных ст. 285, 286 УК РФ. 

На наш взгляд, более точное определение непосред-
ственного объекта рассматриваемых нами преступлений 
должно быть сформулировано с учетом основополагаю-
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щих признаков данных составов преступлений, которыми 
являются использование должностным лицом служебных 
полномочий вопреки интересам службы либо совершение 
должностным лицом действий, выходящих за пределы его 
полномочий. Очевидным становится тот факт, что непо-
средственным объектом преступлений, предусмотренных 
злоупотреблением или превышением должностных пол-
номочий, выступают общественные отношения, обеспечи-
вающие выполнение должностных обязанностей в соответ-
ствии с действующим российским законодательством.

Основным признаком объективной стороны, позволя-
ющим отличить рассматриваемые составы должностных 
преступлений от остальных, служат общественно опасные 
последствия в виде существенного нарушения прав и за-
конных интересов граждан или организаций либо охра-
няемых законом интересов общества или государства. 
Отметим, что в теории уголовного права отсутствует обще-
признанное определение понятия «существенный вред». 
Доктор юридических наук А. Я. Аснис под существенным 
нарушением прав и законных интересов граждан и орга-
низаций признает нарушение конституционных прав [3, с. 
215]. Доктор юридических наук В. И. Динека утверждает, 
что существенным вредом следует признавать нарушение 
конституционных прав и свобод человека и гражданина [1, 
с. 40].

Анализ судебной практики показал, что при опреде-
лении существенного нарушения прав и законных интере-
сов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества и государства от преступлений, совер-
шаемых судебными приставами-исполнителями, распро-
страненными стоит признать последствия в виде подрыва 
авторитета органов государственной власти, причинения 
материального ущерба, недофинансирования государ-
ственного бюджета. Так, преступные действия судебного 
пристава Е. Г. Ивановой в виде окончания исполнительных 
производств без фактического исполнения требований по 
взысканию денежных средств в глазах общественности по-
дорвали авторитет службы судебных приставов, основной 
задачей деятельности которой является обеспечение су-
дебного правопорядка и исполнение судебных решений1.

Приставом-исполнителем Э. А. Салиевой причинен 
материальный ущерб взыскателю путем хищения судеб-
ного приказа на взыскание алиментов на содержание не-
совершеннолетнего, оригинала заявления о возбуждении 
исполнительного производства2. Непроведение действий 
по регистрации исполнительных документов начальником 
отдела судебных приставов Н. В. Штангей привели к про-
пуску установленного нормами административного зако-

1	 Приговор	 Миасского	 городского	 суда	 Челябинской	 области	 от	
20	 февраля	 2019	 г.	 по	 делу	№	 1-455/2018	 //	 Судебные	 и	 нор-
мативные	акты	РФ.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://sudact.ru/regular/doc/2S76X1bi9vLd/	 (дата	 обращения:	
01.03.2023).

2	 Приговор	 Советского	 районного	 суда	 г.	 Уфы	 Республики	 Баш-
кортостан	от	16	декабря	2013	г.	по	делу	№	1-608/2013	//	Судеб-
ные	и	нормативные	акты	РФ.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	https://sudact.ru/regular/doc/LcmRpKnv145O/	 (дата	об-
ращения:	20.01.2023).

нодательства срока, что послужило причиной непоступле-
ния денежных средств в государственный бюджет3.  

Нами установлены основные формы преступных дей-
ствий судебных приставов-исполнителей при злоупотре-
блении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ):  

– вынесение в рамках исполнительного производства 
постановления об окончании с указанием недостоверных 
сведений об отсутствии имущества, которое может быть 
взыскано с целью удовлетворения требований взыскателя. 
В частности, судебный пристав-исполнитель А. С. Котыхо-
ва вынесла постановление о прекращении исполнительно-
го производства, в котором она умышленно предоставила 
ложные сведения об отсутствии имущества должника4;

– вынесение заведомо ложных уведомлений о пога-
шении задолженности по исполнительным документам 
должниками с целью повышения статистических показате-
лей относительно доли оконченных исполнительных про-
изводств. Так, старший судебный пристав от своего имени 
составила заведомо ложное уведомление, в котором ука-
зала, что свидетель самостоятельно произвела погашение 
задолженности с использованием платежного документа5.

Достоверно установлено, что основной формой без-
действия рассматриваемой когорты должностных лиц 
является непроведение исполнительных действий, непри-
нятие мер по установлению имущества и обращению взы-
сканий. Например, судебный пристав-исполнитель Е .В. 
Ли без осуществления выезда по месту проживания долж-
ника, не предпринимая мер по установлению его имуще-
ственного положения, находясь на рабочем месте, составил 
подложный акт о совершении исполнительных действий6.

В свою очередь, превышение должностных полномо-
чий судебными приставами-исполнителями совершается 
путем активных действий. Нами установлен перечень пре-
ступных форм действий, совершаемых судебными при-
ставами-исполнителями при превышении должностных 
полномочий (ст. 286 УК РФ):

– вынесение постановления об окончании исполни-
тельного производства без предусмотренных законных 
оснований. Так, судебный пристав-исполнитель У. Ш. 
Шихбабаева в качестве основания указала недостоверные 

3	 Приговор	 Ханты-Мансийского	 районного	 суда	 Ханты-Мансий-
ского	автономного	округа	–	Югры	от	23	июля	2020	г.	по	делу	№	
1-269/2020	//	Судебные	и	нормативные	акты	РФ.	–	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://sudact.ru/regular/doc/
sgbenLm0QIbY/	(дата	обращения:	20.01.2023).

4	 Приговор	 Калужского	 районного	 суда	 Калужской	 области	 от	
18	 марта	 2019	 г.	 по	 делу	№	 1-295/2019	 //	 Судебные	 и	 норма-
тивные	 акты	 РФ.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://sudact.ru/regular/doc/NQBeojRzroom/	 (дата	 обращения:	
13.01.2023).

5	 Приговор	Гагаринского	районного	суда	г.	Севастополя	от	14	ав-
густа	2019	г.	по	делу	№	1-204/2019	//	Судебные	и	нормативные	
акты	 РФ.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
sudact.ru/regular/doc/DN9MmE2SqL5I/	 (дата	 обращения:	
11.01.2023).

6	 Приговор	 Долинского	 городского	 суда	 Сахалинской	 области	
от	 24	 января	 2019	 г.	 по	 делу	№	 1-111/2018	 //	Судебные	и	 нор-
мативные	акты	РФ.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://sudact.ru/regular/doc/57U48bDxGp5n/	 (дата	 обращения:	
08.01.2023).
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сведения о поступлении заявления взыскателя о возвраще-
нии исполнительного документа7;

– совершение исполнительных действий, изготовле-
ние и подписание документов от имени иного судебного 
пристава-исполнителя. В частности, судебный пристав-ис-
полнитель Е. С. Светличная подготовила и подписала от 
своего имени постановление с указанием недостоверных 
сведений об отмене мер по взысканию заработной платы 
и других доходов должника, хотя и не имела полномочий 
осуществлять установленные исполнительные действия8;

– изготовление решения об отмене мер о запрете ре-
гистрационных действий без предусмотренных законом 
оснований. Например, начальник судебных приставов Е. 
И. Ломакина вынесла данные постановления в отношении 
транспортного средства, не имея особых обстоятельств, 
предусмотренных Федеральным законом от 2 октября 2007 
г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»9;

– вынесение постановления о снятии ареста с денеж-
ных средств, находящихся на расчетных счетах. В частно-
сти, судебный пристав М. А. Рудакова незаконно вынесла 
вышеуказанные постановления при отсутствии выполнен-
ных требований взыскателя по возмещению задолженно-
сти10;

– незаконное вынесение постановления о снятии за-
прета на регистрационные действия на недвижимое иму-
щество при условии наложенных судом мер по обеспече-
нию иска, которые могут быть отменены только судом при 
погашении задолженности. Например, судебный пристав-
исполнитель Э. Г. Шайдуллина вынесла постановление 
об отмене запрета на регистрацию недвижимого имуще-
ства должника при условии непогашения задолженности 
должником и отсутствии полномочий вынесения подобно-
го решения самостоятельно11. 

Таким образом, рассматривая проблемы злоупотре-
бления и превышения должностных полномочий судеб-
ными приставами-исполнителями в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей, необходимо отметить, что 
для квалификации данных деяний необходимо установить 

7	 Приговор	 Калининского	 районного	 суда	 Санкт-Петербурга	 от	
15	ноября	2019	г.	по	делу	№	1-1046/2019	//	Судебные	и	норма-
тивные	 акты	 РФ.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://sudact.ru/regular/doc/qhJraOlu3X5L/	 (дата	 обращения:	
07.01.2023).

8	 Приговор	Шебекинского	районного	суда	Белгородской	области	
от	22	января	2019	 г.	по	делу	№	1-152/2018	//	Судебные	и	нор-
мативные	акты	РФ.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://sudact.ru/regular/doc/mIuELj18PWgR/	 (дата	 обращения:	
10.01.2023).

9	 Приговор	 Саровского	 городского	 суда	 Нижегородской	 области	
от	 16	февраля	2018	 г.	по	делу	№	1-15/2018	//	Судебные	и	нор-
мативные	акты	РФ.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://sudact.ru/regular/doc/Pa3QDQc8S66N/	 (дата	обращения:	
10.01.2023).

10	 Приговор	 Жердевского	 районного	 суда	 Тамбовской	 области	
от	3	декабря	2017	г.	по	делу	№	1-67/2017	//	Судебные	и	норма-
тивные	 акты	 РФ.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://sudact.ru/regular/doc/QQxPQUxeAZZw/	(дата	обращения:	
14.01.2023).

11	 Приговор	Советского	районного	суда	г.	Челябинска	по	делу	№	
1-256/2010	 //	 Советский	 районный	 суд	 г.	 Челябинска:	 офиц.	
сайт.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://infocourt.
ru/car_sovetsky-chel_chelyabinskobl_yfo/ug/3234721/prigovor-
po-st286ch1.html	(дата	обращения:	11.01.2023).

наличие действия, последствий, причинно-следственную 
связь между действиями и наступившими последствиями. 
Уголовно-правовой анализ объективных признаков долж-
ностных преступлений, совершаемых судебными приста-
вами-исполнителями, позволил выявить формы преступ-
ных действий/бездействия по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 285, 286 УК РФ. 
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В судебной практике и науке в последние 20 лет не-
однозначно рассматривались вопросы признания рециди-
ва преступлений. Некогда грозный институт уголовного 
права со временем превратился в обычный, но со сложно-
стями уголовного и уголовно-процессуального характера. 
Чаще всего проблемы рецидива преступлений связаны с 
отменой условного осуждения.

С 11 декабря 2003 года стала действовать новая редак-
ция ч. 4 ст. 18 УК РФ, п. «в» которого предусмотрел, что при 
признании рецидива преступлений не учитываются суди-
мости за преступления, осуждение за которые признава-
лось условным либо по которым предоставлялась отсроч-
ка исполнения приговора, если условное осуждение или 
отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не 
направлялось для отбывания наказания в места лишения 
свободы, а также судимости, снятые или погашенные в по-
рядке, установленном статьей 86 настоящего Кодекса1.

Проблемы обусловлены расплывчатостью дефиниции 
уголовно-правовой нормы, допускающей в зависимости от 
времени совершения преступлений и иных юридически 
значимых фактов, возникновение различных по содержа-

1	 Уголовный	 кодекс	 Российской	Федерации	 от	 	13.06.1996	№	 63-
ФЗ	 (ред.	 от	29.12.2022).	 	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 http://ivo.garant.ru/#/compare/10108000/3975341/tab/0/
paragraph/3304.

нию правовых последствий, отсутствием единства в вопро-
сах определения понятия «направление в места лишения 
свободы», противоречивостью подходов к одним и тем же 
вопросам судебной практики и научной литературы и т.д. 
С какими сложностями сталкиваются правоприменители? 

1. Установление факта отмены условного осужде-
ния и времени совершения новых преступлений. Для 
признания рецидива преступлений важно, чтобы новые 
преступления были совершены после отмены условного 
осуждения и направления в места лишения свободы.  

Г., ранее судимый по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 1 году ли-
шения свободы условно с испытательным сроком 1 год, 
осужден за ряд преступлений. При назначении ему нака-
зания в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, 
признано наличие рецидива преступлений. Между тем, 
условное осуждение не отменялось, и он не направлялся 
в места лишения свободы для отбывания наказания. Пре-
зидиум Верховного Суда Российской Федерации изменил 
приговор, апелляционное определение и исключил указа-
ние о признании отягчающим наказание обстоятельством 
рецидива преступлений2. 

2	 Постановление	 Президиума	 Верховного	 Суда	 Российской	 Фе-
дерации	от	7.10.2020	№	59-П20.	–	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://legalacts.ru/sud/postanovlenie-prezidiuma-
verkhovnogo-suda-rf-ot-07102020-n-59p20/.



МакаровР.В.,ГабдрахмановФ.В.

253

В 2018 году Г.С.Н. был осужден за ряд преступлений к 
лишению свободы. Ранее постановлением суда от 21 авгу-
ста 2017 г. условное осуждение было отменено и он направ-
лен для исполнения наказания в виде лишения свободы в 
колонию-поселение. Это наказание Г.С.Н. не отбывал, по-
скольку находился в федеральном розыске. Преступления 
по настоящему уголовному делу были совершены им в 
ноябре и декабре 2017 г., то есть после отмены условного 
осуждения и направления его для отбывания наказания в 
колонию-поселение. Суд апелляционной инстанции при-
говор в отношении Г.С.Н. изменил и признал в качестве 
обстоятельства, отягчающего наказание осужденному, ре-
цидив преступлений3.

2. Проблема признания рецидива преступлений 
при отмене условного осуждения и совершении но-
вого преступления до помещения в места лишения 
свободы. С  момента начала действия п. «в» ч. 4 ст.18 УК 
РФ до принятия постановления Пленума Верховного Суда 
РФ (далее по тексту – постановления Пленума ВС РФ) от 
22.12.20154 перед правоприменителями стоял вопрос о ре-
цидиве преступлений в случае, если преступления совер-
шены после отмены условного осуждения и направления в 
места лишения свободы, но до фактического помещения в 
исправительное учреждение.

В судебной и прокурорской практике, научной ли-
тературе не было единства по этому вопросу. При этом 
временной разрыв между принятием решения об отмене 
условного осуждения и реальным помещением в исправи-
тельное учреждение мог составить многие месяцы. Причи-
на крылась в розыске осужденного.  

Суды в большинстве случаев увязывали признание ре-
цидива преступлений с фактическим помещением осуж-
денного в исправительное учреждение. Например, пре-
зидиум краевого суда исключил из приговора признание 
в действиях осужденной К. рецидива преступлений, по-
скольку постановление суда об отмене условного осужде-
ния и направлении К. в места лишения свободы не было 
исполнено в связи с нахождением ее в розыске5. 

Т. Бутенко и М. Петров отмечали, что по вопросу о 
применении положений п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ среди прак-
тических работников нет единства в понимании вопроса о 
том, является ли отмена условного осуждения (отсрочки 
исполнения приговора) и направление лица для отбыва-
ния наказания в места лишения свободы в ситуации, когда 
до совершения нового преступления лицо реально не от-
бывало наказание в местах лишения свободы, достаточным 
основанием для признания рецидива преступлений или 

3	 Апелляционное	постановление	№	22-977/2018	от	17	мая	2018	г.	
по	делу	№	22-977/2018.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	sudact.ru/regular/doc/eLI5vB8FTE5K/.

4 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	22.12.2015	№	58	
(ред.	от	18.12.2018)	«О	практике	назначения	судами	Российской	
Федерации	 уголовного	 наказания».	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_190932/.

5	 Обзор	кассационной	и	надзорной	практики	по	уголовным	делам	
Пермского	краевого	суда	за	второе	полугодие	2012	года.	Утверж-
ден	на	заседании	президиума	Пермского	краевого	суда	22	февра-
ля	2013	года.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://
oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=364.

же обязательным условием для признания рецидива пре-
ступлений служит именно фактическое отбывание лише-
ния свободы в исправительном учреждении после отмены 
условного осуждения и до совершения нового преступле-
ния. Они ссылаются на то, что в п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ го-
ворится лишь о направлении лица при отмене условного 
осуждения для отбывания наказания в места лишения сво-
боды, но не о необходимости реального отбывания лицом 
наказания в местах лишения свободы до совершения им 
нового умышленного преступления  [2].

По мнению И. И. Сюбаева, при определении рециди-
ва не следует учитывать и преступление, совершенное ли-
цом после вступления приговора в отношении его в закон-
ную силу, но до его реального, фактического направления 
в места лишения свободы [6].

А. Решетников делает вывод, что новое преступление 
после того, как приговор, отменяющий условное осужде-
ние по первому преступлению и предусматривающий на-
правление осужденного для отбывания наказания в места 
лишения свободы, образует рецидив преступлений вне 
зависимости от того, направлено ли оно реально в места 
лишения свободы или нет [5]. 

Н. Коротких полагает, что не следует связывать при-
знание рецидива с обязательным отбытием наказания за 
предшествующее преступление, а необходимо рассматри-
вать его как совершение лицом, имеющим судимость, но-
вого преступления» [4].

И. Г. Возжанникова предлагает признать утратившим 
силу п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ [3].

По мнению А. Бриллиантова, подлежит учету при 
установлении рецидива судимость при условном осужде-
нии тогда, когда условное осуждение отменяется, приго-
вор вступает в законную силу, после чего осужденный со-
вершает новое преступление и реально в места лишения 
свободы по отмененному условному осуждению не на-
правляется, а пребывает в следственном изоляторе [1].

Таким образом, значительная часть практических и 
научных работников, изучавших данную проблему, были 
солидарны во мнении, что совершение нового умышлен-
ного преступления после отмены условного осуждения и 
направления в места лишения свободы образует рецидив 
преступлений. Пленум Верховного Суда РФ в постановле-
нии от 22.12.2015 подтвердил этот вывод, разъяснив, что 
не имеет значения и то, было ли осужденным начато ре-
альное отбывание лишения свободы. Отмена условного 
осуждения образует рецидив преступления только в том 
случае, когда решение об отмене условного осуждения и 
о направлении осужденного для отбывания наказания в 
места лишения свободы было принято до совершения им 
нового преступления. При этом не имеет значения, по ка-
ким основаниям прежде отменялось условное осуждение-в 
соответствии с частью 4 или частью 5 статьи 74УК РФ при 
назначении наказания по совокупности приговоров или в 
случаях, предусмотренных частью 3 этой статьи, на осно-
вании постановления суда, не имеет значения и то, было 
ли осужденным начато реальное отбывание лишения 
свободы(п.45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
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от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами  Россий-
ской Федерации уголовного наказания»).

3. Проблема признания рецидива в случае совер-
шения преступления до момента вступления в силу 
решения суда об отмене условного осуждения. Редкая 
ситуация, когда новые преступления совершены в период 
вступления решения суда об отмене условного осуждения 
в законную силу.

Постановление суда от 2 мая 2012 года об отмене в от-
ношении осужденной Х. условного осуждения вступило в 
законную силу 3 июля 2012 года. Преступление, за которое 
Х. осуждена оспариваемым приговором, совершено ею 18 
мая 2012 года, то есть до момента вступления постановле-
ния об отмене условного осуждения в законную силу. Со-
гласно п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ в действиях Х. отсутствовал 
рецидив преступлений6.

Заслуживают внимания доводы С. Н. Булгакова о том, 
что отсутствует рецидив преступлений в тех случаях, ког-
да новое преступление совершено после постановления 
предыдущего приговора, но до вступления его в законную 
силу7.

Обратимся к судебной практике по рецидиву престу-
плений применительно к вступлению судебного решения 
в силу. При признании особо опасного рецидива престу-
плений суд исходил из того, что Ш. был осужден по при-
говору от 5 октября 2001 г. по п. «в» ч. 3 ст. 162, пп. «ж», «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Между тем указанный приговор вступил в законную 
силу 25 июня 2002 г., тогда как преступления, за которые 
Ш. осужден по данному уголовному делу, совершены им 
в марте 2002 года, то есть до вступления упомянутого при-
говора в законную силу. Следовательно, осужденный Ш. не 
может считаться лицом, имеющим судимость на момент 
совершения преступлений, за которые он осужден по дан-
ному уголовному делу, а потому его действия не образуют 
рецидив преступлений8.

Указанные позиции судов, согласуются с положе-
ниями Уголовного кодекса РФ. Так, лицо, осужденное за 
совершение преступления, считается судимым со дня 
вступления приговора суда в законную силу до момента 
погашения или снятия судимости (ч. 1 ст.86 УК РФ). Реци-
дивом же преступлений признаётся совершение умыш-
ленного преступления лицом, имеющим судимость за ра-
нее совершённое умышленное преступление (ч. 1 ст. 18 УК 
РФ)9.

6	 Бюллетень	 судебной	практики	Сахалинского	облсуда	 1	квартал	
2014	 года.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
oblsud.sah.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=185&cl=1.

7	 Разъяснение	судьи	С.Н.	Булгакова	для	СПС	«КонсультантПлюс».
8	 Постановление	Президиума	Верховного	Суда	РФ	N	299-П13ПР.	–	

[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=384845#H2xJvaTO
WkVqtIt71.

9	 Уголовный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	 13.06.1996	 N	 63-
ФЗ	 (ред.	 от	 29.12.2022).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 до-
ступа:	 	 http://ivo.garant.ru/#/compare/10108000/3975341/tab/0/
paragraph/3304.

Поэтому, мы также полагаем, что для признания ре-
цидива преступлений решение суда об отмене условного 
осуждения должно вступить в законную силу.

Вывод: Анализ судебной практики и научной литера-
туры показал расхождение взглядов на возможность при-
знания рецидива преступлений в случае отмены условного 
осуждения и направления в места лишения свободы.  Отве-
ты на проблемные вопросы даны в постановлениях Плену-
ма Верховного Суде РФ, основным из которых продолжает 
оставаться постановление от 22.12.2015 № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного на-
казания». 
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Медицинская деятельность затрагивает самое ценное 
для человека: его жизнь и здоровье. Причинение вреда здоро-
вью человека приводит к утрате здоровья, ухудшает качество 
жизни человека. Но медицинская деятельность невозможна 
без установления юридической ответственности медпер-
сонала  [1, с. 144]. Причем юридическая  ответственность ме-
дицинского работника за результаты его труда предусмо-
трена различными отраслями права. Права и обязанности 
медработника определяются его компетенцией и занимае-
мой должностью. Основные полномочия медицинского ра-
ботника закреплены в ведомственных нормативно-правовых 
актах, а также в уставе организации, которая предоставляет 
медицинские услуги населению. Юридическая оценка не-
надлежащей деятельности медицинского работника пред-
ставляет одну из сложных и актуальных проблем науки уго-
ловного права.

Медицинские работники относятся к категории специ-
ального субъекта преступления ввиду специфики выпол-
няемых ими трудовых и профессиональных компетенций. 
статусом специального субъекта преступления обладают те 
медицинские работники, профессиональная деятельность 
которых связана с лечением, диагностированием и пред-
упреждением болезней. Под медработниками понимаются 
врачи и средний медперсонал. 

Субъект преступления признается специальным, если в 
статье Особенной части УК РФ законодатель, помимо общих 
признаков субъекта преступления, вводит дополнительные 
признаки. Применительно к нашему исследованию, таким 
признаком является профессия медработника, оказываю-
щего услуги, связанные с лечением, диагностированием и 
предупреждением болезней. Квалификация преступления 
со специальным субъектом обязательно только в тех случа-
ях, когда это прямо предусмотрено в конструкции состава 
преступления, например, ст. 124 УК РФ «Неоказание помо-

щи больному». Здесь специальный субъект определен, как 
медицинский работник, обязанный оказывать медицинскую 
помощь больному. В тех же случаях, когда медицинский ра-
ботник совершает иные преступления, где принадлежность 
к профессии не имеет значения, достаточно наличие общих 
признаков субъекта преступления для привлечения вино-
вного к уголовной ответственности. Поэтому медработник 
может быть специальным субъектом преступления, где это 
прямо предусмотрено УК РФ, а во всех остальных составах 
для привлечения медработника к уголовной ответственности 
достаточно наличие общих признаков субъекта преступле-
ния.

Медицинский персонал может ошибаться, избежать 
ошибок невозможно, но необходимо существенно снизить 
численность допускаемых ошибок, к этому должен стре-
миться медперсонал. В целом, любая врачебная ошибка есть 
правонарушение, так как является результатом небрежно-
сти или самонадеянности. В результате врачебной ошибки 
медработник отступает от установленных правил оказания 
медуслуг, что приводит к неблагоприятным последствиям. В 
случае наступления тяжких последствий, при условии, что, 
врач выполнил все необходимые действия для лечения па-
циента, но результат наступил вопреки действиям медпер-
сонала, то ответственность медперсонала исключается. Если 
в результате врачебной ошибки был причинен тяжкий вред 
здоровью, либо наступила смерть пациента, то лечащий врач 
подлежит привлечению к уголовной ответственности. Но 
количество допускаемых медицинских ошибок имеет тен-
денцию роста, их число может достигать свыше 300 тысяч в 
год, а летальность пациентов по причине врачебной ошибки 
составляет 45 тыс. человек [2, с. 108]. При этом продолжает-
ся дискуссия между теоретиками и правоприменителями о 
возможности привлечения к уголовной ответственности мед-
персонала за допущенную врачебную ошибку.
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Можно обратиться к статистическим показателям рабо-
ты Следственного комитета Российской Федерации за 2017 
год, мы видим, что за указанный период было возбуждено 
1971 уголовное дело по фактам ненадлежащего оказания ме-
дицинской помощи. Из них в суд направлено 175 уголовных 
дел в отношении 199 медицинских работников, совершив-
ших указанные преступления в профессиональной сфере. 
Что касается составов преступлений, по которым возбужде-
ны уголовные дела, то основным является ч. 2 ст. 109 УК РФ 
- возбуждено 1280 уголовных дел, ч. 2 ст. 118 УК РФ - 27 дел, ч. 
1 ст. 293 УК РФ - 55 дел, ч. 2 ст. 293 УК РФ - 85 дел, ст. 238 УК 
РФ -257 дел. В то же время уголовных дел по ст. 124 УК РФ воз-
буждено незначительное количество: по ч. 1 ст. 124 УК РФ - 2 
дела, по ч. 2 ст. 124 УК РФ - 7 дел [3, с. 45].

За допущенную врачебную ошибку медперсонал в боль-
шинстве случаев ответственности не несет, к уголовной ответ-
ственности врачи, медсестры привлекаются в крайних слу-
чаях, так как доказать факт невежества, врачебной ошибки 
не всегда представляется возможным, поэтому нарушения 
медиков носят массовый характер. Гражданско-правовую и 
административную ответственность за медработников несет 
их работодатель. Медицинские работники за допущенные 
профессиональные ошибки подлежат уголовной ответствен-
ности, если в их действиях содержатся признаки состава пре-
ступления.

Вопросы, связанные с криминализацией действий вра-
чей, нуждаются в уголовно-правовом регулировании. Отсут-
ствие достоверной информации лишает потерпевшего или 
его законных представителей возможности обратиться с за-
явлением о преступлении в полицию. Для этого история бо-
лезни больного (умершего) переписывается под требования 
стандарта лечения, хотя никакого лечения не было, для род-
ственников имитируются реанимационные мероприятия. А 
пока больной умирал к нему врач не подходил, лечения не 
назначал, мероприятия не проводил. Особенно, если паци-
ент в пожилом возрасте или одинокий человек. Причем по-
добная ситуация имеет место быть во всех субъектах РФ на 
протяжении длительного времени. Нередко, о том, что па-
циент скончался, раньше родственников узнают агенты похо-
ронных предприятий. Вот здесь медперсонал по понятным 
причинам проявляет удивительную оперативность. Вопрос о 
защите прав пациента остается открытым. Одной из причин 
описанной выше ситуации выступает, как мы уже отмечали, 
ненадлежащее уголовно-правовое регулирование медицин-
ской деятельности. В целом отсутствует правовой регламент 
оказания медицинских услуг заказчику или его представите-
лю [4, с. 114].

Отсутствие правового регламента оказания медуслуг 
позволяет персоналу диагностировать, выявлять несуще-
ствующие заболевания, проводить длительное и дорого-
стоящее лечение, пациент вынужден лечиться длительное 
время за деньги и без каких-либо гарантий. За ненадле-
жащее оказание медуслуг пациент может в судебном по-
рядке требовать возмещения вреда, но не может требовать 
конкретной суммы иска. Сумму денежной компенсации 
определяет суд, исходя из своих представлений. Врачебная 
ошибка оценивается судом в небольшой сумме, которая, 
порой, даже не компенсирует понесенные расходы на ле-
чение пациента. Для определения степени вины врача тре-
буется назначить судебно-медицинскую экспертизу. Врач-
эксперт работает в медицинском учреждении, как и врач, 
допустивший ошибку, они знакомы друг с другом, явля-
ются представителями одной профессии — все сказанное 
препятствует даче объективного заключения экспертом. А 
без заключения эксперта установить вину врача невозмож-
но. За совершение деяний, содержащих признаки состава 
преступления, медработники подлежат уголовной ответ-
ственности.

Возможно прийти к следующему выводу: там, где 
врач действовал согласно стандартам, выполнил все не-
обходимые мероприятия, но нежелательные последствия 
наступили вопреки его воле, в данной ситуации за допу-
щенную врачебную ошибку он не подлежит ответствен-
ности. Напротив, там, где врач проявил непрофессиона-
лизм, безразличие, не выполнил необходимых действий, в 
результате чего был причинен тяжкий вред здоровью па-
циента, за допущенную врачебную ошибку он подлежит 

уголовной ответственности. Различают несколько видов 
врачебной ошибки: медикаментозная, диагностическая, 
хирургическая, терапевтическая, информационная.  При-
чины врачебных ошибок можно поделить на объективные 
и субъективные. Объективная ошибка исключает вину 
медперсонала. К объективным ошибкам можно отнести 
отсутствие знаний о болезни, о ее диагностике, особенно-
сти организма пациента, например, непроходимость тра-
хеи исключает возможность сделать интубацию во время 
реанимационных мероприятий. Субъективная ошибка 
заключается в постановке неправильного диагноза, отсут-
ствие достаточного опыта, неправильное проведение ис-
следований. В настоящее время наибольшее количество 
ошибок относится к терапевтическим, диагностическим, 
хирургическим и реанимационным видам.

К сожалению, законодатель не закрепил в Федеральном 
законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011. № 323-ФЗ [5] таких понятий, как 
«врачебная ошибка», «дефект медицинской помощи», что 
способствует неэффективной защите прав и свобод граждан, 
заказывающих медицинские услуги. Также отсутствуют за-
крепленные в нормативных актах, критерии оценки дефектов 
медицинской помощи и врачебной ошибки, нет конкретных 
правовых процедур установления виновности медперсонала 
в случае некачественного оказания медпомощи(услуг). Нуж-
дается в разработке правовая процедура возмещения причи-
ненного вреда пациенту в результате дефекта медицинских 
услуг. 

В настоящее время действуют общие нормы о воз-
мещении вреда, но они не позволяют обеспечить права 
пациента на денежную компенсацию. Пленум Верховно-
го Суда РФ пояснил, что возмещение вреда гражданам за 
ненадлежащее оказание медицинских услуг применяет-
ся по аналогии закона о защите прав потребителей [6]. 
При производстве медицинских экспертиз отсутствует 
единая терминология заключения эксперта. Не ведется 
специальная медицинская статистика по признаку вра-
чебной ошибки. Медицинское и юридическое научное 
сообщество не пришло к единому пониманию врачеб-
ной ошибки и ответственности медперсонала за послед-
ствия допущенной ошибки [7]. Составы преступлений, 
где субъектом преступления может выступить медпер-
сонал, носят не конкретизированный характер. Поэтому 
привлечение медработника за ненадлежащее предостав-
ление медицинских услуг носит единичный характер на 
фоне массового завуалированного отказа в медицинской 
помощи населению.
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Набиуллина В. Р.

В УК РФ закреплены несколько смежных со ст. 207.1 и 
207.2 УК РФ составом преступлений по распространению за-
ведомо ложной общественно значимой информации, к кото-
рым, к примеру, можно отнести ст. 128.1, 207, 207.3 УК РФ. В 
этой связи представляется целесообразным рассмотреть во-
просы отграничения указанных составов преступлений.

Первостепенным назначением принятых в 2020 году 
правовых норм, предусмотренных в ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, 
являлось противодействие распространению заведомо лож-
ной информации о коронавирусной инфекции. Вместе с тем, 
законодатель не включил в указанные составы преступлений 
деяния по распространению заведомо ложных сведений 
о наличии у другого лица заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, к которой, в том числе относит-
ся коронавирусная инфекции (2019-nCoV). Названное деяние 
квалифицируется по ч. 4 ст. 128.1 УК РФ, что представляется 
правильным, в силу специфики объективной стороны пре-
ступления. В данном случае объектом преступления являет-
ся честь, достоинство, репутация конкретного лица [1, с. 175], 
в то время как в ст. 207.1 и 207.2 УК РФ – общественная без-
опасность.

Несмотря на отсутствие в составе преступления форму-
лировки деяния, как распространение информации, и от-
сутствие указания на публичный способ совершения деяния, 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК 
РФ) рассматривается в науке как смежное преступление со ст. 
207.1 и 207.2 УК РФ [2, с. 161]. Между сравниваемыми состава-
ми преступлений значительные различия по всем объектив-
ным и субъективным признакам преступлений. В отличие от 
ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, в которых не указан мотив преступле-
ния, в ст. 207 УК РФ хулиганские побуждения обозначены в 
качестве криминообразующего признака состава преступле-
ния, т.е. недостаточно факта заведомо ложного сообщения об 

акте терроризма для квалификации преступления. Характер 
распространяемой информации имеет террористическую 
направленность, в диспозиции статьи нет ссылки на распро-
странение информации под видом достоверных сообщений, 
возраст уголовной ответственности с 14 лет (ст. 207 УК РФ). В 
ст. 207 УК РФ не указан способ совершения преступления; де-
яние может быть выражено в сообщении любой формы [3, с. 
246], что характерно и для распространяемой информации, 
указанной в сравниваемых статьях УК РФ. Поскольку анали-
зируемые составы преступлений находятся в одной главе по 
объекту они не отличаются.

В соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ 
заведомо ложная информация, указанная в ст. 207.1 УК РФ, 
относится к общественно значимой информации1. При этом 
предмет преступления ст. 207.2 УК РФ (общественно значи-
мая информация) является более широким по отношению 
к предмету преступления, указанного в ст. 207.1 УК РФ. По-
нятие недостоверной общественно значимой информации 
содержится в подп. «з» п. 5 ст. 10.6 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».

Помимо ст. 207 УК РФ рядом со сравниваемыми статья-
ми УК РФ расположена ст. 207.3 УК РФ, принятая в 2022 году. 
Предметом ст. 207.3 УК РФ2, не является общественно значи-

1	 Обзор	 по	 отдельным	 вопросам	 судебной	 практики,	 связанным	
с	 применением	 законодательства	 и	 мер	 по	 противодействию	
распространению	на	 территории	 Российской	Федерации	 новой	
коронавирусной	инфекции	 (COVID-19)	№	1	 (утв.	Президиумом	
Верховного	Суда	РФ	21.04.2020)	//	Бюллетень	Верховного	Суда	
РФ.	-	№	5.	–	Май.	-	2020.

2	 Предметом	ст.	207.3	УК	РФ	является	заведомо	ложная	информа-
ция	об	использовании	Вооруженных	Сил	Российской	Федерации,	
исполнении	государственными	органами	Российской	Федерации	
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мая информация в значении, предусмотренном в ст. 207.1 и 
207.2 УК РФ, по следующим основаниям.

О. В. Щупленков, Н. О. Щупленков [4] предложили пять 
концептуальных признаков общественно значимой инфор-
мации. Во-первых, конституционно-правовые основы, в со-
ответствии с которыми, к примеру, каждый вправе свободно 
распространять информацию законным способом (ч. 4 ст. 
29 Конституции РФ). Общеизвестно, что информация об ис-
пользовании Вооруженных сил РФ имеет особенности в силу 
ее стратегически важного характера для обороноспособности 
страны, поэтому имеются ограничения к ее доступности, рас-
пространению и т.д. К указанному виду информации невоз-
можно предъявлять такие же требования, как к общественно 
значимой информации: открытость, доступность. Во-вторых, 
нормативный характер содержания такой информации, за-
ключающийся в ее концентрации не только в нормах права, 
но и в иных нормах; в распространении на неопределенный 
круг лиц; подлежащий неоднократному применению. В со-
ответствии с приказом Минобороны РФ3 некоторые сведе-
ния о Вооруженных силах РФ относятся к служебной тайне, 
следовательно, такая информация предназначена только для 
определенного круга лиц, к тому же часть сведений относят-
ся к государственной тайне. В-третьих, общественно значи-
мая информация выражает преимущественно публичный 
интерес. Однако, сведения об использовании Вооруженных 
сил РФ, защищая публичный интерес, имеют частный харак-
тер, выражающийся в государственной или военной тайне. 
В-четвертых, максимальный режим свободного доступа к об-
щественно значимой информации. Данный признак не свой-
ственен информации об использовании Вооруженных Сил 
РФ в силу специфики его ограниченного доступа. В-пятых, 
ценностный аспект, выражающийся в значимости информа-
ции для общества. Несомненно, информация об использова-
нии Вооруженных Сил РФ имеет значимость для общества, 
но ограничена в доступности в пределах, установленных за-
конодательно. Таким образом, информация об использова-
нии Вооруженных Сил РФ не относится к общественно зна-
чимой информации в значении, определенном в ст. 207.1 и 
207.2 УК РФ.

Кроме того, в случае признания законодателем пред-
мета преступления ст. 207.3 УК РФ в качестве общественно 
значимой информации, необходимость в разработке и при-
нятии этой статьи УК РФ отсутствовала бы. Достаточно было 
расширить предмет преступления ст. 207.1 и 207.2 УК РФ за 
счет расширительного толкования. Изложенное позволяет 
сделать вывод о необходимости детального научного иссле-
дования общественно значимой информации, являющейся 
предметом преступлений, указанных в ст. 207.1 и 207.2 УК 
РФ, в целях недопущения расширительного толкования пра-
воприменителем. К примеру, в силу отсутствия судебного 
толкования заведомо ложной общественно значимой инфор-
мации, указанной в ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, в литературе пред-
лагается относить к ней сведения о государственном перево-
роте, отставке руководителя государства и т.д. [5].

Специфика состава преступления ст. 207.3 УК РФ за-
ключается в предмете, объекте преступления и квалифици-
рующих признаках преступления. Предметом преступления 
является информация об использовании Вооруженных Сил 
РФ, которые представляют собой государственную военную 
организацию, составляющую основу обороны РФ. Конкрет-

своих	полномочий,	оказании	добровольческими	формирования-
ми,	организациями	или	лицами	содействия	в	выполнении	задач,	
возложенных	на	Вооруженные	Силы	Российской	Федерации.

3	 Приказ	Министра	 обороны	РФ	от	 17	 января	 2022	 г.	№	22	«Об	
утверждении	Перечня	 сведений	Вооруженных	 Сил	 Российской	
Федерации,	 подлежащих	 отнесению	 к	 служебной	 тайне	 в	 об-
ласти	обороны».	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	
КонсультантПлюс	(дата	обращения:	10.03.2022).

ная законодательная формулировка предмета преступления, 
исключающая возможность широкого толкования, имеет 
существенное значение для правильной квалификации пре-
ступления. Специфика предмета преступления ст. 207.3 УК 
РФ обусловливает виды и размеры санкций, указанных в 
статье. Помимо защиты интересов РФ и ее граждан, к объ-
екту преступления ст. 207.3 УК РФ относятся обеспечение 
международного мира и безопасности. Изложенный объект 
преступления может привести к выводу о целесообразности 
перемещения ст. 207.3 УК РФ в главу, предусматривающую 
преступления против мира и безопасности человечества 
(глава 34 УК РФ), вместе с тем законодателем приоритетны-
ми выбраны интересы общественной безопасности и обще-
ственного порядка РФ (глава 24 УК РФ). Вероятно, такой вы-
бор обусловлен первостепенным значением обеспечения 
общественного порядка в стране в условиях многочисленных 
случаев распространения заведомо ложной информации, в 
том числе гражданами РФ.

Итак, предмет преступления, предусмотренный в ст. 
207.3 УК РФ, не является общественно значимой информаци-
ей в значении, определенном в ст. 207.1 и 207.2 УК РФ. Вместе 
с тем, установление ответственности за распространение за-
ведомо ложной информации об использовании Вооружен-
ных сил России имеет значимость для общества, которое 
имеет безусловное право на достоверную информацию, на 
нормальные условия жизнедеятельности, на общественную 
безопасность.

Проведенный сравнительный анализ смежных со ст. 
207.1 и 207.2 УК РФ составов преступлений по распростране-
нию заведомо ложной общественно значимой информации 
необходим для правильной квалификации преступлений.
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This article is devoted to the analysis of the problems of evasion of alimony payments for minor 
children by their parents. On the basis of generalization of materials of investigative and judicial 
practice, analysis of the doctrine of criminal law, the authors have identified criminal-legal and 
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В соответствии с Конвенцией о правах ребенка от 
20.11.1989 г., статьей 38 Конституции РФ, статьей 80 Семей-
ного кодекса РФ родители обязаны содержать своих несо-
вершеннолетних детей. Эти нормы обеспечиваются адми-
нистративным и уголовным законодательством, которое 
предусматривает ответственность за уклонение от такой обя-
занности. В последнее время проблема уклонения от алимен-
тов на несовершеннолетних детей со стороны их родителей 
приобретает всё большую актуальность, поскольку в нашей 
стране возрастает количество разводов. Уже более чем в од-
ной третьей семье ребенок воспитывается одним родителем. 
Учащаются случаи уклонения от содержания ребенка ро-
дителем, который проживает отдельно от него. Как пишут 
исследователи: «Задолженность по алиментам в России по-
ставила исторический рекорд. В 2020 году задолженность со-
ставила 156 миллиардов» [4]. 

В России уголовная ответственность за неуплату алимен-
тов предусматривается статьей 157 УК РФ «Неуплата средств 
на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В 
соответствии с ч. 1 этой статьи к уголовной ответственности 
привлекается родитель за «неуплату без уважительных при-
чин в нарушение решения суда или нотариально удостове-
ренного соглашения средств на содержание несовершенно-
летних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено 
неоднократно». При этом обязательным условием неодно-
кратности является совершение повторного деяния в опре-
деленный временной период – когда лицо считается подвер-

гнутым административному наказанию по ст. 5.35 КоАП РФ. 
В силу ст. 4.6 КоАП РФ таковым следует считать лицо со дня 
вступления в законную силу постановления о назначении ад-
министративного наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления.

В доктрине уголовного права ведутся дискуссии относи-
тельно момента, с которого лицо может быть привлечено к 
уголовной ответственности после вынесения постановления 
о привлечении к административной ответственности. Мы 
разделяем позицию, согласно которой в этом случае недо-
пустимо руководствоваться сроком в 2 месяца, о котором 
говориться в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ №6 от 27 апреля 20211. Так, Горбатова М. А., Лесин В. Е. 
совершенно справедливо отмечают: «в статье 81 Семейного 
Кодекса РФ установлен ежемесячный порядок уплаты али-
ментов. Следовательно, поскольку в ст. 157 УК РФ срок прямо 
не закреплен, в данной ситуации «необходимо руководство-
ваться положениями семейного законодательства, и, соот-
ветственно, для привлечения к уголовной ответственности 
достаточно неуплаты алиментов в течение одного месяца 
после привлечения недобросовестного родителя к админи-

1	 Постановление	Пленума	верховного	суда	Российской	федерации	
№6	 от27	 апреля	 2021	 «О	 некоторых	 вопросах,	 возникающих	 в	
судебной	практике	при	рассмотрении	дел	об	административных	
правонарушениях,	 связанных	 с	 неуплатой	 средств	 на	 содержа-
ние	 детей	 или	 нетрудоспособных	 родителей»	 //	 СПС	Консуль-
тант	Плюс	(дата	обращения	24.03.2023	г.)



260

Евразийский юридический журнал № 3 (178) 2023

стративной ответственности» [2, с. 93]. Одним из признаков 
состава статьи 157 УК РФ является отсутствие уважитель-
ных причин для неуплаты денежных средств на содержа-
ние ребенка. Судебная практика к таким причинам относит 
«прохождение должником срочной военной службы, его 
нетрудоспособность»2. По мнению Федеральной службы су-
дебных приставов России, уважительными причинами сле-
дует признавать обстоятельства, при которых задолженность 
по алиментам образовалась у лица, например, в случае его 
«болезни, в связи с несвоевременной выплатой зарплаты, 
вследствие непреодолимой силы. Уважительность той или 
иной причины должна устанавливаться в каждом конкрет-
ном случае, исходя из обстоятельств дела»3. Таким образом 
«уважительные причины» в этой статье являются оценочным 
признаком, устанавливаемым правоприменителем. Напри-
мер, такой причиной может служить наличие заболевания 
у родителя, требующего дорогостоящего лечения и лишаю-
щего его трудоспособности. Надо признать, что наряду с де-
ятельностью, направленной на совершенствование норм об 
ответственности за уклонение от уплаты алиментов на детей, 
государство также ведет работу в направлении усиления ма-
териальной защищенности ребенка, оставшегося без попече-
ния одного из родителей – уклонистов. На протяжении не-
скольких лет велись обсуждения о создании так называемого 
«Алиментного фонда», который компенсировал бы детям 
ущерб от неуплаченных алиментов. Предложения о его соз-
дании высказывались и в доктрине уголовного права [3]. Рос-
сийское государство, частично восприняв эти предложения, 
ввело выплату пособий детям от восьми до семнадцати лет, 
не получающим алиментов из средств Социального Фонда 
РФ4. Однако далеко не все родители в одиночку воспитываю-
щие ребенка имеют права на такое пособие от государства, и 
оно не освобождает от обязанности второго родителя упла-
чивать алименты.

Существование уголовной ответственности за неуплату 
алиментов является важным средством борьбы с этим не-
гативным явлением. Однако необходимо иметь в виду, что 
назначение родителю наказания и как следствие – наличие 
у него судимости очевидно повлечет неблагоприятные по-
следствия и для ребенка. Как известно, наличие судимых 
родственников, тем более родителей, служит препятствием к 
занятию ряда должностей на государственной службе, в част-
ности в правоохранительных органах, может оказаться осно-
ванием для не избрания на выборные должности и повлечь 
ряд других негативных последствий. Поэтому сохраняя угро-
зу уголовного преследования для неплательщиков алимен-
тов, необходимо прибегать к уголовному наказанию только 
в самых безнадежных случаях. Уклонисту следует разъяс-
нять положения статей уголовного кодекса о деятельном 
раскаянии и примирении с потерпевшим, в соответствии с 
которыми в случае возмещения ущерба потерпевшему, то 
есть выплаты задолженности по алиментам, лицо может 
быть освобождено от уголовной ответственности, и расши-
рять применение этих мер. В случае выполнения родителем 
требований этих статей интересы ребенка будут соблюдены 
гораздо эффективнее, чем при привлечении неплательщика 
к уголовной ответственности. А чтобы обеспечить дальней-
шую выплату родителем алиментов, после решения суда об 

2	 Обзор	 судебной	практики	по	 делам,	 связанным	 со	 взысканием	
алиментов	 на	 несовершеннолетних	 детей,	 а	 также	 на	 нетрудо-
способных	 совершеннолетних	 детей	 (утв.	 Президиумом	 Вер-
ховного	Суда	РФ	13.05.2015)	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	
-	2015.	-	№	7.

3	 Методические	 рекомендации	 по	 выявлению	 и	 расследованию	
преступлений,	 предусмотренных	 статьей	 157	 Уголовного	 ко-
декса	 Российской	Федерации	 (неуплата	 средств	 на	 содержание	
детей	 или	 нетрудоспособных	 родителей)	 (Утв.	 ФССП	 России	
25.05.2017,	 26.05.2017	 №	 0004/5)	 //	 Бюллетень	 Федеральной	
службы	судебных	приставов.	-	2017.	-	№	7.

4	 Федеральный	закон	от	26.05.2021	№	151-ФЗ	«О	внесении	изме-
нений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	Российской	Федера-
ции»	в	частности	в	Федеральный	закон	от	19.05.1995	N	81-ФЗ	«О	
государственных	пособиях	гражданам,	имеющим	детей».

освобождении его от уголовной ответственности по ст. 75 или 
76 УК РФ, можно предложить ряд мер.

Покупку продуктов, дарение вещей, оплата расходов, 
если такие действия носили постоянный характер и свиде-
тельствовали о нахождении ребенка (детей) на иждивении 
у лица, обязанного уплачивать алименты, засчитывать ему в 
счет уплаты алиментов.

Необходимо усилить взаимодействие судебных приста-
вов и органов опеки и попечительства по поводу постановки 
вопроса о лишении родительских прав родителя, привлечен-
ного к уголовной ответственности за неуплату алиментов. От 
обязанности содержать несовершеннолетнего ребенка эта 
мера не освободит, а вот негативные последствия от наличия 
судимого родителя нивелирует.

При привлечении к административной ответственности 
судам и представителям УФССП проводить с родителями-
уклонистами профилактическую беседу о грозящих за не-
уплату алиментов лишении родительских прав и привлече-
нии к уголовной ответственности.

Обращать взыскания с осужденных к принудительным 
работам в счет государства для компенсации выплат лицам, 
не получающим алименты. 

Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ, является 
преступлением небольшой тяжести. Наказывается макси-
мально до одного года лишения свободы. Минимально это 
наказание может составить два месяца. В настоящее время 
лица, осужденные по ст. 157 к этому наказанию, успевают 
отбыть его в следственном изоляторе, даже не направляясь в 
исправительные колонии. То есть репрессивное воздействие 
оказывается довольно низкой силы, а пользы для детей от 
этого не прибавляется. Поэтому считаем, что для усиления 
потенциала угрозы наказания как средства предупреждения 
преступлений, необходимо увеличить срок лишения свобо-
ды до двух лет. Вместе с тем санкция анализируемой статьи 
предусматривает и такое наказание как принудительные ра-
боты. Считаем, что при назначении наказания за уклонение 
от уплаты алиментов на них судам следует обратить особое 
внимание. Во-первых, при исполнении принудительных ра-
бот осужденный обеспечивается трудом, за который полу-
чает денежное вознаграждение, из которого можно удержи-
вать алименты текущие и задолженность по ним. Во-вторых, 
удержания из заработка, назначаемые по приговору суда и 
являющиеся обязательным карательным элементом данного 
наказания, можно было бы направлять в Социальный фонд 
РФ, который выплачивает пособия детям от 8 до 17 лет, не 
получающим алименты.
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Российской Федерации как с позиции теории, так и правоприменительной практики.
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За более чем двадцатипятилетнее действие уголовного 
закона в него было привнесено не менее 1,5 тысяч изменений 
и дополнений, способствующих совершенствованию им ох-
раны общественных отношений, благ и интересов, в том чис-
ле и в сфере экологической безопасности.

К сожалению, вопрос о совершенствовании криминали-
зированного в свое время, при создании главы 26 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), деяния о 
преступном загрязнении атмосферы, на недостатки форму-
лировок диспозиции которого указывали многие исследова-
тели [2, с. 169-177], не оказался в поле зрения законодателя до 
сих пор. Так, положительные «подвижки» осуществились в 
отношении таких экологических преступлений, как незакон-
ная охота и незаконная рубка лесных насаждений, облегчив 
правоприменение в случае определения крупного ущерба (п. 
«а» ч.1 ст. 258 УК РФ), который теперь разъяснен в Примеча-
нии к статье1. В помощь, как законодателю, так и правопри-
менителю появилось расширительное толкование «рубки» 
Пленумом Верховного Суда РФ «О применении судами за-
конодательства об ответственности за нарушения в области 

1				 Федеральный	 закон	 от	 27.06.2018	№	 157-ФЗ	 «О	 внесении	 из-
менений	в	Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	и	Уголов-
но-процессуальный	кодекс	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	–	
2018.	–	№	27.	–	Ст.	3940.

охраны окружающей среды и природопользования»2, что, 
безусловно, способствует разрешению сложностей при ква-
лификации указанных преступлений. Рассматриваемому 
преступлению Пленум Верховного Суда РФ не уделил вни-
мания в указанном постановлении. 

О необходимости внесения изменений в регламентацию ст. 
251 УК РФ свидетельствует неутешительная статистика Росгидро-
мета, который отмечает увеличение числа городов с высоким и 
очень высоким уровнем загрязнения воздуха до 122 по состоянию 
на 2021 год. Количество городов, «в которых уровень загрязнения 
атмосферы оценивается (по показателю ИЗА) как высокий и 
очень высокий по сравнению с предыдущим годом увеличилось 
на 88»3. Число лиц, привлечённых к уголовной ответственности 
по ст. 251 УК РФ, в практике применения крайне мало. Данные 
судебного департамента позволяют оценить эффективность ука-

2	 См.:	 п.	 16	 Постановления	 Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	
18.10.2012	№	21	(ред.	от	15.12.2022)	«О	применении	судами	зако-
нодательства	об	ответственности	за	нарушения	в	области	охраны	
окружающей	среды	и	природопользования»	//	Российская	газе-
та.	–	2012.	–	№	251.

3	 Обзор	 состояния	 и	 загрязнения	 окружающей	 среды	 в	 Россий-
ской	Федерации	за	2021	год	/	Федеральная	сл	ужба	по	гидроме-
теорологии	и	мониторингу	окружающей	среды	(Росгидромет).	–	
Москва,	2022.	–	С.	73.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.meteorf.gov.ru/product/infomaterials/90/	(дата	обра-
щения:	10.04.2023).



262

Евразийский юридический журнал № 3 (178) 2023

занного состава преступления, по которому осуждены: «в 
2015 г. – 2 человека, в 2016 г. – 1 человек, в 2017 г. – 2 человека, в 
2018 г. – 3 человека, 2019 г. – 1 человек, в 2020 г. – 2 челове-
ка, в 2021 г. – 3 человека»4. Анализ демонстрирует крайне низкую 
правоприменительную практику, что может свидетельствовать 
о существенных недостатках, юридической неточности и несоот-
ветствии ст. 251 УК РФ текущей задаче по охране общественных 
отношений от совершаемых общественно опасных деяний по за-
грязнению атмосферного воздуха.

Проблема квалификации затрагивает установление точ-
ности формулировок, используемых законодателем. Отме-
тим неудачную формулировку ч. 1 ст. 251 УК РФ: «Наруше-
ние правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или 
нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных 
объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное 
изменение природных свойств воздуха»5. Замечания специ-
алистов по поводу редакции данной статьи сводятся в основ-
ном к тому, что «любой выброс, это, по сути, и есть загрязне-
ние» [4, с. 49]. Для того чтобы конкретно определить момент 
окончания преступления, следует в ч. 1 ст. 251 УК РФ после 
слов «иных объектов» указать: «если эти деяния повлекли 
существенное загрязнение или иное изменение природных 
свойств воздуха, создающих угрозу здоровью людей, живот-
ному и (или) растительному миру». 

Изучение правоприменительной практики показывает, 
что все еще сохраняет свою актуальность проблема разграниче-
ния преступного загрязнения атмосферы и административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 8.21 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ), в этой связи рассмотрим проблему оцен-
ки общественно опасных последствий. В статье 1 Федерального 
закона «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. № 
96-ФЗ определено: «загрязнение атмосферного воздуха – посту-
пление в атмосферный воздух или образование в нем загрязня-
ющих веществ в концентрациях, превышающих установленные 
государством гигиенические и экологические нормативы каче-
ства атмосферного воздуха»6. Отметим необходимость «рас-
шифровки» термина «загрязнения» не как процесса, а как 
последствия, результата преступного деяния для нужд разгра-
ничения с административным правонарушением и пользой 
для процесса квалификации. Возможно следует закрепить ко-
личественный показатель в примечании к статье, например, в 
случае превышения предельно допустимой концентрации (да-
лее – ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе в три раза. 
Таким образом, «любое превышение предельно допустимых 
выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу является 
административно наказуемым, а содержание в воздухе загряз-
няющих веществ в результате выбросов, в концентрации в три 
раза превышающие предельно допустимые – уголовно-наказу-
емым» [4, с. 50]. Данное предложение позволяет решить про-
блему, заключающуюся в отсутствии критериев разграничения 
преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ, и правонару-
шения, наказуемого ст. 8.21 КоАП РФ.

При этом принципиальное значение имеет установление 
точности забора проб превышения ПДК как неотвратимого фак-

4	 Судебный	департамент	при	Верховном	Суде	Российской	Федера-
ции.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.cdep.
ru/?id=79	(дата	обращения:	10.04.2023).	

5	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
(ред.	от	14.04.2023)	//	СЗ	РФ.	–	1996.	–	№	25.	–	Ст.	2954.

6	 Федеральный	закон	от	04.05.1999	№	96-ФЗ	(ред.	от	11.06.2021)	
«Об	охране	атмосферного	воздуха»	//	СЗ	РФ.	–	1999.	–	№	18.	–	
Ст.	2222.

та свидетельствования поступления в атмосферный воздух 
или образования в нем вредных (загрязняющих) веществ 
[3, с. 11-14]. Нужно учитывать, что последствия текущего фоново-
го загрязнения изменчивы и нестабильны, «для правильной ква-
лификации деяния нужно знать величину фонового загрязнения 
в данной местности на момент, непосредственно предшеству-
ющий загрязнению» [1, с. 91]. Точность экспертных измерений 
во многом определяет обоснованность привлечения лица к уго-
ловной ответственности. Следует также учесть, что «применение 
стоимостного критерия разграничения уголовно наказуемого 
загрязнения атмосферы и схожих административных правона-
рушений позволило бы, например, при наличии специальной 
методики расчета ущерба по аналогии с налоговыми преступле-
ниями установить конкретную сумму ущерба, причиненного 
атмосферному воздуху в результате длящихся (продолжаемых) 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ с малозначительным 
превышением ПДК, по достижении которой по накопитель-
ному принципу наступала бы уголовная ответственность за за-
грязнение атмосферы» [1, с. 92]. Уже сейчас в практике можно 
встретить попытку подсчета платы за негативное воздействие на 
атмосферный воздух, например, в постановлении Чердынского 
районного суда Пермского края от 22 февраля 2019 г. по делу № 
1-22/20197. Суд указывает, что в материалах дела имеется расчет 
платы за негативное воздействие на атмосферный воздух, как 
объект окружающей среды, в результате работы углевыжига-
тельных печей, согласно которому суммарная плата за сверхли-
митный выброс по загрязняющим веществам, образовавшимся 
при работе указанных печей, составила 62 224 рубля 32 копейки. 
Однако, по мнению суда, в материалах дела отсутствуют досто-
верные данные, подтверждающие полномочия Краевого госу-
дарственного бюджетного учреждения «Аналитический центр» 
на подсчет платы за негативное воздействие загрязняющих 
веществ на атмосферный воздух. Таким образом, взаимно под-
тверждающая двойственность оценки способна привести к точ-
ности квалификации и верному отграничению составов ст. 251 
УК РФ и ст. 8.21 КоАП РФ.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, во-
бравшего в себя санитарные правила и нормы прошлых лет, 
п. 70 также сохраняет указание на превышения гигиеническо-
го норматива не на границе санитарно-защитной зоны, а «в 
жилой зоне – ≤ 1 ПДК (ОБУВ); на территории, выделенной в 
документах градостроительного зонирования, решениях ор-
ганов местного самоуправления для организации курортных 
зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, ту-
ристских баз, организованного отдыха населения, в том числе 
пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на откры-
том воздухе, а также на территориях размещения лечебно-
профилактических учреждений длительного пребывания 
больных и центров реабилитации – ≤ 0,8 ПДК (ОБУВ)»8. Важ-
но отметить, что нормативные акты санитарно-эпидемиоло-

7	 Постановление	Чердынского	районного	суда	Пермского	края	от	
22	февраля	2019	г.	по	делу	№	1-22/2019.	–	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://sudact.ru/regular/doc/AeDRIFW7nQ6O/	
(дата	обращения:	10.04.2023).

8	 Постановление	 Главного	 государственного	 санитарного	 врача	
РФ	от	28.01.2021	№	3	(ред.	от	14.02.2022)	«Об	утверждении	сани-
тарных	правил	и	норм	СанПиН	2.1.3684-21	«Санитарно-эпиде-
миологические	требования	к	содержанию	территорий	городских	
и	сельских	поселений,	к	водным	объектам,	питьевой	воде	и	пи-
тьевому	водоснабжению,	атмосферному	воздуху,	почвам,	жилым	
помещениям,	 эксплуатации	 производственных,	 общественных	
помещений,	организации	и	проведению	санитарно-противоэпи-
демических	 (профилактических)	мероприятий»	//	Минюст	РФ.	
–	2021.	–	№	62297.
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гического благополучия населения не содержат требований 
к обеспечению качества атмосферного воздуха за пределами 
указанных территорий. Ставится вопрос о необходимости 
привлечения лиц при наличии состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ, вне указанных территорий. 
На данном этапе природоохранное законодательство не со-
держит ответа на данный вопрос. Таким образом, в рамках 
установленных нормативов превышение ПДК загрязняюще-
го вещества должно быть зафиксировано на границе сели-
тебной (жилой) зоны или в местах массового отдыха людей. 
Следовательно, «вывод о преступном загрязнении воздуха 
можно сделать только в том случае, если превышение ПДК 
загрязняющих веществ установлено на селитебной террито-
рии или ее границе» [3, с. 14]. 

Например, постановлением Киселёвского городского 
суда Кемеровской области от 27 февраля 2020 г. по делу № 
1-148/2020 в отношении С. А. Зайцева9, обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.251 УК 
РФ, установлено: являясь генеральным директором ООО ОФ 
«Черкасовская» С. А. Зайцев, будучи достоверно осведомлен-
ным о законодательстве РФ в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения систематиче-
ски допускал нарушение в работе предприятия требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства в области 
охраны окружающей среды и нарушение производственных 
требований на площадке погрузочно-разгрузочного ком-
плекса угля. Он, действуя умышленно, игнорируя выданные 
ранее предписания Росприроднадзора для устранения на-
рушений, связанных с превышением в атмосферном воздухе 
ПДК, осознавая, что его бездействие по непринятию долж-
ных мер в области пылеочистки угольной пыли повлекут 
загрязнение воздуха, предвидя возможность наступления 
общественно-опасных последствий в виде превышения нор-
мативов выбросов в атмосферу вредных веществ, умышленно 
не установил защитные конструкции, не соблюдал правила 
и нормы природоохранного законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения. Превышение среднесуточного содержания в атмос-
ферном воздухе взвешенных веществ на территории жилой 
застройки в 2,4 раза ПДК, превышение максимально-разо-
вого содержания в окружении ООО ОФ «Черкасовская» в 
факельной точке на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ 
(500м) в северо-западном направлении от промышленной 
площадки в 1,2 раза ПДК, в северо-восточном направлении 
превышена в 1,38 раз ПДК. Суд постановил уголовное дело 
в отношении С. А. Зайцева, обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ, прекратить 
в связи с назначением меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа на основании статьи 25.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации.

Приговором Шалинского городского суда Чеченской Ре-
спублики от 9 июля 2018 г. по делу № 1-137/2018 был осужден 
А. Р. Мидаев10 по ч. 1. ст. 251 УК РФ. Являясь ответственным 
по обращению с отходами на территории полигона – свалки 
ЧР, осуществил загрязнение атмосферного воздуха, а также 

9	 Постановление	 Киселёвского	 гор.	 суда	 Кемеровской	 обл.	 от	 27	
февраля	2020	г.	по	делу	№	1-148/2020.	–	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://sudact.ru/regular/doc/NNFK3Z6Lb8HK/	
(дата	обращения:	10.04.2023).

10	 Приговор	Шалинского	гор.	суда	Чеченской	Респ.	от	9	июля	2018	
г.	по	делу	№	1-137/2018.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	https://sudact.ru/regular/doc/WJReJYQzcErO/	 (дата	обра-
щения:	10.04.2023).

допустил нарушение правил охраны окружающей среды 
при производстве работ по размещению и хранению твер-
дых коммунальных отходов производства и потребления. 
Так, согласно исследованию, максимально-разовая концен-
трация в атмосферном воздухе на точке № (на территории 
полигона – свалки) «сероводорода» превышает ПДК в 1,2 
раза, а максимально-разовая концентрация в атмосферном 
воздухе «азот-диоксида» превышает ПДК в 1,3 раза. На точ-
ке № (20 метров от полигона – свалки) максимально-разовая 
концентрация в атмосферном воздухе «азот-диоксида» так-
же превышает ПДК в 1,2 раза.

Изучив фабулу, в частности действия природоохранных 
органов, становится очевидным, что отбор проб превышения 
ПДК в точке № (20 метров от полигона – свалки) был осу-
ществлен в нарушение санитарных правил, в соответствии 
с которыми санитарно-защитная зона для объекта разме-
щения твердых коммунальных отходов. Устанавливается на 
расстоянии не менее 500 м11. Отбор проб в данной точке осу-
ществлен на расстоянии 20 м от границы полигона, то есть 
в пределах его санитарно-защитной зоны, что противоречит 
обоснованию о загрязнении, так как исследование проводи-
лось на внешней границе, а не на селитебной (жилой) терри-
тории. Из вышеперечисленного следует, что природоохран-
ный орган допустил грубейшую ошибку в отборе проб, как 
следствие, не установили факт загрязнения атмосферного 
воздуха выбросами полигона коммунальных отходов. В дан-
ных обстоятельствах суд должен был оправдать подсудимого.
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Статья посвящена анализу тенденции смягчения уголовной ответственности за 
преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, сборов и других обязательных 
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сделан вывод, что смягчение уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов 
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способствовать более эффективной борьбе с коррупцией. При этом автор указывает на 
необходимость совершенствования законодательства и улучшения правоприменительной 
практики комплексными мерами по борьбе с такого вида преступлениями для минимизации негативных последствий смягчения 
уголовной ответственности за уклонения от уплаты налогов.
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УГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВО

Сенников И. С.

Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации1 
(далее – УК РФ) и статья 199 УК РФ являются двумя наиболее 
распространенными статьями в области налоговых престу-
плений в России.

Однако, чтобы сказать, какая из них более распростра-
нена, нужно учитывать, что обе статьи охватывают разные 
виды правонарушений. Статья 159 УК РФ охватывает широ-
кий спектр мошеннических действий, которые не всегда свя-
заны с налогами. Статья 199 УК РФ в свою очередь касается 
уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных 
платежей.

Более конкретно: статья 159 УК РФ применяется, если 
есть умышленные действия, направленные на получение 
материальной выгоды путем обмана или злоупотребления 
доверием, а статья 199 УК РФ применяется, если есть укло-
нение от уплаты налогов и других обязательных платежей с 
использованием различных методов.

В целом можно сказать, что обе статьи имеют большое 
значение для налоговой системы России и применяются во 

1		 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
//	Собрание	законодательства	Российской	Федерации.	–	с	изм.	и	
допол.	в	ред.	от	14.04.2023.

многих делах. Однако без конкретных данных по количеству 
уголовных дел, связанных с каждой из статей, сложно точно 
определить, какая из статей является более распространен-
ной.

За последние 10 лет, по данным Судебного департамен-
та при Верховном суде Российской Федерации, количество 
уголовных дел, возбужденных по статье 199 УК РФ в год, со-
ставляло от 7 до 10 тысяч2.

Следует отметить, что эти цифры отражают только ко-
личество уголовных дел, которые были возбуждены по статье 
199 УК РФ, и не отражают общее количество налоговых пре-
ступлений в России. Кроме того, количество возбужденных 
дел не всегда коррелирует с реальным уровнем налоговых 
преступлений, так как оно может быть связано с различны-
ми факторами, такими как изменение законодательства или 
оперативная деятельность правоохранительных органов.

В последние годы в России можно наблюдать тенден-
цию к смягчению ответственности за преступления, связан-

2	 Данные	судебной	статистики	//	Судебный	департа	мент	при	Вер-
ховном	 суде	 Российской	 Федерации.	 –	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://www.cdep.ru/?id=79	 (дата	 обращения:	
17.04.2023).
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ные с уклонением от уплаты налогов. В 2019 году были при-
няты поправки к УК РФ, которые уменьшили максимальный 
срок лишения свободы для лиц, совершивших налоговые 
преступления, с 10 до 7 лет. Кроме того, изменения к УК РФ, 
принятые в 2020 году, предусмотрели возможность ограни-
чения свободы вместо лишения ее для некоторых категорий 
налогоплательщиков.

Также были приняты поправки к Уголовно-процессу-
альному кодексу РФ3 (далее – УПК РФ), снизившие уровень 
риска для тех, кто добровольно погашает задолженность по 
налогам до возбуждения уголовного дела, путем уменьше-
ния размера штрафа и возможности освобождения от уго-
ловной ответственности4.

В связи с увеличением криминообразующего признака 
неуплаченных налогов деяние было декриминализировано 
и приобрело статус административного правонарушения, 
если сумма неуплаченных налогов и иных обязательных пла-
тежей составляет менее 2 миллионов рублей. 

Кроме того, была введена возможность добровольного 
возмещения ущерба при совершении преступлений, связан-
ных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных 
платежей. Если виновный добровольно возместит ущерб до 
возбуждения уголовного дела или до вынесения приговора 
в первой инстанции, то ему может быть снижена мера на-
казания.

Также было уточнено определение понятия «налоговые 
обязательства», включающее все обязательные платежи, в 
том числе налоги, сборы, пени и штрафы.

Эти изменения были внесены в целях совершенствова-
ния законодательства, снижения количества уголовных пре-
следований за мелкие экономические преступления и при-
влечения нарушителей к более мягкой ответственности.

В 2021 году в России не было внесено изменений в УК 
РФ и УПК РФ в части смягчения ответственности за ряд пре-
ступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Но 
были приняты законодательные изменения, направленные 
на ужесточение ответственности за нарушения налогового 
законодательства. С 1 января 2021 года введены новые нормы, 
касающиеся отдельных видов налогов и сборов. Например, 
увеличены штрафы за неуплату налогов на прибыль органи-
заций и установлены новые санкции за нарушения законода-
тельства об иностранных активах5.

Также в 2021 году были введены новые формы отчетно-
сти для налогоплательщиков, усилены требования к доку-
ментообороту и введено обязательное электронное деклари-
рование налоговых отчетов.

Таким образом, в 2021 году Россия не проводила смяг-
чение ответственности за нарушения налогового законода-
тельства, наоборот, были приняты меры, направленные на 
ужесточение ответственности за такие нарушения.

Согласно федеральному закону от 9 марта 2022 г. № 51-
ФЗ, с 2022 года меняется порядок возбуждения уголовных 
дел о налоговых преступлениях. Теперь возбудить уголовное 
дело по статьям 198-199.2 УК РФ можно только на основании 
материалов налоговой службы. Эта норма дополнила статью 
140 УПК (ч. 1.3)6.

3	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
18.12.2001	№	174-ФЗ	//	Собрание	законодательства	Российской	
Федерации.	–	с	изм.	и	допол.	в	ред.	от	14.04.2023.

4	 Обзор	изменений	в	УК	и	УПК	в	2022	году	//	Адвокатская	газета.	–	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.advgazeta.
ru/	(дата	обращения:	19.04.2023).

5	 Обзор	изменений	в	УК	и	УПК	в	2021	году	//	Адвокатская	газета.	–	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.advgazeta.
ru/	(дата	обращения:	19.04.2023).

6	 Новости	 бухучета	 и	 налогообложения	 //	 Портал	 ГАРАНТ.РУ.	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://base.garant.
ru/57401940/	(дата	обращения:	20.04.2023).

Раньше поводом для возбуждения дела довольно часто 
становились материалы подразделений МВД РФ по борьбе 
с экономическими преступлениями. Качество этих сведений 
нередко вызывало претензии защиты. Теперь основанием 
для возбуждения уголовного дела может считаться только 
налоговая проверка. Эта норма носит более либеральный ха-
рактер и заслуживает одобрения.

По поручению президента России от 26 апреля 2022 года 
№ Пр-740 (пункт 6) в 1 квартале 2023 года был принят закон 
о смягчении уголовной ответственности за налоговые пре-
ступления. Его цель – снизить негативные последствия для 
экономики страны в условиях санкций. Поправки в УК РФ и 
УПК РФ направлены на либерализацию ответственности за 
преступления, которые связаны с уклонением от уплаты на-
логов и других обязательных взносов7.

Нужно было предусмотреть в российском законода-
тельстве возможность следственных органов отказаться от 
возбуждения уголовных дел за уклонение от уплаты налогов, 
если недоимки, пени и штрафы уплачиваются в полном объ-
еме, и уменьшить срок давности привлечения к уголовной 
ответственности по этим преступлениям.

Изменение категории преступлений, связанных с укло-
нением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
путем смягчения предусмотренного за их совершение нака-
зания позволяет снижать сроки давности привлечения к уго-
ловной ответственности за указанные преступления, учиты-
вая законодательную конструкцию статьи 78 УК РФ.

Таким образом возникла необходимость внести измене-
ния в статьи 24, 144 и 148 УПК РФ. Согласно законопроекту, 
уголовное дело не должно быть возбуждено, а возбужденное 
уголовное дело по преступлениям, связанным с уклонением 
от уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит 
прекращению в случае уплаты в полном объеме недоимок, 
пеней и штрафов8.

Плюсом данного законопроекта можно считать то, что в 
результате введенных изменений не потребуется увеличение 
штатной численности работников судебных, прокурорских, 
следственных органов, уголовно-исполнительной системы и 
выделение дополнительных средств из федерального бюдже-
та [2].

В результате таких реформ российское законодатель-
ство в части ответственности за налоговые правонарушения 
становится более гуманным и частично схожим с подходом 
США к ответственности за нарушения, связанные с уклоне-
нием от уплаты налогов, так как тюремный срок за налоговые 
преступления в США назначается реже.

Тем не менее в США налоговые преступления, включая 
уклонение от уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, являются серьезными правонарушениями, за которые 
установлены значительные штрафы и наказания, включая 
уголовную ответственность.

В целом налоговая система в США отличается от рос-
сийской налоговой системы. В США федеральные налоги 
существуют вместе с налогами штатов и муниципалитетов. 
Федеральная налоговая система включает в себя налоги на 
доходы физических и юридических лиц, налог на прибыль 
корпораций, налог на продажу товаров и услуг (так называ-
емый «sales tax»), налог на недвижимость и другие налоги.

Российская налоговая система включает в себя налоги на 
доходы физических и юридических лиц, налог на прибыль 

7	 Поручение	президента	Российской	Федерации	от	26.04.2022	№	
Пр-740,	п.6	//	Перечень	поручений	по	итогам	встречи	с	членами	
Общероссийской	общественной	организации	«Деловая	Россия».	
–	2022	г.	–	№	Пр-740.

8	 Мониторинг	 федерального	 законодательства	 от	 1	 апреля	 2023	
года	 //	Портал	 ГАРАНТ.РУ.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	 https://base.garant.ru/11900239/	 (дата	 обращения:	
21.04.2023).



266

Евразийский юридический журнал № 3 (178) 2023

организаций, налог на имущество, налог на добавленную 
стоимость (НДС) и другие налоги. Однако в отличие от США 
в России применяется принцип пропорциональной налого-
вой ставки, то есть налоговая ставка одинакова для всех на-
логоплательщиков.

В России также действует ряд налоговых льгот, которые 
могут быть предоставлены определенным категориям нало-
гоплательщиков, например, малому бизнесу, инвесторам и 
другим. 

Также стоит отметить, что в США налоги взимаются на 
федеральном уровне, штатном уровне и муниципальном 
уровне, что может приводить к большому количеству раз-
личных налоговых ставок и правил в разных штатах. В России 
налоги взимаются на федеральном уровне и правила едины 
для всех регионов страны.

Налоговые преступления в США рассматриваются в со-
ответствии с федеральным законодательством и регулируют-
ся Законом об уголовном кодексе США (Title 18 of the United 
States Code). За налоговые преступления в США могут быть 
назначены штрафы, ограничение свободы, включая тюрем-
ное заключение, и другие наказания.

Конечно, юридическая ответственность за неуплату на-
логов в России и США имеет отличия. В обоих случаях укло-
нение от уплаты налогов рассматривается как серьезное пра-
вонарушение, за которое установлены штрафы и наказания. 
Однако существует ряд отличий в подходе к правопримене-
нию и уровне ответственности [3].

В России за неуплату налогов и иных обязательных 
платежей установлены административная ответственность в 
виде штрафов и уголовная ответственность в виде штрафов 
или лишения свободы. Уровень штрафов может составлять 
до 40 % недоплаченной суммы налогов, а уровень уголовной 
ответственности может быть достаточно высоким, включая 
тюремный срок до 10 лет для тяжких преступлений.

В зависимости от серьезности налогового преступле-
ния суд в США может назначить штраф, составляющий до 
75 % недоплаченной суммы налогов, и признать виновное 
лицо недопустимым для участия в правительственных про-
граммах и контрактах. Если уклонение от уплаты налогов 
является особенно серьезным, то виновное лицо может быть 
осуждено на тюремный срок до 5 лет. Тюремный срок за на-
логовые преступления в США реже назначается и обычно от-
носится к более серьезным случаям.

В США существуют также гражданские штрафы, кото-
рые могут быть наложены на налогоплательщика в случае 
уклонения от уплаты налогов. Они могут варьироваться в за-
висимости от типа налогового преступления и величины не-
доплаченных налогов.

Также следует отметить, что в России иногда исполь-
зуется принудительное изъятие имущества для погашения 
долга по налогам, что может повлечь за собой значительные 
материальные потери для налогоплательщика. В США такой 
подход к решению проблем с налогами не используется.

Изменения в российском законодательстве могут сни-
зить уровень налоговых преступлений, так как они дают на-
логоплательщикам возможность добровольного исправле-
ния, что в свою очередь может повысить уровень налоговой 
дисциплины. 

Однако следует отметить, что некоторые эксперты счи-
тают, что смягчение ответственности может привести к по-
вышению числа налоговых преступлений и недоплат, так как 
оно может увеличить возможности для коррупции и мошен-
ничества. 

Хотя в России и были предприняты шаги по декрими-
нализации налоговых преступлений, уголовная ответствен-
ность по-прежнему сохраняется для тех, кто совершает 
серьезные нарушения налогового законодательства. Это ка-
сается преступлений, квалифицированных как уклонение от 
уплаты налогов и иных платежей.

Если говорить о налоговом мошенничестве, квалифи-
цированном по 159 статье УК РФ, то тенденция смягчения 
уголовной ответственности обходит стороной преступления 
по этой статье. К таким преступлениям относятся различные 
действия, направленные на сокрытие, искажение или недо-
стоверное представление налоговой информации, а также 
на получение незаконной выгоды при таких действиях. Это 
может быть использование фиктивных организаций или сде-
лок, недекларирование доходов или иных налоговых обяза-
тельств, умышленное недостоверное заполнение налоговых 
деклараций и т.д.

Смягчение ответственности за уклонение от уплаты на-
логов обусловлено несколькими причинами. Одна из них мо-
жет быть связана с желанием государства привлечь больше 
инвестиций и создать более привлекательный бизнес-кли-
мат. Смягчение наказания за налоговые преступления может 
уменьшить риски для бизнеса и привлечь больше иностран-
ных инвесторов, что может иметь положительный эффект на 
экономику страны.

Кроме того, изменения позволят уменьшить количество 
уголовных дел и ускорить процесс правосудия. Это может 
быть особенно важно в условиях перегруженных судов и 
большого количества уголовных дел. 

Наконец, смягчение уголовной ответственности за пре-
ступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, мо-
жет привести к уменьшению коррупции, если совместно с 
этим будут приняты меры по укреплению институтов госу-
дарственного контроля и сокращению административных 
барьеров, которые могут создавать стимулы для уклонения 
от налогов.

Существует мнение, что высокие налоговые ставки и 
сложная система налогообложения могут стимулировать 
предпринимателей и граждан уклоняться от уплаты нало-
гов. В таких условиях смягчение уголовной ответственности 
может стать мерой, способной снизить уровень коррупции 
и стимулировать добровольное соблюдение налоговых обя-
зательств.

Однако необходимо учитывать, что полностью не ис-
ключен риск того, что снижение уровня ответственности 
может привести к увеличению числа налоговых правонару-
шений и негативно повлиять на финансовую устойчивость 
государства. Поэтому необходимо оценивать возможные ри-
ски и принимать комплексные меры по борьбе с уклонением 
от уплаты налогов, чтобы это в том числе оказывало влияние 
на уровень коррупции в Российской Федерации в положи-
тельную сторону.
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Просчеты в организации медицинской помощи населе-
нию привели к тому, что врачи и средний медперсонал ока-
зывают не всегда квалифицированную медицинскую помощь, 
совершают профессиональные и должностные преступления. 
Врачебная ошибка, постановка неверного диагноза очень ча-
сто приводят к причинению вреда здоровью человека, а в ряде 
случаев и к наступлению смерти

Каждый человек в Российской Федерации вправе рас-
считывать на получение квалифицированной медицинской 
помощи на основе ст. 41 Конституции России.  Ненадлежащее 
оказание медицинской помощи (услуг) может повлечь при-
чинение вреда здоровью человека, поставить под угрозу его 
жизнь. К сожалению, качество представляемой населению 
медицинской помощи оставляет желать лучшего. Професси-
ональный уровень медицинского персонала не всегда отвечает 
предъявляемым требованиям. В итоге получается, что меди-
цинские услуги предоставляются населению не должным об-
разом, профессиональная компетенция медперсонала соот-
ветствует среднему или ниже среднего уровня  [1, с. 138]. При 
таких заданных параметрах рассчитывать на получение квали-
фицированной медицинской услуги не приходится. 

Проблема усугубляется тем, что медперсонал предо-
ставляя некачественные медицинские услуги, зачастую не 
привлекается к юридической ответственности ввиду того, что 
правовой статус медперсонала не конкретизирован.  Паци-
ент не только не владеет информацией о своих правах в об-
ласти получения медицинских услуг, но фактически оказы-
вается на положении бесправного индивида в отношениях с 
медперсоналом, с которым можно поступить так, как решит 
медперсонал. Протокол лечения пациенту не предоставляет-
ся, индикаторы медицинских услуг не обнародуются, диагноз 
неоднократно корректируется в интересах медперсонала для 
удобства заполнения различных документов. Медицинская 

карта пациента, результаты его исследований и анализов 
могут неоднократно переписываться медперсоналом для со-
крытия халатности, непрофессионализма, допущенной ошиб-
ки. Надо учесть, что единой установленной формы ведения 
медицинской документации не существует, а это позволяет 
оформлять документацию как надо лечащему врачу, без огра-
ничений в количестве внесения изменений и поправок  [2, с. 
35]. Пациент юридически и фактически лишен возможности 
требовать оказания ему качественных медицинских услуг. Ме-
дицинская помощь признается качественной, если она своев-
ременна, эффективна. В то же время, сам пациент определить 
качество оказанных ему медуслуг не в состоянии. В сказанном 
кроется большинство причин совершаемых медицинских 
ошибок. Причиной медицинских ошибок выступает суще-
ствующая система оказания медуслуг населению, где врач 
особо не заинтересован в качестве своей работы, коррупция и 
превращение медицины в прибыльную отрасль бизнеса.

В зависимости от качества и соответствия стандарту лече-
ния оказанных медуслуг определяется степень надлежащего 
или ненадлежащего выполнения врачом своих профессио-
нальных обязанностей. Согласно действующего законодатель-
ства, медицинский работник за допущенную профессиональ-
ную ошибку, за ненадлежащее качество предоставляемых 
услуг может быть привлечен к юридической ответственности 
(гражданско-правовая, дисциплинарная, уголовная). Но эта 
заявленная ответственность существует в большинстве случаев 
в состоянии возможного, вероятного, так как дать юридиче-
скую оценку действиям медперсонала довольно сложно ввиду 
того, что документально все оформляется согласно протоколу 
лечения, а фактически медицинская услуга не оказывалась, 
либо оказывалась не должным образом. Ситуация усугубляет-
ся еще тем, что для медперсонала определяющим является не 
излечение больного, не предоставление пациенту качествен-
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ных медицинских услуг, обязательным для медперсонала яв-
ляются требования страховой компании, которая оплачивает 
процесс оказания медицинских услуг медицинской органи-
зации. Поэтому медперсонал, особенно руководители мед-
персонала, работают для отчетности, для статистики, в про-
тивном случае они не получат премиальных выплат по итогам 
своей профессиональной деятельности. 

Изложенное позволяет резюмировать, что качественная 
медицинская услуга не предоставляется, медперсонал к юри-
дической ответственности привлекается в единичных случаях, 
а допущенная медицинская ошибка не влечет никакой от-
ветственности. Правовой статус медперсонала не определен. 
Определить правовой статус медперсонала достаточно слож-
но, так как в его деятельности много переменных: уровень про-
фессионализма, квалификации, наличие современных препа-
ратов, медтехники, состояние болезни пациента и т.д. В такой 
ситуации пациент бесправен, а медперсонал свободен в выбо-
ре предоставления медицинских услуг населению.

Медицинские работники, в случае допущения професси-
ональных ошибок, признаются специальным субъектом ввиду 
специфики выполняемых ими профессиональных полномо-
чий. Профессиональная деятельность медперсонала связана с 
огромным массивом информации, терминологии, что услож-
няет возможность правовой оценки его деяний. Специфика 
трудовой деятельности медперсонала заключается в предо-
ставлении качественных медицинских услуг и организации 
медицинской службы для населения.

В соответствии с п. 13 ст. 2 Федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [3] 
медицинский работник — это физическое лицо, которое осу-
ществляет медицинскую деятельность в медицинской органи-
зации на основе трудового законодательства РФ. 

Под медицинской деятельностью понимается професси-
ональная деятельность по оказанию медицинской помощи, 
проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров 
и медицинских освидетельствований, санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий и про-
фессиональная деятельность, связанная с трансплантацией 
(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской 
крови и (или) ее компонентов в медицинских целях [4]. Если 
руководитель или администратор медицинской организации 
осуществляет медицинскую деятельность в качестве медицин-
ского персонала в соответствии ст. 2 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», то он признается 
медицинским работником. 

Определение правового статуса медицинского работ-
ника, установление индикаторов по предоставлению меди-
цинских услуг, нормативное закрепление протокола лечения 
будет способствовать минимизации допускаемых ошибок в 
профессиональной деятельности медицинского персонала. 
Применительно к нашему исследованию статусом специаль-
ного субъекта преступления наделены только те сотрудники 
медицинской организации, профессиональная деятельность 
которых связана с лечением, диагностированием болезней и 
профилактикой заболеваний. К этой категории медицинско-
го персонала следует отнести врачей и средний медперсонал 
(медицинские сестры, фельдшеры, санинструкторы). Меди-
цинский персонал должен получить лицензию на право ока-
зания медицинских услуг. 

Невыполнение медперсоналом своих профессиональ-
ных компетенций приводит к совершению правонарушения. 
Невыполнение медперсоналом своих обязанностей выража-
ется в ненадлежащем выполнении установленных правил и 
стандартов по оказанию медпомощи (медицинских услуг). 
Нарушение профессиональных требований медицинскими 
работниками по оказанию медпомощи (медицинских услуг), 
в результате которого был причинен вред здоровью или на-
ступила смерть пациента, в науке уголовного права именуется 
ятрогенным преступлением [5, с. 47]. 

Специалисты выделяют четыре группы ятрогенных престу-
плений: первая группа включает патологические процессы и по-
следствия, которые не связаны с основным заболеванием; вторая 
группа — патологические реакции и последствия, возникшие 
в результате лечения основного заболевания; третья группа это 

патологические процессы и осложнения, которые возникли в 
результате ошибочного, неверного оказания медицинских услуг, 
повлекшие тяжкие последствия для пациента; четвертая группа 
может сочетать признаки предыдущих трех групп [6, с. 115]. Но 
в УК РФ отсутствуют составы преступлений, где субъектом пре-
ступления выступает только медицинский работник. Врач и па-
циент могут оказаться в различной критической ситуации в со-
ответствии с приведенной классификацией.

Если медицинский персонал действовал в соответствии с 
установленными протоколами оказания медицинских услуг, но 
все равно не удалось избежать неблагоприятных последствий 
для пациента, то в этом случае врачебная ошибка исключается, 
имеет место несчастный случай [7, с. 129]. Ответственность мед-
персонала исключается и в том случае, когда пациенту были 
оказаны ненадлежащие медицинские услуги, его жизни или 
здоровью угрожала опасность, но в силу различных причин 
тяжкие последствия не наступили. Напротив, установление 
факта ятрогении является основанием для привлечения врача, 
среднего медперсонала к юридической ответственности. Вина 
врача или среднего медперсонала в ятрогенных преступлени-
ях может быть только неосторожной, в некоторых случаях воз-
можно совершение деяния со двойной формой вины, где по от-
ношению к своим деяниям вина умышленная, а по отношению 
к наступившим последствиям неосторожная.

Причинение вреда здоровью или жизни пациента пред-
ставляют наибольшую общественную опасность. Наступле-
ние подобных последствий возможно в результате врачебной 
ошибки или несчастного случая. Врачебная ошибка может 
быть результатом неопытности персонала, несовершенства ме-
тодов диагностики или добросовестного заблуждения. Врачеб-
ная ошибка (медицинская ошибка) представляет собой иска-
женное, не соответствующая действительности решение врача 
относительно диагностики или лечения, либо результатах ле-
чения пациента. Законодательного определения медицинской 
(врачебной) ошибки не существует. Врачебная ошибка может 
иметь место только с неосторожной формой вины. Если вина 
умышленная, то речь должна идти о ятрогенных преступлени-
ях. Вместе с понятием «врачебная ошибка» в теории медицины 
и юриспруденции используется понятие «дефект медицинской 
помощи», что означает причинение вреда здоровью пациента в 
процессе предоставления ему медицинских услуг. Условно эти 
понятия признаются равнозначными [8, с. 116].
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Наиболее важной, представляющей особую актуальность в настоящее время, имеющей 
большое значение в современных социально-экономических реалиях, представляется 
проблема реализации принципов уголовного права, уголовной ответственности при 
назначении уголовного наказания.

В связи с этим, цель данной статьи заключается в выявлении существующих 
проблем и в формировании новых подходов к решению вопросов реализации принципов 
уголовного права, уголовной ответственности при назначении уголовного наказания; 
обосновании современных эффективных форм достижения их результативности в интересах 
восстановления социальной справедливости, законности, всеобщего равенства и гуманизма.

Ведущим подходом к исследованию данной проблемы выступает базирующийся на 
использовании диалектико-материалистического учения диалектический метод познания. В 
статье осуществлено исследование проблем применения принципов законности, равенства, 
вины, социальной справедливости и гуманизма при назначении наказания с учетом новейших 
изменений и дополнений в действующем уголовном законодательстве; представляются 
авторские суждения, авторская рефлексия по отношению к заявленной проблеме; 
выявляются проблемы в исследованиях других ученых по данной теме исследования. В 
результате проведенного исследования обосновывается необходимость цель восстановления 
социальной справедливости при назначении уголовного наказания сформулировать как 
цель достижения социальной справедливости при назначении уголовного наказания.

Практическая значимость полученных результатов исследования заключается в том, что 
представленные в статье материалы могут быть использованы преподавателями юридических 
вузов, должностными лицами органов, осуществляющих предварительное расследование 
при осуществлении профессиональной деятельности по противодействию нарушению 
принципов законности, равенства, вины, социальной справедливости и гуманизма судьями 
при назначении уголовного наказания.

В заключении приводятся выводы по статье, четко раскрывающие те аспекты, которые 
кратко заявлены в аннотации.

Ключевые слова: проблема, реализация, принцип, равенство, справедливость, наказание.
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PRINCIPLESOFCRIMINALLAWANDTOPICALISSUESOFTHEIRIMPLEMENTATIONINTHEPROCESSOF
IMPOSITIONOFPUNISHMENT

The most important issue of particular relevance at the present time, which is of great importance in modern socio-economic 
realities, is the problem of implementing the principles of criminal law, criminal liability while imposing criminal punishment. 

In this regard, the purpose of this article is to identify existing problems and to form new approaches to solving issues of implementing 
the principles of criminal law, criminal liability while imposing criminal punishment; substantiate modern effective forms of achieving their 
effectiveness in the interests of restoring social justice, legality, universal equality, and humanism.

The leading approach to the study of this problem is the dialectical method of knowledge based on the use of dialectical-materialistic 
teaching. The article examines the problems of implementing the principles of legality, equality, culpability and social justice, and 
humanism while imposing punishment, taking into account the latest changes and additions to the current criminal legislation; presents 
the author’s judgments, author’s reflection on the stated problem; identifies problems in the research of other scientists on this topic. As 
a result of the conducted research, the necessity to state the goal of restoring social justice when imposing criminal punishment as the 
goal of achieving social justice when imposing criminal punishment is justified.

The practical significance of the research results is that the materials presented in the article can be used by professors of law 
schools, officials of preliminary inquiry and preliminary investigation agencies, judges and law enforcement officers in their professional 
activities to counteract violations of the principles of legality, universal equality, culpability, social justice, and humanism made by judges 
while imposing criminal punishment.

The conclusion contains conclusions on the article, clearly revealing the aspects that are briefly stated in the abstract.
Keywords: problem, implementation of the principle, equality, justice, punishment.
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Introduction 
Problem statement
The problem of the circle of principles in Criminal Justice 

Studies is debatable and topical. Having studied the opinions of 
scientists on this issue, we can identify the principles that can be 
traced in the works of many authors. Most tend to emphasize 
the principles of equality of citizens before the law, justice and 
humanism [1, p. 16], [5, p. 117], [8, p. 22-162], [12, p. 38-62], [15, p. 
17-31], [18, p. 94-107], [28, p. 9], [29, p. 16-20], [30, p. 137], [31, p. 
211-213], [34, p. 37-42], and while imposing criminal punishment 
all of the criminal law and criminal liability principles apply. 
Based on the definition of principles as fundamental ideas 
enshrined in the law, guiding fundamentals that establish certain 
procedures and conditions, the system of principles of imposing 
criminal punishment (taking into account the specifics of the 
sphere of criminal law) should be as follows: the principles of 
legality, equality of citizens before the law, justice and humanism 
[15, p. 21–22]. Of the principles of current criminal legislation 
mentioned here, for the most part the principles of justice and 
equality of citizens before the law are explicitly mentioned in 
this study, while others are only implied. This is not accidental 
from the point of view that justice can be spoken of only if it is 
based on the law, equality of all before the law, and meets the 
requirements of humanism. In the end, the main thing in this case 
is not only how many principles are named, but also how they 
are understood and correlated with each other, in what exactly 
they are expressed.

The scientific novelty of the work consists in the fact that it is 
an actual study of the problems of implementing the principles 
of equality of citizens before the law and social justice when 
imposing criminal punishment, taking into account the latest 
changes and additions to the current criminal legislation. Based 
on the conducted research, the author substantiates the need to 
state the goal of restoring social justice while imposing criminal 
punishment as the goal of achieving social justice while imposing 
criminal punishment.

The validity and reliability of the research results and 
conclusions is based on the analysis of domestic legal material 
and the works of Russian authors. The work makes a new 
contribution to the development of Criminal Justice Studies.

Purpose and objectives of the study
The purpose of the study is to identify existing problems 

and form new approaches to solving issues of implementing 
the principles of criminal law, criminal liability; to substantiate 
modern effective forms of achieving their effectiveness in 
the interests of legality, universal equality before the law, 
restoring social justice, and humanism while imposing criminal 
punishment.

Literature review
The implementation of the principles of equality of citizens 

before the law [3, p. 335] and justice creates a real basis for 
achieving social positive results of all the principles of criminal 
justice and liability.

As noted by Khamitov [15, p. 23], equality of citizens 
before the law should be understood as an equal measure of 
responsibility for the same nature and degree of public danger 
to acts and persons who committed them. Burganov added 
that “the requirements of the principle of equality to be met by 
enforcers, expressed in provision of three main aspects: equality 
before the law by the type and degree of punishment”; “equality 
in the way that the setting is actually perfect; equality in the 
method of assessment x criminal acts commited by the person” 
[16, p. 23]. The principle of equality of all before the law (Article 
19 of the Constitution of the Russian Federation, Article 4 of the 
Criminal Code of the Russian Federation), according to Naumov 
et al. [21, p. 20], reflects the first-equalizing-aspect of justice in 
law. The principle of justice (Article 6 of the Criminal Code) 
which Naumov et al. [21, p. 20] detect the second aspect of 

justice – distribution involves the imposition on the perpetrator 
of the crime, fair punishment are proportionate to the nature and 
degree of public danger of committed act and the circumstances 
of its commission. Non-compliance with the principles can only 
lead to the opposite result.

Samoylov [26, p. 383], Vetrov and Chernov [36, p. 191], 
Krasikov [19, p. 113] and others correctly noted that social justice 
should be understood in the sense contained in the interpretation 
of the principle of justice enshrined in law (in particular, in article 
6 of the Criminal Code of the Russian Federation).

Some crimes may violate social justice, as they can cause 
harm to a particular individual, society, or the state. An effective 
means of restoring justice is the application of punishment. 
Tkachenko [35, p. 17] also writes about this: “Violation of the law 
is a deviation from the principle of social justice...”, punishing the 
perpetrator “testifies to the triumph of law and justice in society”.

It should be noted that the legal literature has repeatedly 
expressed the opinion about the failure to fix the goal of restoring 
social justice in the law [24, p. 21], [38, p. 67]. Thus, Polubinskaya 
[25, p. 23] believes that this goal “due to the difficulty of measuring 
indicators of the degree of justice cannot be fixed in the law…”.

The goal of restoring social justice is achieved in the process 
of enforcement of punishment. In the dictionary, the concept of 
“achievement” implies a positive result of any effort, success 
(Ozhegov et al., [23, p. 177]). Since the state wants to achieve 
positive results in terms of justice, this goal, in our opinion, can 
be stated as the goal of achieving social justice. Duyunov [6, p. 79] 
also believes that “the law should not be about restoring social 
justice, but either about affirming social justice, or about ensuring 
the triumph of social justice, or about satisfying the sense of social 
justice of citizens”. However, the goal of restoring justice can be 
achieved if the punishment itself is fair.

The concept of justice arose as an ethical institution that 
characterizes the ratio of certain social phenomena in terms of 
the opposition of such categories as good and evil, the ratio of 
rights and obligations, contains a relationship [14, p. 154–155], a 
condition, a requirement of conformity between the act and the 
reward [2, p. 57], [37, p. 90]. The discrepancy between them is 
regarded as an injustice [9, p. 47], [11, p. 192], [20, p. 47]. Only fair 
punishment can achieve its goals.

Justice is a category of moral, legal, and socio-political 
character [36, p. 191], a kind of concept of something due, 
related to the inalienable rights and freedoms of a person [2, p. 
8]. “Fair means acting impartially, in accordance with the truth, 
carried out on legal and honest grounds” (Ozhegov) [22, p. 658]. 
Nothing, noted by Kant [13, p. 201], does not outrage us more 
than injustice: all other types of evil that we have to endure are 
nothing compared to it.

Methodology
Research methods and techniques
The following methods were used in the research: 

theoretical (analysis; synthesis; generalization); empirical (study 
of normative and educational documentation).

The methodological bases of the research are based on the use 
of dialectical-materialistic teaching of the following provisions:

the guiding ideas of universal equality and social justice 
are analyzed in conjunction with other principles – legality, 
culpability and humanism; 

organizational and methodological support for countering 
violations of the principles of legality, universal equality, social 
justice, and humanism which consists in the development 
and adoption of special regulations, methodological manuals, 
conducting crime law classes with students in educational 
institutions.

The methodological basis of the research is the dialectical 
method of cognition, as well as general scientific (system-
structural analysis, formal-logical, system) and special (formal-
legal, historical-legal, comparative-legal) methods of cognition.

The experimental base of the research
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Empirical source evidence of the article were: scientific 
literature in the field of research, formulating and determining 
the principles of legality, universal equality before the law, 
culpability, social justice and humanism, normative documents 
regulating these guiding ideas, the equality of all before the law 
and the courts (Constitution of the Russian Federation, Criminal 
Code of the Russian Federation and comments to it, textbooks, 
educational and methodical manuals, scientific articles on 
pedagogical subjects and criminal law).

Results
The principle of equality of citizens before the law directly 

relates to the provision of Part 1 of Article 19 of the Constitution 
of the Russian Federation on the equality of all before the law 
and the court and establishes the legal equality of citizens before 
the law, which is manifested, in particular, in fixing the same 
conditions.

The principle of justice is one of the most general fundamental 
principles of criminal law, criminal liability, since justice is 
embodied not in any one, but in the entire system of principles; 
it means that when imposing a punishment, it is necessary to be 
guided only by an objective assessment of both the committed 
crime and the culprit. The principle of justice is guaranteed by 
its compliance with criminal legal norms. Its implementation is 
mainly aimed at achieving the goal of restoring social justice.

The fairness of the punishment imposed on the culprit is based 
on its ability to ensure that social justice is restored. The essence of 
justice consists in a combination of educational, social-restorative 
and preventive principles. However, since the main addressee is a 
person who has committed a crime, then the individualization of the 
imposed punishment is a prerequisite for the correction of convicts, 
and eventually the restoration of social justice.

Under the concept of “restoration” is understood to bring to 
the previous state, position. Restoration of social justice implies, 
on the one hand, full and adequate restoration of the violated 
interests of the individual, organization, society and the state. 
And on the other hand, minimizing the deviation of the convict 
by re-educating him/her, that is, adapting to society through the 
educational impact of punishment. Individual consequences 
of deviation can be somehow restored by imposing a duty 
to compensate for harm. The object is usually caused moral, 
property and (or) physical harm.

Social justice is achieved through adequate, proportionate 
restriction of the rights and freedoms of the culprit, a kind 
of retribution. At the same time, the proportionality of the 
punishment to the crime cannot be perceived as material 
equality, according to the principle of Talion “an eye for an eye, 
a tooth for a tooth”, from the point of view of the traditional 
perception of retribution (although the parents of a murdered 
child are unlikely to consider a just punishment of 10-12 years 
of imprisonment for the killer. In accordance with their ideas 
of justice, commensurate with what they have done, they are 
likely to recognize only the death penalty or life imprisonment). 
In modern legislation, we can talk about the approximate equality 
or ratio of the crime and the punishment imposed for it.

Discussions
There are two positions on the restorative nature of the goal 

of restoring social justice. The first is expressed by Naumov [21, 
p. 364], who stands on a purely “restorative” nature, pointing out 
that the punishment serves to restore the rights and freedoms of 
the victim violated as a result of the crime, that is, ultimately, 
to restore justice. Purely restorative nature are property legal 
sanctions such as a monetary fine.

The other position is shared by Korobeev [17, p. 42] that 
set along with the “restorative” properties of social justice 
“compensatory” character from the guilty in respect of the 
damage caused by the crime. It is proposed not only “restorative” 
punishment for property damage – fine, but, for example, 
reimbursement for treatment and recovery of health of the 

victim. The compensation result in these cases, as described by 
Kashepov [14, p. 155], has a relative nature. As Kuznetsova [4, p. 
39] reasonably believes, physical harm is either not recoverable 
or limited to compensation. However, not everyone recognizes 
the compensatory nature of punishment for the crime. Thus, 
Duyunov [7, p. 138-174] believes that punishment is not a means 
of compensation for the harm caused.

The nature of the recovery is evident in two or in three aspects: 
1) the guilty person is limited in their rights approximately to 
the same extent as the crime committed by them; 2) the system 
of violated public relations is restored and at the same time the 
state demonstrates its determination to continue, in the case of 
committing criminal acts, to impose punishment to the guilty 
person [10, p. 20], [31, p. 153–154] and 3 as a consequence, on the 
basis of this, satisfaction of the sense of social justice is provided 
in the public consciousness of members of the society [31, p. 154].

The purpose of the study is to restore the violated rights and 
freedoms of victims, public order, and shattered confidence in 
the ability of the state to protect their rights. The restoration of 
social justice also involves satisfying the resentment inherent in 
the injured teenagers caused by the Commission of a crime [27, 
p. 186]. “The restoration of social justice ... means, mentioned 
by Volkov, “that evil must be punished, the established order 
must be ensured, and the system of violated social relations 
restored. Restoration of social justice assumes that any violation... 
of the criminal law will receive due retribution, which would 
correspond to the nature and degree of public danger of the act, 
the identity of the perpetrator and other circumstances of the 
Commission of crime (as cited in Sundurov) [32, pp. 385–386].

Thus, the restoration of social justice in the form of a particular 
set of social attitudes carried out by way of compensation caused 
by physical, moral or property harm; it is to be understood as 
bringing social status of the culprit in accordance with his/her 
crime; is a statement in the public consciousness correspondence 
between norms of criminal law and the punishment imposed.

For more effective achievement of the goal of restoring 
social justice, it is proposed to provide for restorative measures: 
1) assignment of the obligation to make amends for the harm 
caused by the crime; 2) payment of monetary compensation to 
the victim of the crime.

Its characteristics are: a) the maximum proportionality of the 
degree of public danger of the acts of the guilty and the assigned 
punishment; b) the interests of the injured party, conscious of the 
justice and inevitability of punishment imposed on guilty; c) the 
inevitability of punishment imposed on guilty in a broader sense, 
in perceiving it as such in the public consciousnesst, the rule of 
law.

Thus, the means to achieve the goal of restoring social justice 
is, first of all, the assignment of a fair punishment to the culprit.

By achieving the goal of restoring social justice when 
imposing punishment, the violated rights and freedoms of the 
victim can be restored, the interests of the individual, society, and 
the state are  ensured.

Conclusion
It is established that the criminal law and liability principles 

are in system interaction with each other. In order to successfully 
achieve goals of criminal punishment, it is necessary to be guided 
by a system of principles when imposing punishment, rather 
than focusing on one principle and neglecting others. After all, 
“understanding the correct relationship between principles, 
between individual principles and their system as a whole is a 
necessary prerequisite” [33, p. 36] to achieve social justice.

Among the general legal principles, the most generalized is 
the principle of justice, which logically includes other principles, 
namely: legality, equality of all before the law, culpability and 
humanism.

The guarantee of compliance with the principle of fairness 
consists in the exact observance and application of both general 
legislation and special rules governing imposing punishment. 
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The need to apply uniform general principles of imposing 
punishment, on the one hand, and the need to comply with 
special rules of punishment imposition, on the other hand, due 
to their dialectical relationship, constitute the main content of the 
principle of justice.

Restoration of social justice involves bringing back to the 
previous state, full and adequate restoration of the violated 
interests of the victim, satisfaction of people’s feelings of 
resentment, minimizing the deviation of the culprit by correction, 
that is, adaptation to a team, society through educational 
influence; that evil should be punished, the established order 
is provided, the system of violated social relations is recreated. 
Individual consequences of deviation can be somehow restored 
by assigning the duty to compensate for harm.
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The article deals with some problematic aspects of criminal liability for committing crimes involving artificial intelligence systems. 
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infliction of harm and the commission of crimes using artificial intelligence systems.
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2022-2023 гг. ознаменовались развитием систем искус-
ственного интеллекта, прежде всего – систем, действующих 
на основе нейросетей. Особенность таких систем состоит в их 
самообучаемости и многомерности, вследствие чего данные 
системы в состоянии самостоятельно и без внешнего контро-
ля выдавать релевантные результаты относительно широко-
го круга задач (начиная от создания и публикации постов 
в социальных, заканчивая формированием программного 
кода и прогнозированием)1.

Как отмечает З. И. Хисамова, существует четыре ситуа-
ции, когда использование ИИ (искусственного интеллекта) 
подлежит уголовно-правовому регулированию:

– Искусственный интеллект был создан (в целом или в 
определенной части) для совершения преступления.

– Преступление было совершено вследствие неправо-
мерного доступа в систему искусственного интеллекта.

– При создании искусственного интеллекта была допу-
щена ошибка, которая привела к совершению преступления.

– Самообучаемый искусственный интеллект принял ре-
шение, которое содержит признаки преступления2.

Уголовно-правовая регламентация первых трех ситуа-
ций достаточно очевидна. Создание системы искусственного 
интеллекта, направленной сознательно на достижения вреда 
должно быть рассмотрено как умышленное преступное де-
яние такого создателя системы искусственного интеллекта, 
в то время как вмешательство в такую систему создаст ана-
логичные правовые последствия для лица, которое осуще-
ствило неправомерный доступ к такой системе. Наконец, 
допущенная ошибка, которая привела к совершению престу-
пления, может быть рассмотрена в качестве преступления, 

1	 Обухов	А.	А.	Нейросетевой	анализ	и	математическое	моделиро-
вание	социальных	процессов	//	Известия	вузов.	Северо-Кавказ-
ский	регион.	Серия:	Общественные	науки.	 -	 2019.	 -	№	2	 (202).	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cyberleninka.ru/
article/n/neyrosetevoy-analiz-i-matematicheskoe-modelirovanie-
sotsialnyh-protsessov	(дата	обращения:	01.04.2023).

2	 Хисамова	З.	И.,	Бегишев	И.	Р.	Уголовная	ответственность	и	ис-
кусственный	 интеллект:	 теоретические	 и	 прикладные	 аспекты	
//	 Всероссийский	 криминологический	 журнал.	 -	 2019.	 -	№	 4.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://cyberleninka.
ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-i-iskusstvennyy-intellekt-
teoreticheskie-i-prikladnye-aspekty	(дата	обращения:	01.04.2023).

совершенного по неосторожности, если состав соответствую-
щего преступления предусматривает возможность наступле-
ния уголовной ответственности за совершение преступления 
по неосторожности.

Следует отметить, что высокая автономность и само-
обучаемость систем искусственного интеллекта может быть 
использована как в законных, так и в противозаконных це-
лях. При этом, такое противозаконное использование может 
возникать как по воле создателя и (или) пользователя такой 
системы, так и против его воли, в рамках использования ис-
кусственным интеллектом данной ему свободы действия.

В соответствии с действующим уголовно-правовым ре-
гулированием, субъектом уголовной ответственности может 
быть только физическое лицо. В данном контексте следует 
отметить, что некоторые исследователи рассматривают воз-
можность наделения искусственного интеллекта особой пра-
восубъектностью3. Как отмечает С. В. Никитиенко, существу-
ет несколько принципиально отличающихся друг от друга 
концепций правосубъектности искусственного интеллекта, 
при этом по крайней мере одна из вышеуказанных концеп-
ций предусматривает возможность уравнения статуса физи-
ческого лица и искусственного интеллекта4. 

Вместе с тем, следует констатировать, что подобные 
концепции правосубъектности искусственного интеллекта в 
рамках частноправовых отношений приведут к полному раз-
рыву между субъектами частной и публичной (в т.ч. уголов-
ной) ответственности. 

Так, уголовная ответственность, а также такой инсти-
тут уголовного права как уголовное наказание неразрывно 
связан с личностью субъекта преступления, а привлечение 
субъекта к уголовной ответственности влечет за собой на-
ступление неблагоприятных последствий личного характера 

3	 Симонян	С.	А.,	 Гамбарян	А.	С.	Необходимость	и	проблемы	право-
субъектности	 искусственного	 интеллекта	 //	 Юридическая	 техни-
ка.	-	2021.	-	№	15.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-i-problemy-pravosubektnosti-
iskusstvennogo-intellekta	(дата	обращения:	05.04.2023).

4	 Никитенко	 С.	 В.	 Концепции	 правосубъектности	 искусствен-
ного	 интеллекта	 //	 Научные	 междисциплинарные	 исследова-
ния.	 -	 2020.	 -	№	2-2.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsii-pravosubektnosti-
iskusstvennogo-intellekta	(дата	обращения:	05.04.2023).
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(например, лишение свободы, ограничение свободы, арест, 
принудительные работы и т.д.). Очевидно, что привлечение 
искусственного интеллекта к данным видам наказания не 
представляется возможным, учитывая, что по своей природе 
такое наказание может нести только человек. С. В. Петрикова 
предлагает использовать в качестве уголовно-правовой санк-
ции, применяемой к искусственному интеллекту такие меры 
как перепрограммирование либо полное уничтожение5, од-
нако, по нашему мнению, подобная субъективизация искус-
ственного интеллекта противоречит самой концепции вины, 
как психологического отношения субъекта к совершаемому 
им действию.

Тем не менее, следует констатировать, что в научной док-
трине выдвигаются идеи о принципиальной возможности 
привлечения в дальнейшем искусственного интеллекта к от-
ветственности в качестве самостоятельного субъекта. Так, по 
мнению И. И. Карташова, моментом, когда искусственный 
интеллект сможет выступать самостоятельным субъектом 
уголовной ответственности является приобретение искус-
ственным интеллектом интеллектуальных и волевых момен-
тов, что позволит говорить о наличии у такого искусственного 
интеллекта признаков субъективной стороны преступления6. 

Вместе с тем, как справедливо отмечает И. Н. Мосечкин, 
на сегодняшний день, уровень развития искусственного ин-
теллекта не позволяет говорить о наличии у него самосозна-
ния, а самодеятельность такого искусственного интеллекта в 
большинстве случаев следует рассматривать как невиновное 
причинение вреда7. Однако, при характеристике таких дея-
ний, следует обращать пристальное внимание на поведение 
субъектов уголовного права для того чтобы отличить истин-
но невиновное причинение вреда от деяний, в которых ис-
кусственных интеллект выступает ширмой для достижения 
пользователем противоправных целей.

Так, например, статьей 282 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за возбуждение ненависти либо вражды, а также 
унижение человеческого достоинства. Нейросеть, действуя 
автономно от человека (например, нейросеть, ответственная 
за размещение постов в социальных сетях) может сгенериро-
вать пост, содержащий в себе признаки вышеуказанного со-
става преступления. 

Очевидно, что, если такой пост сгенерирован вследствие 
соответствующего запроса пользователя системы искусствен-
ного интеллекта, вопрос относительно уголовной ответствен-
ности соответствующего пользователя не вызывает сложно-
стей. В данном случае, система искусственного интеллекта 
выступает лишь орудием совершения преступления, которое 
путем определенных компиляций выражает реальную волю 
пользователя нейросети. Ответственность за совершение та-
кого преступления должна наступать на общих основаниях.

В то же время, более сложным является вопрос отно-
сительно наступления ответственности в том случае, если 
пользователь не обучал целенаправленно такую систему на 
достижение преступного результата. В этих случаях, по на-
шему мнению, ни пользователь, ни разработчик системы не 
могут нести уголовную ответственность за совершение вы-
шеуказанных действий в связи с отсутствием в их действиях 

5	 Петрикова	С.	В.,	Лаврушкина	А.	А.	Субъективная	сторона	состава	
преступления	при	причинении	 вреда	 здоровью	искусственным	
интеллектом	 //	Социально-политические	науки.	 -	 2021.	 -	№	6.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://cyberleninka.
ru/article/n/subektivnaya-storona-sostava-prestupleniya-pri-
prichinenii-vreda-zdorovyu-iskusstvennym-intellektom	 (дата	 обра-
щения:	05.04.2023).

6	 Карташов	И.	И.,	Карташов	И.	И.	Искусственный	интеллект	как	
субъект	уголовной	ответственности:	настоящее	и	перспективы	//	
Право:	история	и	современность.	-	2021.	-	№	2	(15).	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cyberleninka.ru/article/n/
iskusstvennyy-intellekt-kak-subekt-ugolovnoy-otvetstvennosti-
nastoyaschee-i-perspektivy	(дата	обращения:	05.04.2023).

7	 Мосечкин	 И.	 Н.	 Искусственный	 интеллект	 и	 уголовная	 ответ-
ственность:	 проблемы	 становления	 нового	 вида	 субъекта	 пре-
ступления	 //	 Вестник	 СПбГУ.	 Серия	 14.	 Право.	 -	 2019.	 -	№	 3.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://cyberleninka.
ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-i-ugolovnaya-otvetstvennost-
problemy-stanovleniya-novogo-vida-subekta-prestupleniya	 (дата	
обращения:	05.04.2023).

субъективной стороны преступления. В то же время, вышеу-
казанная ситуация не исключает возможность привлечения 
к юридической ответственности пользователя в случае нали-
чия преступной бездеятельности (например, лицо в течение 
долгого времени, будучи в курсе поста, размещенного искус-
ственным интеллектом, не принимает никаких действий для 
того, чтобы удалить данный пост). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
уголовно-правовое регулирование деяний, совершенных с 
помощью искусственного интеллекта требует внесения из-
менений исходя из увеличивающегося значения искусствен-
ного интеллекта в противоправной деятельности. При этом, 
на данном этапе развития самообучаемого искусственного 
интеллекта наибольшие сложности в правоприменительной 
практике будут иметь вопросы размежевания невиновного 
причинения вреда искусственным интеллектом и использо-
вания искусственного интеллекта для избегания уголовной 
ответственности при совершении пользователем (разработ-
чиком ИИ) виновных действий.
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В данной статье рассматривается понятие военной контрабанды. Особое внимание 
отводится определению предмета военной контрабанды в период проведения Специальной 
Военной Операции. Приводятся примеры незаконного перемещения через государственную 
границу России оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, иного 
вооружения, с территорий, подконтрольных Вооруженным Силам Украины дислоцируемых 
на территориях, вновь принятых в состав Российской Федерации. Исследуются примеры 
военной контрабанды в прошлые годы ввиду событий на Северном Кавказе на рубеже XX-XXI 
веков. Анализируется вред, причиняемый в результате применения оружия, направленного 
в ходе поставок ВСУ, а также возможные общественно-опасные последствия попадания 
вглубь российских территорий контрабандного оружия. Формулируется вывод о создании 
мер противодействия контрабанде оружия на территорию Российской Федерации, с целью 
определения задач и эффективных мер по предотвращению и пресечению указанных 
преступных посягательств.
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This article discusses the concept of military contraband. Special attention is paid to the definition of the subject of military contraband 
during a Special Military Operation. Examples of illegal movement of weapons, ammunition, explosives, explosive devices, and other 
weapons across the state border of Russia from territories controlled by the Armed Forces of Ukraine stationed in territories newly 
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encroachments.
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Девиченский М. В.

Термин «контрабанда» предусматривает ввоз или вы-
воз с территории одного государства на территорию дру-
гого товаров и иных предметов материального мира с на-
рушением правил, установленных государством [2, с. 258].

В международной правовой системе предметы воен-
ной контрабанды определены Женевской конвенцией от 12 
августа 1949 г. и называются абсолютными, подлежащими 
захвату, к ним относят:

– оружие и его составные части;
– боеприпасы и их составные части;
– предметы специального военного обмундирования 

(амуниции) и военного снаряжения;
– средства индивидуальной и коллективной защиты 

(броня);
– приборы, инструменты, приспособления, предна-

значенные для изготовления, производства боеприпасов, 
восстановления оружия и амуниции.

Все без исключения предметы абсолютной контрабан-
ды подлежат изъятию (захвату), в случаях, когда установ-
лено их предназначение, то есть использование с целью 
ведения боевых действий на территориях, занятых против-
ником1.

Уголовным законодательством Российской Федера-
ции, ответственность за совершение контрабанды регла-
ментирована ст. 226.1 УК РФ, в том незаконного переме-
щения вооружения, военной техники и прочих предметов, 
применяя которые можно проводить боевые действия.

1	 Женевская	конвенция	о	защите	гражданского	населения	во	вре-
мя	войны	вместе	с	Проектом	Соглашения	о	санитарных	и	безо-
пасных	зонах	и	местностях,	Проектом	Правил,	касающихся	кол-
лективной	помощи	гражданским	интернированным:	заключена	
в	г.	Женеве	12	августа	1949	г.	//	Сборник	действующих	договоров,	
соглашений	и	конвенций,	 заключенных	СССР	с	иностранными	
государствами.	Вып.	XVI.	-	М.,	1957.	-	С.	204-278,	280.
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24 февраля 2022 г. Президент Российской Федерации 
В. Путин выступил перед гражданами с обращением о не-
обходимости пресечения действий, направленных на унич-
тожение русскоязычного населения в восточных регионах 
Украины и на территории Донецкой и Луганской народ-
ных Республик. Началась Специальная Военная Опера-
ция2.

30 сентября 2022 г. в Георгиевском зале Кремля со-
стоялась церемония подписания договоров о принятии в 
Россию Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики, Запорожской области и Херсонской 
области и образовании новых субъектов Российской Феде-
рации. Вместе с этим, на вновь образованных территориях 
начинают действовать нормы российского законодатель-
ства, так как приняты в состав России в соответствии с Фе-
деральным конституционным законом от 17 декабря 2001 
г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию 
и образования в ее составе нового субъекта Российской Фе-
дерации3.

Ввиду занимания подразделениями Вооруженных 
Сил Украины значительной части территории Российской 
Федерации, являются проблемными вопросами установ-
ление таможенной границы и реализация контроля ввоза 
и вывоза предметов материального мира через нее, в том 
числе предметов военного предназначения.

Лапшиной Д. А. указаны проблемы, связанные с юри-
дическими границами присоединенных вновь регионов. 
Вхождение в состав Российской Федерации стало возмож-
но в результате исключительного применения Вооружен-
ных Сил России и иных военизированных подразделений 
силовых структур. Неопределенность фактических границ 
новых регионов и их подвижность, зависящая напрямую 
от развития успеха на театре военных действий, показыва-
ет неполноту, несостоятельность и неконтролируемость со 
стороны законных российских властных структур. Данные 
обстоятельства в совокупности создали беспрецедентную 
ситуацию с юридической точки зрения, в том числе пока-
зывающие невозможность установления четкой государ-
ственной границы и неспособность таможенных и иных 
органов приступить к исполнению обязанностей, входя-
щих в профессиональную компетенцию [1, с. 168].

Сушко А. Д. отмечает Российско-Украинскую границу 
как основное направление контрабанды оружия на терри-
торию Российской Федерации в настоящее время по при-
чине отсутствия должного пограничного контроля и кон-
троля за оборотом оружия [5, с. 90-99].

Военная помощь, оказываемая государствами-чле-
нами Северо-атлантического военного альянса и их союз-
ников, и поддержание боеспособности Вооруженных Сил 
Украины является фактором усугубления конфликта, под-

2	 Обращение	Президента	Российской	Федерации	Владимира	Пу-
тина	от	24	февраля	2022г.	«О	проведении	специальной	военной	
операции».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступ:	https://base.
garant.ru/403565176/	(дата	обращения:	10.04.2023).

3	 Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 17.12.2001	№	 6-ФКЗ	
(ред.	 от	 31.10.2005)	 «О	 порядке	 принятия	 в	 Российскую	 Феде-
рацию	и	 образования	 в	 ее	 составе	 нового	 субъекта	 Российской	
Федерации».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступ:	СПС	«Кон-
сультантПлюс»	(дата	обращения:	10.04.2023).

рыва внешнеэкономической деятельности России, разрыва 
тесной связи с братским народом Украины, создания высо-
кого уровня общественной опасности в возможных случа-
ях попадания оружия вглубь территории Российской Фе-
дерации и последующего его незаконного оборота, роста 
криминогенной обстановки, в том числе совершения пре-
ступлений экстремистской направленности.

Робак В. А. подчеркивает, что данные условия влия-
ют на колоссальное увеличение криминального рынка 
оружия. Объемы появления контрабандного оружия на 
территориях, приграничных с районом проведения СВО, 
а именно Белгородской, Воронежской, Ростовской и Бел-
городской областей составляют порядка 2-3 млн. единиц 
оружия ежегодно и составляют порядка 60-65% от общего 
числа незаконного появления оружия внутри страны [4, с. 
171].

Стоит отметить обстоятельства вынесения Ростовским-
на-Дону гарнизонным военным судом 26 сентября 2022 г. 
обвинительного приговора в отношении участника Специ-
альной Военной Операции ефрейтора Байбетиева А. А. за 
совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222; 
ч. 1 ст. 322; ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Так, согласно материалам 
уголовного дела, ефрейтор Байбетиев А. А. осуществил не-
законный ввоз на территорию Российской Федерации из 
Донецкой Народной Республики несколько единиц стрел-
кового оружия, а также подствольных гранатометов, одна-
ко последний при пересечении государственной границы 
задержан сотрудниками пограничной службы, а указанные 
виды вооружения были изъяты из незаконного оборота. В 
свое оправдание, Байбетиев А. А. пояснил, что указанные 
единицы оружия складировались в управляемую послед-
ним автомашину марки «Нива» его сослуживцами, как за-
хваченные у противника в результате боевых действий по 
освобождению г. Мариуполя4. В результате последующего 
входа Донецкой Народной Республики в состав Россий-
ской Федерации приговор был изменен апелляционной 
инстанцией, согласно которому с Байбетиева А. А. сняли 
обвинения по ч. 1 ст. 322; ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Также, ярчайшим примером создания благоприятных 
условий для ухудшения криминогенной обстановки вну-
три страны в связи с контрабандой оружия являются бое-
вые действия на Северном Кавказе на рубеже XX-XXI веков.

Согласно экспертным оценкам более 70% незаконного 
оборота оружия в указанный период времени поступало 
из вышеупомянутого региона. Благоприятные условия по-
ступления оружия на территорию Российской Федерации 
создавалось благодаря отсутствию работы таможенных ор-
ганов в приграничных территориях Чеченской Республики 
и организации боевиками складов вместе с выстроенными 
логистическими цепочками. В дальнейшем появление 
оружия в регионах, находящихся в глубине российских 
территорий, попадало в руки организованных преступных 

4	 Приговор	 Ростовского-на-Дону	 гарнизонного	 военного	 суда	 от	
26	 сентября	 2022	 г.	 по	 уголовному	 делу	№	 1-103/2022	 в	 отно-
шении	Байбетиева	А.	А.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 https://gvs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=case&case_id=103570770&case_uid=7f5030e5-
937b-4200-9f83-4038fb9a0e27&delo_id=1540006.



ДевиченскийМ.В.

277

группировок и применялось в антиобщественных целях, 
связанных с совершения рэкета, бандитизма, заказными 
убийствами и прочими преступлениями экономической и 
общеуголовной направленности [3, с. 24].

Шелковникова Е. Д. и Солнышкова О. В. также выде-
ляют контрабанду оружия как одно из самых динамичных 
преступлений в современном мире, так как данное явле-
ние имеет свойство совершенствоваться преступными ор-
ганизациями в зависимости от созданной обстановки. При 
этом указанные авторы отмечают, что по данным ООН, 
отдельные государства способны привлекать опытных кон-
трабандистов в целях обеспечения вооружением, военной 
техникой, взрывными устройствами и иными видами ору-
жия правых, экстремистских, неонацистских, фашистских, 
террористических группировок, а также организованно-
преступных групп, совершающих преступления общеуго-
ловной направленности [6, с. 53-62].

Таким образом, ввиду необходимости принятия мер, 
направленных на опережение возможности роста кри-
миногенной обстановки внутри страны, целесообразно 
дополнить ст. 226.1 УК РФ частью четвертой, которую 
предлагается изложить следующим образом: «Деяния, 
предусмотренные частью первой, второй или третьей 
настоящей статьи, направленные на перемещение огне-
стрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, 
барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, 
боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а 
также сырья, материалов, оборудования, технологий, на-
учно-технической информации или результатов интеллек-
туальной деятельности, которые могут быть использованы 
при создании вооружения или военной техники в целях 
применения либо угрозы применения деструктивными, 
экстремистскими, неонацистскими, фашистскими и ины-
ми организованно-преступными группами в отношении 
военнослужащих Российской Федерации, должностных 
лиц государственных или муниципальных органов, граж-
данского населения, объектов инфраструктуры и сооруже-
ний на коммуникациях, - наказываются лишением свобо-
ды на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишени-
ем свободы, либо смертной казнью».

Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос о созда-
нии государственной межведомственной комиссии по ор-
ганизации и проработке мер осуществления работы орга-
нов дознания и следственных органам, дислоцирующихся 
в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также 
на территориях Запорожской, Херсонской, Белгородской, 
Курской, Воронежской и Ростовской областей по выяв-
лению случаев применения против государственных слу-
жащих и гражданского населения вооружения и военной 
техники иностранного производства, изъятия и идентифи-
кации остатков в результате такового применения (авиа-
бомб, артиллерийских снарядов и проч.), захваченного у 
противника стрелкового и иного оружия, а также прове-
дения исчерпывающих следственных действий с военно-
пленными Вооруженных Сил Украины и задержанными 
иностранными наемниками, осуществляющими боевые 

действия на стороне противника на предмет выяснения об-
стоятельств поступления контрабандного оружия в новые 
регионы России с последующим выделением в отдельные 
производства материалов, конечной целью которых явля-
ется принятие мер по привлечению к ответственности ви-
новных в контрабанде оружия лиц.
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Внедрение цифровых и информационных технологий в 
уголовное судопроизводство способствует повышению эф-
фективности деятельности органов предварительного рас-
следования и судов общей юрисдикции. Одним их новых 
уголовно-процессуальных «информационных приобрете-
ний» стала система видео-конференц-связи (далее – ВКС). 
Методология исследования включает сравнительно-право-
вой, статистический и логические методы.

Одно из первых правовых определений видео-конфе-
ренц-связи было дано в приказе Судебного департамента при 
Верховном суде РФ от 28.12.2015 № 401 «Об утверждении Ре-
гламента организации применения видео-конференц-связи 
при подготовке и проведении судебных заседаний». В п. 1.5 
документа говорилось: «видео-конференц-связь – это способ 
осуществления процессуальных действий, предусмотренных 
законом, с использованием программно-технических средств 
передачи аудио- и видеоинформации по каналам связи с 
одним или несколькими абонентами». В дальнейшем в п. 2 
Приказа Генеральной Прокуратуры России от 24.11.2021 № 
701 «Об утверждении Инструкции по эксплуатации средств 
вычислительной техники, информационных систем и ин-
формационных ресурсов органов прокуратуры Российской 
Федерации» было определено, что «видео-конференц-связь 
– это телекоммуникационная технология интерактивного 
взаимодействия трех и более удаленных абонентов, при ко-
торой между ними возможен обмен аудио- и видеоинформа-
цией в реальном времени с учетом передачи управляющих 
данных».  

Таким образом в одном случае ВКС рассматривается как 
технология, в другом – как способ осуществления процессу-
альных действий с помощью данной технологии. Представ-
ляется необходимым дать понятие ВКС в ст. 5 УПК РФ, устра-
нив тем самым существующие противоречия.

 Видео-конференц-связь начала применяться в уголов-
ном судопроизводстве с 1999 года [1, с. 1461-1466]. Особое 
значение данная технология приобрела в период пандемии 
COVID-19 [2, с. 84-90], [3, с. 193-200], когда доступ в следствен-
ные и судебные органы был ограничен, однако расследование 
и рассмотрение уголовных дел продолжались. В сложившей-
ся ситуации можно было отложить или приостановить про-
изводство по уголовному делу [4, с. 23-32], либо обеспечить 
рассмотрение уголовных дел с помощью цифровых техноло-
гий, включающих видео-конференц-связь [5, с. 13-19].

Анализ статистических данных применения систем 
ВКС при рассмотрении дел судами первой инстанции по-
казывает экспоненциальный рост числа рассматриваемой 
категории уголовных дел с 2017 по 2022 годы. Так, в 2019 год с 
помощью систем видео-конференц-связи судами первой ин-
станции было рассмотрено 7321 уголовное дело, в 2020 году 
– 158061. Увеличилось число рассмотренных уголовных дел с 
помощью ВКС судом первой инстанции на стадии судебно-
го разбирательства, на стадии исполнения приговора и при 
рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства (в 14 раз – с 688 до 9636). В 2021 году было 
рассмотрено 12937 уголовных дел с использованием систем 
видео-конференц-связи и было проведено соответственно 
18604 судебных заседания с помощью данной цифровой тех-
нологии2. Рост применения систем видео-конференц-связи 
судами общей юрисдикции при рассмотрении уголовных 
дел по сравнению с 2017 годом сохранился.

Таким образом, доля рассмотренных уголовных дел с 
применением данной цифровой технологии за 2021 год со-

1	 Сводные	статистические	сведения	о	деятельности	федеральных	
судов	общей	юрисдикции	и	мировых	судей	за	2020	г.	//	Судебный	
департамент	при	Верховном	Суде	Российской	Федерации:	офиц.	
сайт.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://cdep.ru/	
index.php?id=79&item=5671	(дата	обращения:	10.03.2023).

2	 Сводные	статистические	сведения	о	деятельности	федеральных	
судов	общей	юрисдикции	и	мировых	судей	за	2021	г.	//	Судебный	
департамент	при	Верховном	Суде	Российской	Федерации:	офиц.	
сайт.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://cdep.ru/	
index.php?id=79&item=6120	(дата	обращения:	10.03.2023).

ставила 1,76 % (в 2020 году этот показатель был 2,21 %). Не-
большой процент применения данной технологии вполне 
закономерен, поскольку ВКС создавалась не для подмены 
института судебного разбирательства, а в качестве вспомо-
гательного технического средства, способного обеспечивать 
дистанционное присутствие участников уголовного судопро-
изводства в судебном заседании. 

В целом законодатель постепенно расширяет сферу 
применения рассматриваемой технологии. Начав со стадии 
пересмотра уголовного дела в суде кассационной инстанции, 
перешел на стадию судебного разбирательства, а затем на 
досудебные стадии уголовного судопроизводства. Так, в 2021 
году на досудебной стадии уголовного судопроизводства 
было предусмотрено применение систем видео-конференц-
связи при проведении допроса, очной ставки или предъяв-
ления для опознания (ст. 189.1 УПК РФ) [6, с. 43-46], [7, с. 101-
117].

Последние поправки в УПК РФ были внесены Федераль-
ным законом № 610-ФЗ от 29 декабря 2022 года. Вследствие 
данных изменений законодательно разрешено применять 
видео-конференц-связь в рамках судебного контроля, в част-
ности, при рассмотрении судом постановления следователя 
или дознавателя о возбуждении перед судом ходатайства об 
избрании в качестве меры пресечения заключения под стра-
жу. Согласно ч. 2 ст. 105.1 УПК РФ, ч. 2 ст. 106 УПК РФ и ч. 3 
ст. 107 УПК РФ имеют отсылку к ст. 108 УПК РФ, устанавли-
вающей для этих мер общий порядок рассмотрения судом 
вопросов об их избрании. Таким образом, видео-конференц-
связь может применяться судом при избрании таких мер 
пресечения, как запрет определенных действий, залог и до-
машний арест. 

Частью 4 ст. 108 УПК РФ предусмотрена возможность 
участия подозреваемого (обвиняемого) в судебном заседании 
путем использования систем ВКС, «если имеются обстоя-
тельства, исключающие возможность его участия в судебном 
заседании непосредственно». Поскольку законодательно не 
определено, какие это могут быть обстоятельства, а Пленум 
Верховного Суда РФ также пока не дал каких-либо разъясне-
ний по этому поводу можно предположить, что такими об-
стоятельствами являются: 

– Реальная угроза личной безопасности подозреваемого 
(обвиняемого), исходящая как со стороны потерпевшего или 
его родственников, так и со стороны иных лиц;

– Опасность при этапировании подозреваемого (обви-
няемого) в зал судебного заседания (может присутствовать 
вероятность нападения на конвой);

– Тяжелое заболевание находящегося под стражей по-
дозреваемого (обвиняемого), препятствующее его непосред-
ственному участию в судебном заседании;

– Нахождение подозреваемого (обвиняемого) в испра-
вительном учреждении, в случае отбывания наказания за 
другое преступление;

– Особые географические, климатические или иные 
условия, объективно не позволяющие подозреваемому (об-
виняемому), не находящемуся под стражей, непосредствен-
но участвовать в судебном заседании (например, вследствие 
стихийного бедствия, пожара, наводнения, землетрясения, 
«сковывающих» транспортное движение метели и снегопада 
и т.п.).

Благодаря новым законодательным поправкам расши-
рился круг лиц, которые могут принимать участие в судеб-
ном разбирательстве с использованием систем ВКС. Такое 
право получили подсудимый, осужденный, а равно иные 
лица, о которых говорится в ч. 5 и ч. 6 ст. 241.1 УПК РФ. Кто 
относится к иным лицам, законодатель не указал. Анали-
зируя ст. 241.1 УПК РФ и ст. 281.1 УПК РФ, можно предпо-
ложить, что к иным относятся лица, в отношении которых 
уголовное дело было выделено в отдельное производство в 
связи с заключением с ними досудебного соглашения о со-
трудничестве.

Уголовно-процессуальным кодексом РФ прямо не уре-
гулирован вопрос участия в судебном заседании с исполь-
зованием систем ВКС таких участников как эксперт [8, с. 77-
85], специалист, законные представители потерпевшего или 
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подсудимого, заявители по жалобам, реабилитированные 
лица [9, с. 317-331], переводчик [10], хотя есть все основания 
полагать, что указанные участники судебного разбиратель-
ства могут принять участие в рассмотрении уголовного дела 
путем использования систем ВКС, так как процессуальных и 
технических препятствий для этого не имеется. 

С декабря 2022 года можно использовать ВКС в целях 
обеспечения безопасности участников судебного разбира-
тельства (ч. 2 ст. 241.1 УПК РФ), если присутствует угроза 
жизни и здоровью потерпевшего, свидетеля или подсудимо-
го. Также изменился механизм реализации прав и законных 
интересов подсудимого и полномочий защитника.  Так, со-
гласно ч. 9 ст. 241.1 УПК РФ, защитник имеет право на бес-
препятственное конфиденциальное общение с подсудимым, 
содержащимся под стражей и участвующим в судебном за-
седании путем использования систем ВКС. Необходимо по-
нимать, что в настоящее время системами ВКС оборудованы 
только залы судебных заседаний, поэтому для обеспечения 
права общения защитника с подсудимым посредством ВКС 
судьи либо объявляют перерыв в судебном заседании, либо 
предоставляют время для такого общения непосредственно 
перед началом судебного заседания [11, с. 39-45].

Исходя из новых позиций ст. 258 УПК РФ, в случае не-
подчинения распоряжениям председательствующего или 
сотрудника органов принудительного исполнения РФ лицо 
может быть отключено от видео-конференц-связи. Данное 
требование касается не только потерпевшего и свидетеля, до-
прашиваемых с помощью рассматриваемой технологии, но и 
подсудимого, осужденного и иных лиц. Подобный правовой 
инструмент, несомненно, является эффективным средством 
воздействия на лиц, участвующих в судебном заседании с ис-
пользованием систем ВКС и нарушающих порядок. 

Согласно новой редакции ч. 4 ст. 240 УПК РФ систему 
ВКС можно применять на стадии судебного разбирательства 
для проведения иных судебных действий. Вместе с тем зако-
нодатель не указал, на какие иные судебные действия может 
распространяться это правило. Пленум Верховного Суда РФ 
также пока не дал каких-либо разъяснений по этому пово-
ду. Можно предположить, что к иным судебным действиям 
относятся, например, предъявление для опознания, осущест-
вляемое на стадии судебного разбирательства в соответствии 
со ст. 289 УПК РФ, либо проведение очной ставки, проводи-
мой между несколькими подсудимыми.

В свою очередь, некоторые новеллы, посвященные при-
менению ВКС в уголовном судопроизводстве, пройдя про-
верку практикой, потребовали изменений и корректиров-
ки. Так, законодатель пересмотрел позицию в отношении 
последнего слова подсудимого. Если, согласно предыдущей 
редакции ст. 293 УПК РФ, он мог выступить с финальной ре-
чью посредством использования систем видео-конференц-
связи, то теперь данное требование отменено. Это означает, 
что подсудимый для озвучивания своего последнего слова 
должен непосредственно присутствовать в зале судебного за-
седания, где рассматривается его уголовное дело. В поясни-
тельной записке к проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» нет разъяснения о том, почему подсудимый не 
имеет права выступать с последним словом через систему 
ВКС. В данном документе констатируется, что «не допускает-
ся участие подсудимого в судебном заседании путем исполь-
зования ВКС при рассмотрении уголовного дела с участием 
присяжных заседателей»3. 

При этом остается неясным момент, может ли подсуди-
мый участвовать в заседании при оглашении приговора пу-
тем использования систем ВКС или же он должен лично и 
непосредственно присутствовать в зале судебного заседания. 
Выскажем мнение, что в подобных ситуациях при оглаше-

3	 Пояснительная	записка	к	проекту	федерального	закона	«О	вне-
сении	 изменений	 в	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Россий-
ской	Федерации»	от	10.11.2022	//	Система	обеспечения	законо-
дательной	 деятельности.	 Официальный	 сайт	 государственной	
думы	РФ.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://sozd.
duma.gov.ru/bill/232773-8	(дата	обращения:	19.03.2023).

нии приговора участие подсудимого в судебном заседании 
должно быть очным.

Несомненно, в дальнейшем область применения дан-
ной цифровой технологии на досудебных стадиях уголовно-
го судопроизводства будет расширяться. Так суд может ис-
пользовать системы ВКС при рассмотрении постановления 
следователя или дознавателя о возбуждении перед судом 
ходатайств: о временном помещении подозреваемого (обви-
няемого), содержащегося под стражей, в медицинскую орга-
низацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях; о временном отстранении подозреваемого 
или обвиняемого от должности и т.п., особенно в тех случаях, 
когда в отношении указанных лиц избрана мер пресечения в 
виде заключения под стражу.

Некоторые положения пока не вошли в УПК РФ, но уже 
введены иными правоприменительными актами. Так, в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 
«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 
125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации» предусмотрена возможность применения систем 
ВКС при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. К 
тому же Конституционный Суд РФ в своем определении от 
19.05.2009 № 576-О-П одобрил применение данной техноло-
гии при рассмотрении судом жалоб в порядке ст. 125 УПК 
РФ.  

В целом предпринятые законодателем изменения УПК 
РФ стоит оценить положительно. Хотелось бы увидеть про-
должение начатого процесса дистанционного участия субъ-
ектов уголовного судопроизводства, поскольку ВКС способна 
обеспечить исполнение требований уголовно-процессуаль-
ного законодательства не только на стадии судебного раз-
бирательства, но и на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству [12, с. 112-124], на стадии исполнения приго-
вора по уголовному делу и при пересмотре уголовного дела в 
апелляционном и кассационном (надзорном) порядке.

Применительно к стадии исполнения приговора стоит 
сказать, что с помощью ВКС обеспечивается участие осуж-
денного при рассмотрении судом вопросов об условно-до-
срочном освобождении, изменении осужденному вида ис-
правительного учреждения, при несогласии осужденного с 
переводом в строгие условия отбывания наказания в испра-
вительной колонии или на строгий вид режима в тюрьме, а 
также в случае совершения осужденным в период отбывания 
наказания нового преступления. 

Изменение осужденному вида исправительного учреж-
дения (ст. 78 УИК РФ) также производится судом. В зависи-
мости от поведения осужденного смена учреждения может 
либо улучшать, либо ухудшать его положение. Положитель-
но характеризующиеся осужденные могут быть переведены 
из тюрьмы в исправительную колонию, из исправительной 
колонии особого режима в исправительную колонию стро-
гого режима, из исправительных колоний строгого и общего 
режимов в колонию-поселение. Осужденные, являющиеся 
злостными нарушителями установленного порядка отбы-
вания наказания (ст. 116 УИК РФ), могут быть переведены 
из колонии-поселения в охраняемую колонию, из колоний 
общего и строгого режимов – в тюрьму. Во всех этих случа-
ях, если осужденный настаивает на своем присутствии на су-
дебном заседании, это может быть реализовано посредством 
ВКС. Данное правило отражено в ст. 399 УПК РФ. В этом, не-
сомненно, есть свои положительные моменты, так как не тре-
буется этапирование осужденного в зал судебного заседания 
для обеспечения его участия в суде, и обеспечивается тем са-
мым безопасность участников уголовного судопроизводства.

Существенное изменение правового положения осуж-
денного в лучшую или в худшую сторону возможно и в 
пределах исправительного учреждения. В случае признания 
осужденного злостным нарушителем установленного поряд-
ка отбывания наказания он может быть переведен в строгие 
условия отбывания наказания в исправительной колонии, в 
тюрьме – на строгий режим (ст. 87 УИК РФ). При несогла-
сии с принятым решением об ухудшении его положения, 
осужденный вправе это решение обжаловать, в том числе 
в судебном порядке (ч. 4 ст. 87 УИК РФ). При рассмотре-
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нии его обращения также может быть использована видео-
конференц-связь [13].

Есть все основания полагать, что данная цифровая тех-
нология может также применяться для обеспечения дистан-
ционного участия осужденного и при рассмотрении судом 
других вопросов, указанных в ст. 397 УПК РФ. Например, во-
прос об освобождении от наказания в связи с болезнью осуж-
денного; вопрос о назначении, о продлении, об изменении 
или о прекращении применения принудительных мер меди-
цинского характера; вопрос об освобождении от наказания 
или о смягчении наказания вследствие издания уголовного 
закона, имеющего обратную силу; вопрос о разъяснении со-
мнений и неясностей, возникающих при исполнении приго-
вора и т.п.

Внесенные в декабре 2022 года поправки в УПК РФ, ка-
сающиеся систем ВКС, существенно расширили сферу при-
менения данной технологии, распространив ее действие на 
досудебную стадию уголовного судопроизводства, тем са-
мым позволив более эффективно обеспечить гарантии прав 
граждан и юридических лиц на судебную защиту и рассмо-
трение уголовных дел судами различных инстанций в разум-
ные сроки 

Очевидно, что возможности ВКС позволяют снизить 
затраты (временные, денежные) участников уголовного про-
цесса, суда и правоохранительных органов, и способны обе-
спечить участие лиц в случаях, когда потерпевшие, свидете-
ли и иные участники уголовного судопроизводства в силу 
объективных причин не могут присутствовать в судебном 
заседании, например, в случае удаленного проживания от 
места нахождения судебного органа.

На наш взгляд, УПК РФ следует дополнить и в первую 
очередь законодательно дать понятие ВКС в ст. 5 УПК РФ, 
которое позволит определить ее назначение для уголовного 
судопроизводства и предусмотреть применение на всех ста-
диях уголовного судопроизводства.

Также на законодательном уровне можно ввести приме-
нение ВКС при принятии судом иных решений, указанных в 
ч. 2 ст. 29 УПК РФ, например, о временном помещении подо-
зреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей, в ме-
дицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях; о временном отстранении 
подозреваемого или обвиняемого от должности и т.п.

Представляется необходимым предоставить возмож-
ность участия в судебном заседании посредством ВКС экс-
перта, специалиста, переводчика, законного представителя, 
заявителя по жалобам и реабилитированного. 

Современные цифровые технологии, по мнению ряда 
зарубежных ученых [14, с. 653-682], обозначили новое направ-
ление развития судопроизводства. Они становятся чем-то 
большим, чем просто технология. Они постепенно превра-
щаются в правовой инструмент, в часть механизма уголов-
но-процессуального регулирования, с помощью которого 
можно добиться не только соблюдения прав и законных ин-
тересов человека, но и обеспечить реализацию принципов 
и иных требований уголовного судопроизводства. Есть все 
основания полагать, что видео-конференц-связь, равно как 
и другие цифровые технологии [15, с. 104-117], может стать 
основой для появления электронных уголовных дел [16, c. 58-
65] и электронного уголовного судопроизводств в целом. 
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The article discusses the issues of modern legal regulation of the use of videoconferencing 
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В России за последнее двадцатилетие все активнее расши-
ряется сфера применения цифровых технологий в уголовном 
судопроизводстве, в том числе и возможностей систем видео-
конференц-связи (ВКС). Так, Федеральным законом от 30.12.2021 
№ 501-ФЗ [1] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации (УПК РФ) [2] был дополнен ст. 189.1, регламентирую-
щей особенности проведения допроса, очной ставки, предъ-
явления для опознания путем использования систем ВКС, что 
особенно актуально с учетом протяженности России и позволя-
ет производить указанные следственные действия даже при ус-
ловии нахождения их участников на значительной удаленности 
от места дислокации органа предварительного расследования, 
сократить дополнительные финансовые и временные затраты, 
не отразившись на качестве предварительного расследования.

Необходимо отметить, что в некоторых странах ближ-
него зарубежья возможность производства следственных 
действий с использованием систем ВКС была предусмотрена 
значительно раньше, чем в России, где отношение к подоб-
ным технологиям долгое время оставалось на уровне поздне-
го советского периода [7, c. 25], [8, с. 88].

Так, ст. 213 УПК Республики Казахстан (УПК РК) [3] 
предусматривает возможность допроса потерпевшего или 
свидетеля с использованием научно-технических средств в 
режиме видеосвязи (дистанционный допрос) на досудебном 
производстве.

Согласно ст. ст. 91.1 – 91.4 УПК Республики Узбекистан 
(УПК РУ) [4] с применением ВКС могут быть произведены не 
только допросы свидетелей, потерпевших, подозреваемых и 
обвиняемых, но и опознание лиц и предметов, очные ставки 
с их участием. 

В соответствии со ст. 224.1 УПК Республики Беларусь 
(УПК РБ) [5] допускается проведение допроса свидетеля, 
потерпевшего, очной ставки или предъявления для опоз-
нания лиц и (или) объектов с участием потерпевшего или 
свидетеля дистанционно с использованием систем ВКС 
(веб-конференции). 

Рассматривая изменения, внесенные в УПК РФ Феде-
ральным законом от 30.12.2021 № 501-ФЗ [1], как прогрессив-
ное явление правовой действительности, направленное на 
расширение сферы применения цифровых технологий при 
расследовании преступлений, хочется отметить, что ст. 189.1 
УПК РФ, как представляется, не в полной мере учитывает 
многие, достаточно аргументированные, предложения про-
цессуалистов, положительный опыт некоторых зарубежных 
стран, содержит определенные пробелы и неточности, дис-
куссионные вопросы.

Так, в УПК РК, РУ, РБ закреплены основания производ-
ства следственных действий с использованием возможностей 
систем ВКС, которые в основном схожи и в обобщенном виде 
сводятся к следующему: 1) невозможность прибытия участ-
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ника процесса для производства следственного действия по 
состоянию здоровья или по другим уважительным причи-
нам; 2) необходимость обеспечения безопасности участников 
уголовного процесса и других лиц; 3) несовершеннолетие 
потерпевшего или свидетеля; 4) необходимость обеспече-
ния наиболее быстрого, всестороннего и объективного пред-
варительного (досудебного) расследования, соблюдения его 
сроков; наличия причин, дающих основания полагать, что 
проведение следственного действия будет затруднено или 
связано с излишними затратами.

В УПК РФ не нашел своего закрепления перечень основа-
ний производства следственных действий с использованием 
возможностей систем ВКС. Российский законодатель только 
указывает на «необходимость» и «наличие технической воз-
можности», предоставляя таким образом самому субъекту 
производства следственного действия определять указанную 
«необходимость».

Согласно ч. 2 ст. 213 УПК РК и ст. 91.1 УПК РУ решение о 
производстве следственного действия с использованием ВКС 
принимается лицом, осуществляющим расследование дела, 
по собственной инициативе или ходатайству стороны или 
других участников уголовного процесса.

Представляется не совсем оправданным то, что россий-
ский законодатель не предусмотрел возможность производ-
ства следственного действия путем использования систем 
ВКС по ходатайству его участника. 

Кроме того, полагаем, что следственное действие с ис-
пользованием систем ВКС не должно производиться, если 
имеются возражения со стороны его участников.  

В УПК РК, РУ, РБ закреплено требование о том, что при 
производстве следственных действий с использованием си-
стем ВКС должно обеспечиваться надлежащее качество изо-
бражения и звука, а также информационная безопасность. 
При этом в УПК РУ (ст. 91.1) даже перечислены минималь-
ные требования к используемым при проведении следствен-
ных действий в режиме ВКС техническим средствам и обо-
рудованию, а именно: «качество изображения - разрешение 
1920×1080, 50 кадров в секунду; качество звука - частота диапа-
зона 100 - 12 000 Гц; обеспечение информационной безопас-
ности - с использованием защищенного канала связи». Пред-
ставляется, что указанный опыт зарубежных стран должен 
быть воспринят российским законодателем.

В соответствии с УПК РК, РУ, РБ ход и результаты след-
ственного действия, проводимого с использованием систем 
ВКС, записываются используемыми техническими средства-
ми с его одновременной видеозаписью в режиме реального 
времени и фиксируются на соответствующих электронных 
носителях с составлением протокола должностным лицом 
органа расследования (правоохранительного органа), упол-
номоченным на исполнение поручения об оказании содей-
ствия в проведении следственного действия с использова-
нием систем ВКС, в котором указываются также сведения 
об используемых при производстве следственного действия 
технических средствах.

Позиция российского законодателя, согласно которой 
протокол следственного действия, производимого путем ис-
пользования систем ВКС составляется «следователем или до-
знавателем, которым поручено производство предваритель-
ного расследования», а участники следственного действия, 
находящиеся вне места производства предварительного рас-
следования, дают подписку о том, что с ним ознакомлены, 
представляется спорной и не совсем оправданной, так как 
указанные участники лишаются возможности ознакомиться 
с протоколом лично (путем личного прочтения).

Кроме того, представляется спорной позиция законо-
дателя, согласно которой в случае необходимости прове-
дения допроса, очной ставки, опознания путем использо-
вания систем ВКС следователь или дознаватель, которым 
поручено производство предварительного расследования, 
вправе направлять следователю, дознавателю или в орган 
дознания по месту нахождения лица, участие которого в 
следственном действии признано необходимым, письмен-
ное поручение об организации участия данного лица в след-
ственном действии.

Выполнение органами дознания письменных поруче-
ний следователя, производящего предварительное рассле-
дование преступления, является исторически присущим 
полномочием указанных органов, которые в большинстве 
своем располагают «не только уголовно-процессуальными, 
но и оперативно-розыскными, а зачастую и мощными адми-
нистративно-правовыми возможностями, техникой, воору-

женными и специально обученными людьми, способными 
выполнять сложнейшие задачи…» [6, с. 232]. Указанное выше 
и обусловливает право следователя (а с 2013 г. и дознавателя, 
производящего расследование по уголовному делу) давать 
органу дознания «обязательные для исполнения письмен-
ные поручения о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий, о производстве отдельных следственных действий, 
об исполнении постановлений о задержании, приводе, 
заключении под стражу и о производстве иных процессу-
альных действий, а также получать содействие при их осу-
ществлении», при этом данное поручение направляется на 
имя начальника органа дознания, который, в свою очередь, 
делегирует полномочие органа дознания по исполнению по-
ручения следователя (дознавателя) подчиненным должност-
ным лицам.

Сама возможность одного следователя давать обязатель-
ные для исполнения письменные поручения равнозначному 
участнику уголовного судопроизводства – другому следовате-
лю, не расследующему уголовное дело и не принявшему его 
к производству, представляется спорной.

Анализ ст. 189.1 и других норм УПК РФ в совокупности, 
порождает и ряд других вопросов, которые не нашли свое-
го законодательного закрепления, касающиеся следующих 
моментов: сроков исполнения поручения об организации 
участия лица в следственном действии с использованием си-
стем ВКС; документа, составляемого в случае невозможности 
исполнить указанной выше поручение; процедуры удостове-
рения в личности участника следственного действия; места 
нахождения понятых и защитника при производстве опоз-
нания.

Кроме того, в формулировке ст. 189.1 УПК РФ законода-
тель употребляет термины «следователь», «дознаватель», од-
нако в иных нормах глав 24-27 УПК РФ, посвященных регла-
ментации следственных действий, использует только термин 
«следователь», указывая далее в ст. 223 УПК РФ, что положе-
ния обозначенных глав распространяются и на дознание.

С учетом обозначенных проблемных моментов ст. 189.1 
УПК РФ, как представляется, может быть скорректирована, 
что позволит повысить качество производства следственных 
действий путем использования систем ВСК, соблюсти права 
и свободы их участников, избежать спорных моментов и при-
знания доказательств недопустимыми.

 
Пристатейный библиографический Список

1. Федеральный закон «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» от 30.12.2021 № 501-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 2022. – № 1 (ч. I). – Ст. 70.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. 
I). – Ст. 4921.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Ка-
захстан от 4 июля 2014 г. № 231-V. [Электронный 
ресурс].-  Режим доступа: http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31575852#sub_id=6740000.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Уз-
бекистан, утв. Законом Республики Узбекистан 
от 22 сентября 1994 г. № 2013-XII. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=30421101.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-
русь от 16 июля 1999 г. [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
i d = 3 0 4 1 4 9 5 8 & d o c _ i d 2 = 3 0 4 1 4 9 5 8 # a c t i v a t e _
doc=2&pos=79;-80&pos2=2375;-54.

6. Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России: Учеб. 
пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 
2006. – 496 с.

7. Богданов М. Н., Егоров А. М., Шленков А. Г. Про-
блемы судопроизводства на территории Псковской 
области в первой половине 1980-х годов: историко-
правовой аспект // Образование. Наука. Научные ка-
дры. – 2019. – № 4. – С. 25-27.

8. Кайнов В. И., Богданов М. Н., Егоров А. М. Рассмо-
трение судами Псковской области жалоб и заяв-
лений граждан во второй половине 1980-х - начале 
1990-х гг. (историко-правовой аспект) // Юридиче-
ская наука: история и современность. – 2018. – № 2. 
– С. 86-94.



284

БАЖАНОВСергейАндреевич
кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования деятельности уголовно-исполнительной системы Центра 
изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной 
системе ФКУ НИИ ФСИН России

МЕДВЕДЕВАИннаНиколаевна
старший научный сотрудник отдела по исследованию проблем трудовой занятости осужденных и 
экономических проблем функционирования уголовно-исполнительной системы центра изучения 
проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе 
ФКУ НИИ ФСИН России

РЕШЕНИЕПРОБЛЕМЫПЕРЕЛИМИТАВСЛЕДСТВЕННЫХИЗОЛЯТОРАХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙСИСТЕМЫ:ЗАРУБЕЖНЫЙОПЫТ

Заключение под стражу является наиболее строгой мерой пресечения как в 
отечественном, так и зарубежном уголовном судопроизводстве, которая избирается в 
исключительных случаях и при невозможности избрания иной менее строгой меры пресечения. 
Однако как показал анализ форм статистического наблюдения судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации мера пресечения в виде заключения под стражу 
в российском уголовном процессе продолжает избираться и в тех случаях, когда можно 
обойтись и иными менее строгими мерами пресечения. Данное обстоятельство нередко 
влечет к переполненности камер в следственных изоляторах. В настоящей статье на основе 
зарубежного опыта сформулировано ряд предложений по сокращению численности лиц, 
находящихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы, 
лимит наполнения, зарубежный опыт, заключение под стражу, сокращение численности, 
предложения.

BAZHANOVSergeyAndreevich
Ph.D. in Law, leading researcher of the Department for Improving the Regulatory Regulation of the 
Activities of the Penal Enforcement System of the Center for the Study of Problems of Management 
and Organization of the Execution of Sentences in the Penal Enforcement System of the Federal State 
Institution of the FPS of Russia

MEDVEDEVAInnaNikolaevna
senior researcher of the Department for the Study of the problems of employment of convicts and 
economic problems of the functioning of the Penitentiary System of the Center for the Study of Problems 
of Management and organization of the execution of Sentences in the Penal System of the Federal 
Penitentiary Institution of the Federal Penitentiary Service of Russia

SOLVINGTHEPROBLEMOFOVERLIMITINPRE-TRIALDETENTIONCENTERSOFTHEPENITENTIARYSYSTEM:
FOREIGNEXPERIENCE

Detention is the most severe measure of restraint in both domestic and foreign criminal proceedings, which is chosen in exceptional 
cases and when it is impossible to choose another less severe measure of restraint. However, as shown by the analysis of the forms 
of statistical observation of the judicial department at the Supreme Court of the Russian Federation, the preventive measure in the form 
of detention in the Russian criminal process continues to be chosen in cases where other less severe preventive measures can be 
dispensed with. This circumstance often leads to overcrowding of cells in pre-trial detention centers. In this article, on the basis of foreign 
experience, a number of proposals are formulated to reduce the number of persons in pre-trial detention centers of the penitentiary 
system.

Keywords: pre-trial detention centers of the penitentiary system, filling limit, foreign experience, detention, downsizing, proposals.

УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Бажанов С. А.

Медведева И. Н.

Заключение под стражу является одной из мер пресе-
чения, затрагивающей конституционное право на свободу 
и личную неприкосновенность, гарантированное ст. 22 Кон-
ституции Российской Федерации, и может быть применено 
только по судебному решению, что обусловлено ее особым 
характером.

Согласно формам статистической отчетности Судебно-
го департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
(далее – ВС РФ) в 2018 г. судом заключено под стражу 102205 
подозреваемых и обвиняемых по всем категориям престу-
плений, в 2019 г. − 94632 чел., в 2020 г. − 84919 чел., в 2021 г. 
− 87905 чел [1].

Проведенное специалистами исследование, в ходе кото-
рого были проанализированы формы статистического наблю-
дения ФСИН России за 2014-2021 гг. и второй квартал 2022 г., 
показало наличие проблемы, связанной с превышением уста-
новленного лимита наполнения в следственных изоляторах, 
расположенных главным образом в южных регионах, круп-
ных городах и промышленных центрах страны [2, с. 16-17].

Например, по данным уполномоченного по правам 
человека в г. Москва Потяевой Т. А. в 2022 г. перелимит в 
следственных изоляторах г. Москвы составил более 22 % [3].

В организации содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений администрация 
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мест содержания под стражей развитых государств мира в 
первую очередь исходят из необходимости обеспечения прав 
человека. Это требование сформулировано в ряде междуна-
родно-правовых документов, в частности, Всеобщей деклара-
ции прав человека (ст. ст. 2,3,7; ч. 1 ст. 11; ч. 2 ст. 29), Между-
народном пакте о гражданских и политических правах (ст.
ст. 7,9,10,14), Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинства видов обра-
щения и наказания (ст. 6), Принципах медицинской этики, 
относящихся к роли работников здравоохранения, в особен-
ности врачей, в  защите заключенных или задержанных лиц 
от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, Своде принци-
пов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или за-
ключению в какой бы то ни было форме, Минимальных 
стандартных правилах Организации Объединенных Наций в 
отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона 
Манделы) (п.п. 91-92).

Изучение законодательства ряда зарубежных государств 
(Великобритания, Нидерланды, Норвегия и др.), а также 
организации содержания под стражей в этих странах по-
казало, что администрация следственных изоляторов при 
приеме подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений руководствуется не только положениями выше пере-
численных документов, но также и фактическим наличием 
свободных мест и размерами бюджетного финансирования 
из расчета на каждого содержащегося под стражей. Именно 
такой подход сводит к минимуму нарушение прав человека, 
позволяет обеспечить каждому содержащемуся под стражей 
предусмотренные законом условия содержания: нормы пи-
тания, размеры жилого помещения и др.

По данным Организации Объединенных Наций (далее 
– ООН), расходы на одного содержащегося под стражей в 
различных государствах мира составляют от 5 до 55 долларов 
США в день.

В соответствии с рекомендацией п. 113 Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными «на ночь 
подследственных заключенных следует размещать пооди-
ночке в отдельных помещениях, учитывая, однако, местные 
особенности…».

Законы европейских и других развитых государств не 
содержат запрета для администрации мест содержания под 
стражей принимать подозреваемых и обвиняемых сверх 
установленной нормы, поскольку это положение фактически 
вытекает из международно-правовых документов по правам 
человека, которые обязательны к исполнению всеми государ-
ствами-членами ООН. Что касается рекомендаций междуна-
родного сообщества, то они также являются «руководством к 
действию» для цивилизованных государств.

В виде исключения допускается прием подозреваемых и 
обвиняемых сверх установленного лимита, но эта цифра, как 
правило, не превышает 5-10 %. Например, в Великобритании 
подобная ситуация выносится на Парламентские слушания, 
результатом которых становится выделение дополнительных 
бюджетных средств на реконструкцию старых следственных 
изоляторов (далее − СИЗО) или строительство новых учреж-
дений. 

При решении проблемы переполненности российских 
СИЗО следует также иметь в виду опыт зарубежных стран 
по сокращению количества взятых под стражу за счет: а) 
уменьшения продолжительности применения к ним этой 
меры пресечения (1 неделя в Канаде, 5 недель в Швеции, 8 
недель в Англии и Уэльсе и т.д.); б) применения иных, не свя-
занных с изоляцией, мер пресечения – обязанность являться 
для дачи показаний и проведения необходимых следствен-
ных действий (Австрия, Италия, Люксембург, Нидерланды), 
обязанность находиться под надзором полиции (Австрия, 
Дания, Италия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Велико-
британия), обязанность пройти курс лечения от алкоголизма 

или наркомании (Дания, Франция, Нидерланды), домашний 
арест (Австрия, Нидерланды и др.), конфискация паспорта 
(Австрия, Нидерланды, Норвегия, Словения), залог (США, 
Люксембург, Бельгия и др.).

Учитывая особенности социально-экономических усло-
вий в России, специфику отечественного законодательства и 
организации содержания под стражей, а также, что немало-
важно, менталитет сотрудников российской уголовно-испол-
нительной системы, предлагается: 

− дополнить: 
1) статью 23 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» положением, предусматриваю-
щим наделение начальника места содержания под стражей 
правом в установленном порядке отказаться от приема по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений не-
большой и средней тяжести в случае переполненности камер 
в следственном изоляторе и отсутствия возможности обеспе-
чить их установленной нормой санитарной площади в каме-
ре на одного человека (4 кв. метра);

2) статью 99 УПК РФ нормой, согласно которой при из-
брании меры пресечения в виде заключения под стражу су-
дами учитывается возможность обеспечения подозреваемого 
и обвиняемого в совершении преступлений установленной 
законом нормой санитарной площади при размещении в 
следственном изоляторе.

− введение императивного запрета на применение меры 
пресечения в виде заключения под стражу за преступления 
небольшой тяжести (в некоторых случаях и средней тяжести) 
или ее применение без права продления;

− организовать широкую кампанию по разъяснению су-
дьям, следователям, общественности необходимости более 
широкого применения мер пресечения, не связанных с изо-
ляцией подозреваемых и обвиняемых.
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Биляев В. А.

Таранин М. А.  

Юзьвак С. А.

Статья 45 Конституции РФ провозглашающая, что: «Го-
сударственная защита прав и свобод человека и гражданина 
в Российской Федерации гарантируется», фактически, закре-
пляет сформировавшуюся на протяжении многих веков и 
соответствующую традиционному укладу патерналистскую 
идею государственности в Российском обществе. Ее основной 
постулат состоит в следующем: каждый член социума деле-

гирует государству частицу своих прав, в обмен на что госу-
дарство обязуется его защищать. В то же время положения ч. 
2. ст. 45 Основного Закона о праве каждого «защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными зако-
ном», не противоречат этой идее, создавая, дополнительный 
конституционно-правовой механизм для ее наиболее эффек-
тивной реализации.
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В ранее проведенном исследовании, нами уже обраща-
лось внимание на несовершенство законодательной нормы, 
закрепляющей в ст. 15 УПК РФ, принцип состязательности 
в уголовном процессе и ее несостоятельность как нормы-
принципа, которая должна представлять «целостную ру-
ководящую идею в области уголовного судопроизводства» 
[1]. В частности, отмечалось, что «если равноправие сторон 
является таким же конституционным принципом осущест-
вления правосудия, как и состязательность, то нелогичным 
представляется законодательное закрепление соотношения 
данных понятий как общего (состязательность) и частного, по 
отношению к нему (равноправие сторон – ч. 4 ст. 15 УПК)», 
кроме того, часть 1-я ст. 15 УПК РФ «фактически, дублиру-
ет ее название, не раскрывая, при этом, главного вопроса – в 
чем же состоит состязательность, как принцип уголовного 
судопроизводства, которому обязан следовать правоприме-
нитель? Части 2 и 3 статьи 15 УПК РФ также не раскрывают 
содержания указанного принципа, определяя, по существу, 
фундаментальные организационно-функциональные прин-
ципы-требования реализации назначения уголовного судо-
производства» [2]. В результате был сформулирован общий 
вывод о том «что отнесение состязательности к числу прин-
ципов уголовного судопроизводства является диалектически 
не верным», а «борьба, или состязание сторон в форме спора, 
основанного на правилах уголовно-процессуального закона 
характеризует саму сущность уголовного судопроизводства 
состязательного типа» [3].

Возведение состязательности в ранг принципов уголов-
ного процесса имеет и ряд объективных мировоззренческих 
препятствий, которые также необходимо рассмотреть. При 
этом следует еще раз подчеркнуть, что на вопрос, о том, су-
ществует ли состязательность в уголовном процессе мы отве-
тили утвердительно, подразумевая при этом не что иное, как 
сущностную характеристику самого процесса, определяю-
щую его форму или тип, но уж никак не принцип [4]. В то же 
время, современные представления о состязательности име-
ют немаловажную идейную составляющую, которая, даже в 
условиях ошибочного придания состязательности качества 
принципа уголовного процесса, является, тем не менее, са-
модовлеющей руководящей идеей в современной уголовно-
процессуальной парадигме.

Напомним, что принципы уголовного судопроизвод-
ства являются объективными правовыми категориями, ко-
торые должны отображать господствующие в обществе по-
литические, правовые и нравственные идеи [5]. Основной 
нравственной идеей, на которой основывается современная 
система уголовного судопроизводство, является идея спра-
ведливости. На законодательном уровне она закреплена в 
Преамбуле к Конституции РФ («веру в добро и справедли-
вость»), а также в статье 297 УПК РФ определяющей требова-
ния к приговору, который, представляя собой итоговый акт 
разрешения уголовно-правового спора, должен быть закон-
ным, обоснованным и справедливым. Идея справедливости 
положена общепризнанным правилом во главу важнейших 
нравственных принципов уголовного судопроизводства. Яв-
ляясь общепринятым идеалом, она лежит в основе не только 
уголовно-процессуальной деятельности, но и закреплена в 

качестве фундаментального принципа, на котором основан 
уголовный закон (ст. 6 УК РФ). Наряду с такими общеправо-
выми принципами как равенство и гарантированность госу-
дарством прав и свобод, указанные принципы, основываясь 
на позиции Конституционного Суда РФ «обладают высшей 
степенью нормативной обобщенности, предопределяют со-
держание конституционных прав человека, отраслевых прав 
граждан, носят универсальный характер и в связи с этим 
оказывают регулирующее воздействие на все сферы обще-
ственных отношений. Общеобязательность таких принци-
пов состоит как в приоритетности перед иными правовыми 
установлениями, так и в распространении их действия на все 
субъекты права» [6]. 

Но способствует ли состязательность, в силу ее фактиче-
ского закрепления ее в уголовно-процессуальном законе в ка-
честве принципа деятельности, и, учитывая, прежде всего, ее 
идейную составляющую, достижению справедливости в уго-
ловном судопроизводстве. Попытаемся разобраться в этом, 
используя, в частности, цивилизационный подход.

Цивилизация представляет высший элемент в структу-
ре общества [7]. Цивилизационный подход, являясь эффек-
тивным методом познания в сфере общественно-правовых 
отношений, утверждает первенство духовной сферы челове-
ка, формируемой в результате воздействия на него религии, 
культуры, морали, науки, образования и объясняет, благо-
даря этому, «глубинные свойства мотивации человеческого 
поведения в социально-политической, экономической и дру-
гих важных сферах жизнедеятельности, включая правовые 
отношения» [8]. В основе каждой цивилизации лежит куль-
турно-исторический тип, который определяется домини-
рующим типом верований конкретного сообщества людей. 
Культурно-исторический тип является основой для форми-
рования дальнейшей надстройки, под которой следует пони-
мать культуру народа в широком смысле, включая, в итоге, 
и правовую систему общества [9]. Справедливость положена 
во главу естественно сложившейся системы ценностей, опре-
деляющей особый культурно-исторический тип Российской 
цивилизации, сформировавшейся благодаря воздействию 
духовной традиции православия.

В основе права, как регулятора организованной социаль-
ной деятельности, в том числе уголовно-процессуальной, ле-
жит правосознание, как синтезированная система представ-
лений о добре и зле, образующая в конкретном сообществе 
норму поведения. При этом, непосредственным критерием 
субъективного разграничения добра и зла на уровне отдель-
но взятого индивидуума может быть только то, во что он ве-
рует [10]. Именно поэтому всяческие упоминания о необхо-
димости защиты прав всевозможных извращенцев вызывают 
естественное отторжение в российской правоприменитель-
ной среде. Обратную тенденцию, утверждающую фактиче-
скую защиту антиценностей под прикрытием современной 
концепции прав человека, демонстрирует современная За-
падная постхристианская цивилизация, которая основана на 
смешанных системах верований. Этим, в свою очередь, на-
глядно подтверждается открытие Н. Я. Данилевского, кото-
рое можно сформулировать так: «Культурно-исторические 
типы не могут эволюционным путем переходить из одного в 
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другой, так как возникшая при таком переходе цивилизация 
окажется недееспособной и эволюция на ней оборвется, что 
исторически подтверждается краткосрочностью существова-
ния синкретических систем (смешанных систем верований), 
которые оказались непригодными для регулирования обще-
ственного жизнеустройства» [11]. Поэтому принятие таких 
«ценностей» несет угрозу для естественно-сложившегося 
культурно-исторического типа Российской цивилизации, 
подрывая ее жизнеспособность попытками наполнения ее 
содержанием, которое не соответствует заданному цивили-
зационному типу.

Справедливость, выступая синонимом правды, выра-
жает сущность православного миропонимания роли госу-
дарства в уголовно-процессуальной сфере. Как отмечает 
В. Тростников: «Приставка «с», с которой начинается слово 
«справедливость», означает сопричастность к правде, сто-
яние в правде, а значит, и правоту. Тот, кто стоит в правде, 
прав. А что такое с точки зрения христианина быть правым? 
Это значит оказаться справа от Христа на Страшном Суде. 
«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 
придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира» (Мф. 25, 34)» [12]. Таким 
образом, государство выступает высшим олицетворением 
справедливости (правды) в земной жизни человека и главной 
опорой внешней справедливости к нему.

Судебный поединок, получивший закрепление в ран-
нефеодальных исторических источниках (Варварские прав-
ды, Русская правды) и представляющий наиболее раннюю 
наглядную демонстрацию состязательности сторон в уго-
ловном процессе, является пережитком языческой эпохи 
и соответствующего ей культурно-исторического типа. От-
дельными исследователями такая форма разрешения спора 
еще обозначается как «Суд Божий». Однако, очевидным под-
тверждением ее языческого происхождения является смер-
тельный исход, как результат победы сильнейшей стороны. 
Подразумевается, конечно, победа в межличностном состя-
зании и, как правило, за определенное материальное благо, 
что уж никак не укладывается в концепцию христианского 
вероучения и этики. В последующем, по мере искоренения в 
обществах языческих пережитков, такая форма разрешения 
судебного спора отмирает.

Современный состязательный тип уголовного судо-
производства необходимо рассматривать одновременно в 
двух взаимосвязанных ракурсах. Во-первых – как спор или 
словесное состязание, предметом которого являются вопро-
сы события преступления, виновности подсудимого и юри-
дической оценки содеянного. В этом случае предмет спора 
фактически совпадает с предметом судебного разбиратель-
ства. Во-вторых – как противостояние или борьбу сторон, что 
подразумевает состязание между государством в лице сто-
роны обвинения и стороной защиты. Предметом состязания 
всегда является то, по поводу чего оно имеет место и то, что 
должно достаться в награду победителю (материальное или 
иное благо). Так, в спортивном состязании такой наградой 
является кубок, очередная ступень в рейтинге; победа в во-
йне означает захват территорий, выплату контрибуций и т.д. 
Но в чем состоит предмет состязания в уголовном процессе? 

Таким предметом является то, что желает заполучить сторо-
на при достижении цели состязания – победы в нем. Важно 
при этом разграничивать цель и предмет состязания. Целью 
состязания является победа в нем; предметом – те блага, ко-
торые, в итоге, достаются победителю. Для стороны обвине-
ния и стороны защиты – это совершенно разные предметы. 
В первом случае, такой предмет в качестве обобщенного нор-
мативного ориентира для правоприменителя сформулиро-
ван в ст. 6 УПК РФ. Он заключается в достижении состояния 
защиты прав и законных интересов лиц и организаций по-
терпевших от преступлений, а также в защите личности от 
незаконного и необоснованного уголовного преследования, 
осуждения, ограничения прав и свобод. Достижение анало-
гичного результата обязан обеспечивать также суд, не явля-
ющийся стороной судебного состязания, путем законного и 
справедливого разрешения уголовных дел.

Как видим, реализация назначения уголовного судопро-
изводства совпадает с предметом судебного состязания, ко-
торый сторона обвинения (государство) обязана, в силу нор-
мативных предписаний, «заполучить» в результате победы в 
уголовно-правовом споре. (Логика – вещь упрямая). В свою 
очередь, установление имевших место в действительности 
обстоятельств содеянного, что входит в обязанности государ-
ственно-властных субъектов стороны обвинения, открывает 
путь ко справедливому правосудию, т.е. достижению спра-
ведливости в уголовном процессе. Но если для государства в 
лице стороны обвинения, победой в судебном процессе явля-
ется достижение справедливости путем установления имев-
ших место в действительности обстоятельств содеянного, то 
для стороны обвинения таким предметом является избежа-
ние уголовной ответственности и наказания, если исходя из 
действительных обстоятельств криминального события, под-
судимый того заслуживает.

Таким образом современную модель состязательного 
уголовного процесса по делам публичного и частно-публич-
ного обвинения, если рассматривать его как борьбу, между 
субъектом, преследующим общественно-полезные интересы 
и стремящемся к справедливости, с одной стороны, и субъ-
ектом, преследующим эгоистическую задачу избежания от 
заслуженного наказания, с другой, с духовно-мировоззрен-
ческой точки зрения, можно обозначить как борьбу между 
добром и злом. Но такое понимание уголовного процесса, 
формирует негативные предубеждения в отношении сторо-
ны защиты, не способствует равноправию сторон и, в целом, 
противоречит большинству его принципов. Однако, термин 
«состязательность», стоящий во главе одноименного прин-
ципа, в своем смысловом значении предполагает именно та-
кую борьбу смыслов. 

Учитывая такие рассуждения и принимая идейную дан-
ность результата судебного состязания как победы сильней-
шей стороны, напрашивается и последующее логическое за-
ключение. Если в таком состязании сильнейшей оказывается 
сторона защиты, то ее победа, учитывая цель избежания за-
служенного наказания, препятствует реализации назначения 
уголовного судопроизводства. При этом, само состязание, 
понимая его буквально, вовсе не обеспечивает справедливо-
сти, но обеспечивает победу сильнейшей стороны.
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Вышеизложенное позволяет сформулировать следую-
щие выводы:

Достижение справедливости, которую необходимо свя-
зывать исключительно с общественными интересами и по-
требностями (применительно к сфере уголовного судопроиз-
водства они наиболее емко сформулированы в статье 6 УПК 
РФ), невозможно без подчинения индивидуального начала 
общественному.

Равноправие сторон и независимость суда, как фунда-
ментальные начала (элементы) из которых образуется кон-
струкция уголовного процесса состязательного типа [13], в 
итоге, направлены на достижение справедливости в уголов-
ном процессе, которую и следует рассматривать в качестве 
системообразующего принципа для элементов, составляю-
щих конструкцию статьи 15 УПК РФ (за исключением части 
1-й данной нормы, не имеющей нормативной и смысловой 
ценности).

Концепция противопоставления (борьбы) интересов 
сторон процесса, в которой объективно отсутствует их обо-
юдное стремление к достижению справедливости, не может 
быть положена в основу принципа уголовного судопроиз-
водства, так как достижение справедливости в результате су-
дебного разбирательства, не может быть обусловлено равно-
правным состязанием сторон. Такое равноправие должно 
представляется нелогичным с позиции роли государства, 
выступающего высшим олицетворением справедливости 
(правды) в общественных отношениях, а также в отношении 
личности, и, в силу токой роли, обязанного принимать ак-
тивные меры, как при разрешении конкретных уголовно-
правовых споров, так и в целях законодательного обеспече-
ния такой полноценной возможности. Интересы общества 
и государства как субъекта обязанного их блюсти, не могут 
противопоставляться интересам личности, а достижение 
справедливости (справедливый приговор) нельзя рассматри-
вать, как награду, приобретаемую в результате борьбы (стол-
кновения) этих интересов.
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Пленум Верховного Суда РФ в своём Постановлении 
от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, а также с 
их неправомерным завладением без цели хищения» обра-
щает внимание на то, что уголовная ответственность за рас-
сматриваемое нами преступление может наступать лишь в 
случае, если наступили последствия, предусмотренные дис-
позицией статьи, и эти последствия находятся в причинной 

связи с допущенными лицом нарушениями Правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных средств. Не-
редко сам факт нарушения правил дорожного движения и 
наличие общественно-опасных последствий расцениваются 
правоприменителями как достаточное основание полагать, 
что в деянии присутствуют все признаки состава преступле-
ния, в частности, что между деянием и последствиями суще-
ствуют прямая причинно-следственная связь, что, конечно 
же, не соответствует объективному, полному, всестороннему 
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и, главное, законно допустимому расследованию уголовного 
дела. Так, даже к самим, казалось бы, очевидным последстви-
ям в виде, например, тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 
необходимо относиться критически. При этом в обязатель-
ном случае необходимо разграничивать травмы, заболева-
ния, имевшие место у потерпевшего до ДТП, с целью верно-
го установления прямой связи между ДТП и причиненным 
тяжким вредом или смертью. Если говорить о классических 
простых ситуациях ДТП, например, пересечение перекрест-
ка на запрещающий свет светофора, в результате чего прои-
зошло столкновение двух транспортных средств, пассажиру, 
одного из которых причинен тяжкий вред здоровью, то, на 
первый взгляд, никаких вопросов и сложностей при квали-
фикации совершенного деяния у органов предварительного 
следствия и суда не возникает: нарушение п. 6.13 ПДД РФ 
состоит в прямой причинно-следственной связи с наступив-
шими последствиями. Однако, многие практики и суды зача-
стую руководствуются лишь наличием прямой связи между 
деянием виновного лица и наступившими последствиями, 
при этом упускают второй главный признак, необходимый 
для установления наличия или отсутствия причинно-след-
ственной связи, а именно: наличие у водителя технической 
возможности избежать ДТП. В основном, подобные труд-
ности на практике возникают при квалификации наезда на 
пешехода: при наличии нарушения ПДД со стороны пеше-
хода, а также при наезде на пешеходном переходе, в темное 
время суток, при выезде с второстепенной дороги на главную 
и т.д., если при этом не всегда нарушен скоростной режим по 
п.10.1 ПДД РФ. Тем не менее, судебная практика доказывает, 
что даже в, казалось бы, очевидных ситуациях, необходимо 
точно определять наличие причинно-следственной связи. В 
связи с этим хороший пример в своей работе приводит С. Н. 
Медведева [2]. Так, водитель Р., управляя автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения с не будучи пристегнутым 
ремнем безопасности, совершил наезд на пешехода Н., при-
чинив тяжкий вред его здоровью. Деяния Р. было квалифи-
цировано органами предварительного расследования по ч. 1 
ст. 264 УК РФ. В ходе расследования была назначена судеб-
ная автотехническая экспертиза, которая показала, что Р. не 
имел технической возможности избежать наезда и, следова-
тельно, нарушение Правил дорожного движения водителем 
Р. не находится в прямой причинно-следственной связи с на-
ступившими последствиями. Уголовное дело в отношении Р. 
было прекращено1.

Для того, чтобы констатировать наличие причинно-
следственной связи между нарушением конкретного пункта 
ПДД и наступившими последствиями, необходимо устано-
вить механизм дорожно-транспортного происшествия, явля-
ющийся основой его криминалистической характеристики 
[4]. Для определения механизма ДТП необходимо установить 
целый перечень обстоятельств, например: 1)момент возник-
новения опасной дорожной обстановки; 2) возможность во-
дителя реализовать относящиеся к нему в данной ситуации 
нормы ПДД; 4) момент обнаружения водителем опасности; 
5) была ли у водителя техническая возможность предотвра-
щения ДТП и другие обстоятельства [3].

В связи с этим становится понятно, что без специальных 
знаний определить механизм дорожно-транспортного про-
исшествия не представляется возможным. Лицом, которое 
обладает такими специальными знаниями является специ-
алист по автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник). 
В то же время Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении 
от 09.12.2008 № 25 указывает, что в компетенцию судебной 
автотехнической экспертизы входит решение только специ-
альных технических вопросов, связанных с дорожно-транс-
портным происшествием. Следователь или судья, даже если 
они обладают широкими знаниями в области эксплуатации 
и технического обеспечения транспортных средств, не смогут 

1	 Уголовное	дело	№	2-18/2015	из	архива	Кузьминского	районного	
суда	г.	Москвы	за	2015	год	//	Обзор	Следственного	департамен-
та	МВД	России	«О	практике	расследования	органами	предвари-
тельного	следствия	уголовных	дел	о	дорожно-транспортных	про-
исшествиях	в	2015	и	2016	году».	–	М.,	2017.

установить механизм и определить все обстоятельства ДТП. 
Точно также ни следователь, ни суд не могут определить 
степень тяжести вреда здоровью, причины смерти человека 
либо наличие у подозреваемого или обвиняемого психиче-
ского заболевания. Однако ст. 196 УПК РФ, содержащая пере-
чень случаев, при которых назначение судебной экспертизы 
обязательно, не содержит требования об обязательном на-
значении судебной экспертизы по делам о ДТП, где послед-
ствиями явились тяжкий вред здоровью либо смерть одного 
или нескольких людей, что приводит к принятию противо-
речивых и неоднозначных решений следователями и судами. 
Так, например, определением Первого кассационного суда 
общей юрисдикции г. Саратов2 справедливо отмен приго-
вор суда первой инстанции, которым лицо осуждено по ч. 
3 ст. 264 УК РФ по факту совершения дорожно-транспортно-
го преступления, повлекшего смерть пешехода. Исходя из 
материалов судебного следствия судом первой инстанции 
причинно-следственная связь между совершенным деяни-
ем – не снижение скорости движения при приближении к 
регулируемому пешеходному переходу и совершенным на-
ездом на пешехода, который переходил пешеходный пере-
ход на запрещающий сигнал светофора – и наступившими 
последствиями в виде смерти последнего установлена исклю-
чительно на анализе возникшей ситуации, без определения 
наличия или отсутствия у водителя технической возможно-
сти предотвратить ДТП, мотивируя отсутствие назначения 
и проведения автотехнической экспертизы в перечне обяза-
тельных видов экспертиз и фактически игнорируя требова-
ния Пленума Верховного Суда РФ в части определения нали-
чия или отсутствия технической возможности предотвратить 
ДТП у водителя для верной квалификации его деяния по со-
ответствующей статье УК РФ. 

Как мы видим некоторые суды выносят обвинительный 
приговор, указывая, что для установления технической воз-
можности специальные познания не нужны3, считаем дан-
ное обоснование ошибочным и требующим разъяснения: 
так определение технической возможности предотвратить 
ДТП неразрывно связано с определением момента возник-
новения опасности для водителя (появление пешехода при 
наезде, иного транспортного средства при столкновении и 
т.д.), о чем в п. 7 Постановления указал Пленум ВС РФ4, кото-
рый должен определяться в каждом конкретном индивиду-
альном случае. При этом момент возникновения опасности 
– временной промежуток, когда водитель имел объективную 
возможность ее обнаружить. Указанный момент необходи-
мо устанавливать при проведении следственного экспери-
мента, путем проведения опытных действий, например, по 
определению скорости движения пешехода по пешеходному 
переходу, условий общей и конкретной видимости. В данной 
части указанное следственное действие и может быть прове-
дено следователем, судом, для чего специальные технические 
знания не требуются. Установив момент возникновения опас-
ности, необходимо в обязательном порядке путем назначе-
ния и проведения автотехнической экспертизы, установить 
наличие или отсутствие технической возможности у водите-
ля предотвратить ДТП.

Значение же рассматриваемой нами экспертизы по де-
лам о ДТП трудно переоценить. Без заключения эксперта-ав-
тотехника следователь не может принять законное, обосно-

2	 Определение	 Первого	 кассационного	 суда	 общей	 юрисдик-
ции	 г.	 Саратов	 от	 11.01.2022	 года	 по	 делу	 №	 77-3/2022	 (77-
5242/2021).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/63932437.

3	 Определение	 Первого	 кассационного	 суда	 общей	 юрисдик-
ции	 г.Саратов	 от	 11.01.2022	 года	 по	 делу	 №	 77-3/2022	 (77-
5242/2021).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/63932437.

4	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	9	декабря	2008	
года	№	 25	 «О	 судебной	 практике	 по	 делам	 о	 преступлениях,	
связанных	 с	 нарушением	 правил	 дорожного	 движения	 и	 экс-
плуатации	транспортных	средств,	а	также	с	их	неправомерным	
завладением	 без	 цели	 хищения».	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_82656.



292

Евразийский юридический журнал № 3 (178) 2023

ванное и мотивированное решение о возбуждении уголовного 
дела. Вызывает опасение тот факт, что в ряде субъектов РФ в 
директивном порядке от следователей требуется принятие 
решения о возбуждении уголовных дел по фактам ДТП не-
замедлительно, в течение 3 суток, мотивируя и обосновывая 
это требование позицией, аналогичной ранее упомянутой в 
отменном определением Первого кассационного суда общей 
юрисдикции г. Саратов приговоре: в ситуациях наезда на пе-
шехода на пешеходном переходе вина водителя очевидна и 
не требует проведения специальных экспертных исследова-
ний для принятия решения о возбуждении уголовного дела. 
Однако, с такой позицией трудно согласиться и принять ее 
соответствующей требованиям уголовно-процессуального 
закона об обязательном наличии повода и основания для 
принятия решения о возбуждении уголовного дела. Так, в 
2022 году в Республике Крым (повторимся, что на основании 
статистических данных аналогичная ситуация присуща каж-
дому субъекту РФ) значительно сократился срок принятия 
решений о возбуждении уголовных дел по фактам ДТП: в 
срок до 3-х суток возбуждено 78 уголовных дел (за аналогич-
ный период прошлого года – 45), до 10-ти суток – 15 (за анало-
гичный период прошлого года – 8), до 30-ти суток возбужде-
но 38 уголовных дел ( за аналогичный период прошлого года 
– 18). Принятие решения до 30 суток вполне обоснованно при 
«простых» ситуациях ДТП, без трупа, и в случае незамедли-
тельного проведения следственных действий по сбору ис-
ходных данных, назначению и проведению автотехнической 
экспертизы. Считаем, что принятие решения о возбуждении 
уголовных дел в срок от 3 до 10 суток обоснованно находится 
в зоне огромного риска принятия решений, сопряженных с 
незаконным привлечением лица к уголовной ответственно-
сти (при возбуждении уголовного дела в отношении лица) 
и производству заведомо незаконных, не соответствующих 
требованиям закона о допустимости следственных действий 
(при возбуждении указанных дел по факту). Статистическим 
подтверждением нашего вывода в этой части являются сле-
дующие цифры: за указанный исследуемый период 2022 года 
в Республике Крым с увеличением количества дел, возбуж-
денных в кротчайшие сроки, значительно увеличилось и ко-
личество дел, по которым приняты решения о прекращении. 
Так, за отчетный период 2022 года прекращено по реабили-
тирующим основаниям 21 уголовное дело, в то время, как в 
2021 году прекращено 5 уголовных дел, указанной категории; 
оперативность расследования уголовных дел указанной кате-
гории характеризуется значительным количеством уголов-
ных дел, продленных сверх срока, установленного УПК РФ. 
Так, с нарушенным сроком следствия, то есть с неоднократ-
ными продлениями сроков следствия в порядке ст. 162 УПК 
РФ окончено 197 уголовных дел за (аналогичный период про-
шлого года – 148). То есть, несмотря на «срочное» принятие 
решения о возбуждении уголовного дела данной категории, 
орган предварительного следствия все же столкнулся с теми 
проблемами доказывания всех объективных и субъективных 
признаком исследуемого состава преступления, что и при 
проведении проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Как ранее неоднократно нами упоминалось, автотех-
ническая экспертиза является краеугольным камнем при 
решении вопроса о возбуждении уголовного дела по делам, 
связанных с ДТП. Назначение судебной автотехнической экс-
пертизы требует от следователя не только высокого умения 
при формулировании вопросов для эксперта, но и большо-
го количества исходных данных, которые он должен указать 
для того, что экспертиза была проведена успешно. УПК РФ 
в ст. 181 позволяет следователю провести следственный экс-
перимент путем воспроизведения действий, обстановки или 
иных обстоятельств определенного события. Однако в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, следственный эксперимент 
не может быть произведен до возбуждения уголовного дела. 
В такой ситуации создаётся дилемма: с одной стороны, без 
оценки результатов автотехнической экспертизы и, соот-
ветственно, без проведения следственного эксперимента, 
следователь не может вынести законное и обоснованное по-
становление о возбуждении или об отказе в возбуждении уго-
ловного дела; с другой стороны, следователь, в соответствии 

со ст. 144 УПК РФ, не вправе провести следственный экспери-
мент и, как следствие, не может назначить судебную автотех-
ническую экспертизу ввиду отсутствия некоторых исходных 
данных, которые могут быть получены только путём произ-
водства следственного эксперимента. Кроме того, многие ис-
следователи отмечают важность производства следственного 
эксперимента в кратчайшие сроки после произошедшего 
ДТП [1]. Такое требование исходит из сущности следствен-
ного эксперимента, который предполагает воссоздание об-
становки произошедшего события. Такая обстановка будет 
включать время суток, погодные условия, условия освещен-
ности, состояние дорожного полотна и другое. Очевидно, что 
чем дольше времени проходит с момента ДТП до момента 
производства следственного эксперимента, тем сложнее вос-
создать максимально приближенные условия к реальной 
обстановке ДТП. Всё вышеперечисленное свидетельствует о 
том, что запрет законодателя на производство следственного 
эксперимента до возбуждения уголовного дела создаёт зна-
чительные трудности при расследовании дел, связанных с 
ДТП, и приводит к нарушению законности.

Следователи, расследующие дела, связанные с ДТП, 
вынуждены каким-то образом разрешать сложившуюся ди-
лемму. Так, на данный момент преобладают два способа дей-
ствий в данной ситуации: 1) проведение следственного экс-
перимента и оформление его протоколом дополнительного 
осмотра места происшествия; 2) возбуждение уголовного 
дела без достаточных на то оснований «по факту» совершен-
ного преступления, и проведение следственного эксперимен-
та после возбуждения уголовного дела. Сразу оговоримся, 
что оба варианта действий являются нарушением принципа 
законности и могут повлечь признание доказательств недо-
пустимыми, а решений – незаконными. 

Основными отличиями осмотра места происшествия от 
следственного эксперимента является то, что при осмотре ос-
новными познавательными процессами являются наблюде-
ние и измерение, при следственном эксперименте, соответ-
ственно, эксперимент. При осмотре места происшествия не 
могут проводиться опытные действия, направленные на уста-
новление тех или иных обстоятельств или получение новых 
доказательств. Таким образом, подмена одного следствен-
ного действия другим недопустима и будет считаться нару-
шением уголовно-процессуального закона. Примером могут 
служить материалы уголовного дела № 25212 (№ 1-100/2014), 
приводимые А. В. Веселовым [1]. Согласно указанным мате-
риалам К. М. А., управляя транспортным средством, допу-
стил наезд на малолетнюю Ш. П. Во время судебного след-
ствия судом по ходатайству стороны защиты были признаны 
недопустимыми пять протоколов осмотров места происше-
ствия и заключение эксперта-автотехника. Суд принял такое 
решение обосновывая его тем, что проводились иные след-
ственные действия, оформленные следователем протокола-
ми осмотра места происшествия. Такой вывод был сделан 
судом исходя из участников осмотра (в различных ситуациях 
– очевидцы, малолетняя Ш. П., водитель К. М. А., специалист 
и эксперт), а также факта производства опытных действий во 
время производства рассматриваемых нами «осмотров места 
происшествия». Уголовное дело по итогу было возвращено 
прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ5. 

Рассматривая второй способ действий следователей, сле-
дует отметить, что возбуждение уголовного дела «по факту» 
при наличии на месте ДТП лица, управляющего транспорт-
ным средством, с документами удостоверяющими личность, 
не подлежащих сомнению, который нарушил правила до-
рожного движения и в последующем, в идеальной ситуации 
будет привлечен в качестве обвиняемого или же, наоборот, 
уголовное дело будет прекращено (соответствующие стати-
стические данные нами уже приводились) также является 
серьезным нарушением норм уголовного-процессуального 
закона в части нарушения права на защиту. Так, если в такой 

5	 Материалы	уголовного	дела	№	1-100/201	по	обвинению	К.	М.	А.	
в	 совершении	преступления,	 предусмотренного	 ч.	 3	 ст.	 264	УК	
РФ	 //	 Архив	Нижегородского	 районного	 суда	 г.	 Н.	 Новгорода,	
2015	г.
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ситуации уголовное дело возбуждается по факту совершен-
ного правонарушения, то налицо следующие нарушения за-
кона:

водитель, допустивший нарушение ПДД, не приобрета-
ет статус подозреваемого, ему не вручается копия постанов-
ления о возбуждении уголовного дела, он не осведомлен о на-
чале его уголовного преследования и не может защищаться 
всеми законными способами и средствами и в случае прекра-
щения уголовного дела или уголовного преследования в свя-
зи с непричастностью лица к совершенному преступлению 
либо в связи с отсутствием состава преступления, лицо будет 
лишено права на реабилитацию, предусмотренного гл. 18 
УПК РФ, хотя фактически в отношении него осуществлялось 
уголовное преследование и ограничивались его права;

ограничивается право, предусмотренное ст. 51 Консти-
туции РФ, так как водитель, допрашиваемый в качестве сви-
детеля, будет предупреждаться об ответственности за отказ 
от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний;

судебная автотехническая экспертиза в таком случае так 
же проводится без согласия водителя, поэтому он не может 
воспользоваться предусмотренными законом для подозре-
ваемого/обвиняемого правами, в том числе правом знако-
миться с постановлением о назначении экспертизы и хода-
тайствовать о постановке дополнительных вопросов перед 
экспертом, правом отвода эксперта;

происходит сознательное лишение такого лица права на 
реабилитацию, так как согласно положений статьи 133 УПК 
РФ такое право имеют подозреваемые и обвиняемые, а среди 
оснований приобретения статуса подозреваемого нет такого, 
который незаконно осуществляют правоприменители: воз-
буждении уголовного дела по факту при установлении всех 
лиц – участников дорожно-транспортного происшествия.

Все вышеперечисленные доводы могут являться основа-
нием признания заключения судебной автотехнической экс-
пертизы проведённой с нарушением закона и недопустимой 
для использования по уголовному делу согласно ст. 75 УПК 
РФ.

Таким образом, на основании изложенного пришли к 
следующим выводам:

1) отсутствие требования об обязательном назначении 
судебной экспертизы по делам о ДТП, где последствиями 
явились тяжкий вред здоровью либо смерть одного или не-
скольких людей в ст. 196 УПК РФ, закрепляющей случаи обя-
зательного назначения судебной экспертизы, несмотря на то, 
что без проведения судебной автотехнической экспертизы 
невозможно надлежащим образом определить механизм со-
вершения ДТП и иные данные, подлежащие установлению. 
С этой целью для решения практически возникающих про-
блем считаем необходимым внесение изменений в ст. 196 
УПК РФ и ее дополнение, указав, что: «назначение и произ-
водство судебной экспертизы обязательно, если необходимо: 
п. 6 – установить  наличие у лица, управляющего автомоби-
лем, трамваем либо другим механическим транспортным 
средством, при нарушении правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств технической воз-
можности предотвратить нарушение указанных правил, а 
также отсутствие у лица помех технического характера для 
этого. Такие изменения позволят избежать незаконного и не-
обоснованного привлечения лиц к уголовной ответственно-
сти вследствие ненадлежащего установления причин, усло-
вий и механизма ДТП, что отвечает назначению уголовного 
судопроизводства».

2) невозможность проведения следственного экспери-
мента до возбуждения уголовного дела приводит к искус-
ственной замене проведения данного следственного действия 
дополнительным осмотром места происшествия, что приво-
дит к получению недопустимых доказательств. Отсутствие 
данных, которые могут быть получены только в ходе данного 
«опытного» следственного действия, препятствует назначе-
нию судебной автотехнической экспертизы и, соответствен-
но, влечет вышеуказанные последствия. Соответственно, для 
решения обозначенных проблем считаем необходимым до-
полнить ч. 1 ст. 144 УПК РФ в части добавления следственного 
эксперимента в перечень следственных и иных процессуаль-

ных действий, которые могут проводиться до возбуждения 
уголовного дела.

3) с целью пресечения принятия решения о возбужде-
нии уголовного дела по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 264 УК РФ, по факту, а не в отношении 
лица, при установлении и фактическом наличии указанных 
лиц, а также преждевременному возбуждению дел в отно-
шении лица, необходимо дополнить ст. 133 УПК РФ в части 
закрепления нового основания, порождающего право на ре-
абилитацию: прекращение уголовного дела, возбужденного 
по факту ДТП (при установлении личности лица на момент 
возбуждения и при отсутствии заключения автотехнической 
экспертизы), а также при возбуждении преждевременном 
уголовного дела в отношении лица ( без избрания ему в даль-
нейшем меры пресечения) в случае прекращения указанных 
уголовных дел на основаниях, предусмотренных п. 1, 2, 3 ч. ст. 
24 УПК РФ.
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преступления должен фиксироваться в соответствующем процессуальном документе, в котором должны быть указаны 
конкретные фактические обстоятельства, послужившие основанием для принятия данного решения о переквалификации 
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Правильная квалификация совершенного преступле-
ния лежит в основе принятия законных и обоснованных про-
цессуальных решений, а также постановления законного, 
обоснованного и справедливого приговора и в полной мере 
способствует осуществлению функций и задач правосудия в 
целом.

Следует согласиться с В. Н. Кудрявцевым, который 
определяет квалификацию преступлений, как установление 
и юридическое закрепление точного соответствия между 
признаками совершенного деяния и признаками состава 
преступления, предусмотренного уголовно-правовой нор-
мой [2, c. 8].

Следовательно, когда на основе имеющихся данных, 
уполномоченные государственные органы и должностные 
лица в процессе уголовного судопроизводства устанавливают 
полное тождество между совершенным деянием и признака-
ми соответствующего состава преступления, предусмотренно-
го статьей (частью статьи, пунктом части статьи) Особенной 
части УК РФ, то можно сделать вывод о том, что произведена 
правильная квалификация совершенного деяния.

Безусловно, что в идеале, правильная квалификация со-
вершенного деяния должна иметь место при вынесении по-
становления о возбуждении уголовного дела при наличии 
повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ. Но 

такая ситуация бывает далеко не всегда, в связи с тем, что по 
объективным причинам многие обстоятельства совершенно-
го преступления могут быть еще не известны органам пред-
варительного расследования. Особенно это может касаться 
случаев, когда преступление представляет собой сложность в 
расследовании, установлении фактических обстоятельств его 
совершения. В частности, преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности при расследовании которых, зачастую, 
для установления всех обстоятельств требуется большое ко-
личество документальных проверок, ревизий, экспертиз, 
заключений специалистов, следственных действий, опера-
тивных мероприятий и т.д. В данном случае, принимая во 
внимание ограниченность сроков проверки сообщения о 
преступлении, а также факт наличия признаков преступле-
ния, обуславливает объективную необходимость в вынесении 
постановления о возбуждении уголовного дела, в котором со-
гласно п. 4 ч. 2 ст. 146 УПК РФ указывается пункт, часть, статья 
УК РФ, на основании которых уголовное дело возбуждается. 
В указанных выше случаях, в процессе предварительного 
расследования могут быть установлены иные фактические 
обстоятельства уголовного дела, которые будут являться ос-
нованием для квалификации содеянного по другой статье 
(части статьи, пункту части статьи) Особенной части УК РФ. 
Следует согласиться с Кашеповым В. П., который определяет 
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один из факторов объективной необходимости в переквали-
фикации преступлений, как изменение объема и характера 
информации о фактических данных, на основе которых про-
исходит квалификация [1, с. 6]. Указанные обстоятельства 
могут также являться основанием для изменения подслед-
ственности уголовного дела в соответствии со ст. 151 УПК РФ. 
Действующее уголовно-процессуальное законодательство не 
предусматривает в данных случаях вынесения при указан-
ных обстоятельствах какого-либо процессуального докумен-
та, что, по мнению автора, является недостатком процессу-
альной регламентации производства по уголовным делам. 
Представляется, что установленные фактические обстоятель-
ства уголовного дела в процессе производства расследования, 
являющихся основанием для квалификации содеянного по 
другой уголовно-правовой норме должны фиксироваться в 
соответствующем процессуальном документе, который дол-
жен именоваться постановлением о переквалификации дея-
ния. Если на основании переквалификации содеянного изме-
няется подследственность согласно ст. 151 УПК РФ, то об этом 
должно быть указано в данном постановлении.

Неправильная квалификация совершенного преступле-
ния может привести к нарушению конституционных прав и 
свобод граждан в процессе уголовного судопроизводства. В 
частности, если фактически было совершено преступление 
небольшой тяжести, а квалифицировано оно в постанов-
лении о возбуждении уголовного дела, как преступление 
средней тяжести. В соответствии со ст. 8 ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» проведение такого оперативно-
розыскного мероприятия как прослушивание телефонных 
переговоров возможно в отношении лиц, подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступлений средней тяже-
сти, тяжких и особо тяжких преступлений и лиц, которые 
могут располагать информацией об этих преступлениях. 
Следовательно, если в указанном случае будет проводиться 
прослушивание телефонных переговоров в рамках опера-
тивно-розыскной деятельности, то это приведет к наруше-
нию конституционных прав граждан. В данном случае может 
быть и необоснованно избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, так как по общему правилу, согласно 
ч. 1 ст. 108 УПК РФ мера пресечения в виде заключения под 
стражу может применяться в отношении лица, который по-
дозревается или обвиняется в совершении преступления, за 
которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок свыше трех лет.

В частности, неправильная квалификация преступления 
может привести и к иным негативным последствиям уголов-
но-правового характера для обвиняемого. Например, если 
фактически совершено тяжкое преступление, а квалифици-
ровано оно как особо тяжкое. Предположим, что имеются 
обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные 
ст. 61 УК РФ и отсутствуют обстоятельства, отягчающие на-
казание (ст. 63 УК РФ). В данном случае возможно примене-
ние судом положения ч. 6 ст. 15 УК РФ о снижении тяжести 
совершенного преступления на одну категорию. В данном 
случае, с учетом применения ч. 6 ст. 15 УК РФ совершенное 
преступление уже становится преступлением средней тяже-
сти. Это в сою очередь улучшает положение осужденного и 
влияет, в частности, согласно п. 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 «О практике при-
менения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» на вид исправительного 
учреждения (ст. 58 УК РФ), если наказание будет назначено 
в виде лишения свободы; на возможность применения при 
наличии соответствующих оснований освобождения от уго-
ловной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 
75 УК РФ), в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК 
РФ); на возможность назначения условного осуждения (п. «б» 
ч. 1 ст. 73 УК РФ); возможность применения к несовершенно-
летнему принудительных мер воспитательного воздействия 

(ст. 92 УК РФ). Также это будет сокращать сроки:  давности 
уголовного преследования или исполнения приговора суда 
(ст. ст. 78, 83 и 94 УК РФ); возникновения права на условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 и 
93 УК РФ); возникновения права на замену неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ); по-
гашения судимости (ст. 86 и 95 УК РФ). Кроме того, в соот-
ветствии с п. 6.1. ч. 1 ст. 299 УПК РФ наличие или отсутствие 
оснований для изменения категории совершенного престу-
пления на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ является 
одним из вопросов, который суд должен разрешить при по-
становлении приговора.

Таким образом, правильная квалификация преступле-
ния лежит в основе всего уголовного судопроизводства и спо-
собствует провозглашению законного обоснованного и спра-
ведливого приговора, а также обеспечению прав и законных 
интересов участников уголовного процесса. Исходя из этого, 
можно сделать вывод о том, что при установлении фактических 
обстоятельств уголовного дела, являющихся основанием для 
переквалификации содеянного как менее тяжкого или наобо-
рот, как более тяжкого преступления, то данный факт должен 
фиксироваться принятием следователем, дознавателем про-
цессуального решения и оформляться, по мнению автора, соот-
ветствующим процессуальным документом, который должен 
именоваться постановлением о переквалификации деяния.

На основании вышеизложенного, предлагается в ст. 146 
УПК РФ:

– ввести часть 2.1. следующего содержания: «Если в про-
цессе предварительного расследования, устанавливаются но-
вые фактические обстоятельства уголовного дела, дающие ос-
нование для квалификации совершенного деяния по другой 
статье, части статьи, пункту части статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации, руководитель следственного органа, 
следователь, дознаватель выносит постановление о переква-
лификации деяния, за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьей 175 настоящего Кодекса. Копия указанного по-
становления незамедлительно направляется прокурору»;

– ввести часть 2.2. следующего содержания: «В постанов-
лении о переквалификации деяния указываются:

1) дата, время, место его вынесения;
2) кем оно вынесено;
3) конкретные фактические обстоятельства уголовного 

дела, послужившие основанием для переквалификации пре-
ступления и доказательства, подтверждающие указанные об-
стоятельства;

4) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской 
Федерации, на основании которых возбуждалось уголовное 
дело;

5) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской 
Федерации, на которое переквалифицируется преступление;

6) подпись должностного лица, вынесшего постановле-
ние».

– ввести часть 3.1. следующего содержания: «В случае, 
когда после вынесения постановления, предусмотренного 
частью 2.1. настоящей статьи, выясняется, что совершенное 
преступление в соответствии со статьей 151 настоящего Ко-
декса подследственно другому органу предварительного рас-
следования, то уголовное дело направляется прокурору для 
определения подследственности, о чем в постановлении о 
переквалификации деяния делается соответствующая отмет-
ка».
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Роль следователя в России прошла долгий путь эволю-
ции. Следователи играют ключевую роль в системе право-
судия и обеспечивают правильное расследование уголовных 
дел. В этой статье будет рассмотрена историческая перспек-
тива эволюции процессуального статуса следователя в Рос-
сии. В России следовательская деятельность появилась в кон-
це XVIII века и соотносилась с началом судебной реформы [1. 
c. 24]. Однако в то время называлось это «следопытством» и 
не имело законодательной базы.

Следователь – это орган дознания в уголовном процессе, 
которому поручено расследование уголовных дел на стадии 
предварительного следствия. Он производит следственные 
действия: допросы, обыски, задержания, изъятия докумен-
тов, оружия и предметов, связанных с уголовным делом, 
а также называет подозреваемых. В 1864 году был принят 
Гражданский процессуальный кодекс Российской империи, 
который уже содержал понятие «следствия». По сути, это 
было описание процедур, которые должен был выполнить 
следователь для расследования преступлений. Сначала все 
его полномочия принадлежали уголовному судье, но впо-
следствии нашли свое распределение между следователем и 
прокурором. 

В дооктябрьской России следователи были сильно огра-
ничены в своих полномочиях. Они не имели права задержи-
вать подозреваемых или обыскивать их без предварительного 
разрешения суда. Это ограничение было продиктовано тем, 
что в России в то время существовала система самодержавия, 
где власть принадлежала только царю. Следователи стали 

официально называться «следователями-оперативниками» 
и перешли под контроль Народного комиссариата внутрен-
них дел. 

В XX веке, после победы Советской власти, уголовный 
процесс резко изменился. Следователи превратились в ра-
ботников органов внутренних дел и стали осуществлять рас-
следование уголовных дел на правах кесарей. В целом их ста-
тус не изменился, но была изменена их функция и основные 
гарантии правового статуса.

С 1991 года, после распада СССР, понадобилось осуще-
ствить новую реформу уголовного судопроизводства. Целью 
этой реформы было восстановление демократических прав 
и свобод граждан. После этого следователи получили новый 
статус и были отделены от органов МВД России. Теперь они 
назначались прокурором и сами вели следствие.

В 1936 году были приняты два закона, которые внесли 
существенные изменения в процессуальный статус следова-
теля. Во-первых, это закон о следственных органах, в котором 
было установлено, что следователи являются государствен-
ными служащими и имеют национальный статус. Во-вторых, 
это закон о процессуальной роль следователя, который опре-
делил его более точно и подробно.

Следователи также не имели права обыскивать здания 
без предварительного разрешения суда. Однако, следовате-
ли могли проводить допросы и задержания подозреваемых, 
при условии, что они имели подтверждение нарушения за-
кона. Кроме того, следователи не имели права начинать уго-
ловное дело без разрешения прокурора.
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Советская власть принесла с собой радикальные изме-
нения в процессуальный статус следователей. Новый закон 
о следственной деятельности был принят в 1918 году, кото-
рый дал следователям широкий спектр полномочий. Следо-
ватели могли задерживать подозреваемых и обыскивать их 
без предварительного разрешения суда. После распада Со-
ветского Союза и изменений в законодательстве России, ста-
тус следователя претерпел серьезные изменения. В 2001 году 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
был принят, который привел в порядок систему уголовно-
процессуального судопроизводства.

Кроме того, следователи получили право начинать уго-
ловное дело без разрешения прокурора. Это означало, что 
следователи получили больше свободы в своей работе и 
могли быстрее и более эффективно расследовать уголовные 
дела. Однако, вместе с этими изменениями появились и про-
блемы, такие как нарушение прав человека и незаконные за-
держания [5. c. 45].

В современной России следователи играют ключевую 
роль в системе правосудия. Они обеспечивают правильное 
расследование уголовных дел и пытаются найти и наказать 
виновных. Следователи имеют широкий спектр полномо-
чий, включая задержание подозреваемых, обыск и допро-
сы.

Однако, существуют проблемы с процессом расследова-
ния уголовных дел в России. Некоторые следователи могут 
злоупотреблять своими полномочиями или быть вовлечены 
в коррупционные схемы. Кроме того, некоторые подозрева-
емые могут быть неправильно обвинены или подвергнуты 
пыткам, что является нарушением прав человека.

В России были предприняты реформы в процессуаль-
ном статусе следователя, чтобы улучшить эффективность 
системы правосудия и предотвратить злоупотребления вла-
стью. В 2018 году был принят закон о следственной деятель-
ности, который дал следователям больше прав и усилил за-
щиту прав человека.

Например, закон запрещает использование физической 
и психологической силы при допросах и предоставляет по-
дозреваемым право на адвоката на любом этапе расследова-
ния. Помимо этого, следователи должны получить разреше-
ние суда на проведение обыска, если это возможно.

Будущее роли следователя в России зависит от того, как 
эффективно будут работать суды и правительство в целом. 
Если будут приняты дополнительные реформы и улучшены 
инструменты для обеспечения защиты прав человека и пре-
дотвращения злоупотреблений властью, то роль следователя 
в системе правосудия будет продолжать расти.

Однако, если проблемы, такие как коррупция и наруше-
ние прав человека, будут продолжаться, то следователи мо-
гут столкнуться с увеличением критики и недоверия со сто-
роны общества. В любом случае, роль следователя в системе 
правосудия останется ключевой и важной.

Роль следователя в России прошла долгий путь эволю-
ции. Следователи играют ключевую роль в системе право-
судия и обеспечивают правильное расследование уголовных 
дел. В современной России следователи имеют широкий 
спектр полномочий, но существуют проблемы с процессом 
расследования уголовных дел.

Недавние реформы в процессуальном статусе следова-
теля направлены на улучшение эффективности системы пра-
восудия и защиту прав человека. Будущее роли следователя в 
России зависит от того, как эффективно будут работать суды 
и правительство в целом.

Сегодня в России следователь является одним из главных 
участников уголовного судопроизводства и играет важную 
роль в обеспечении правопорядка. Его статус и полномочия 
определены законодательством Российской Федерации и 
находятся под постоянным контролем государства. С следо-
вателем связаны многие процессуальные гарантии, направ-
ленные на обеспечение прав и свобод граждан, а также на 
предотвращение злоупотреблений служебным положени-
ем. Таким образом, следователи являются важным звеном в 
системе правосудия и играют важную роль в защите прав и 
интересов граждан, а также в борьбе с преступностью. Одна-
ко для поддержания репутации этой профессии необходимо 
постоянное обучение и повышение уровня профессиональ-
ной подготовки. Развитие следственной практики и повыше-
ние квалификации сотрудников правоохранительных орга-
нов необходимо для эффективной борьбы с преступностью 
и защиты прав граждан.

Пристатейный библиографический список

1. Цветков Ю. А. Исторические этапы развития орга-
нов предварительного следствия в России // Исто-
рия государства и права. 2015. № 3. С. 33

2. Там же. C. 34.
3. Постановление Правительства РФ от 27.08.2013 № 

741 «О Дне сотрудника органов следствия Россий-
ской Федерации»//»Собрание законодательства 
РФ», 02.09.2013, № 35, ст. 4526

4. Серов Д. О., Федоров А. В. Следствие при Петре I: 
образование «майорских» канцелярий и зарожде-
ние стадии предварительного расследования // Рос-
сийский следователь. 2017. № 8. С. 54.

5. Памятники российского права: учебно-научное по-
собие / Под ред. Р. Л. Хачатурова. М.: Юрлитин-
форм, 2015. Т. 7. С. 294.

6. Шейфер С. А. Досудебное производство в России: 
этапы развития следственной, судебной и проку-
рорской власти. М.: Норма, 2017. С. 101.

7. Кутафин О. Е., Лебедев В. М., Семигин Г. Ю. Судеб-
ная власть в России: история, документы. М.: Мысль, 
2013. Т. 4. С. 133.

8. Смирнов А. В. Следователь в уголовном процессе 
Советской России в 1917-1928 гг. // Сборник статей 
об истории следственных органов / Под общ. ред. 
А.И. Бастрыкина; ред. Д. О. Серова. М.: СК России, 
2015. С. 22.

9. Цветков Ю. А. Этапы развития органов предвари-
тельного следствия в России // История государства 
и права. 2019. № 7. С. 56.



298

УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

КРАШЕННИКОВАТатьянаВасильевна,
кандидат экономических наук, магистр Южно-Российского института управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, 
г. Ростов-на-Дону, член избирательной комиссии Ростовской области, помощник депутата Государственной Думы РФ

КОБЛЕВАМарияМухадиновна
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права Ростовского филиала Российского 
государственного университета правосудия

КВОПРОСУОПРИВЛЕЧЕНИИВКАЧЕСТВЕОБВИНЯЕМОГОЧЛЕНАИЗБИРАТЕЛЬНОЙКОМИССИИ
СПРАВОМРЕШАЮЩЕГОГОЛОСА

Целью данной статьи является рассмотрение правового статуса члена избирательной комиссии с правом решающего 
голоса и вопросы привлечения его в качестве обвиняемого. Для целей данной статьи поставлены следующие задачи: 
определение особенностей правового статуса членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, рассмотрение 
норм Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, выявление пробелов в законодательстве, а также 
выдвижение предложений по их совершенствованию.

Ключевые слова: член избирательной комиссии с правом решающего голоса, избирательное право, привлечение в 
качестве обвиняемого, возбуждение уголовного дела, правовой статус, гарантии избирательных прав.

KRASHENNIKOVATatyanaVasiljevna,
Ph.D. in economical sciences, master of the South Russian Institute of Management of the RANEPA under the President of the Russian federation, 
Rostov-on-Don, member of the Election Commission of the Rostov region, assistant to the Deputy of the State Duma of the Russian Federation

KOBLEVAMariyaMukhadinovna
Ph.D. in Law, associate professor, associate professor of Criminal process law sub-faculty of the Rostov branch of the Russian State University of 
Justice On the issue of involving a member of the election commission with the right to vote as an accused

TOTHEQUESTIONOFINVOLVINGTHEMEMBEROFTHEELECTIONCOMMISSIONWITHTHERIGHTOFTHE
DECISIVEVOTEASTHEACCUSEDMEMBER

The purpose of this article is to consider the legal status of a member of the election commission with the right to vote and the issues 
of bringing him as an accused. For the purposes of this article, the following tasks are set: determining the features of the legal status of 
voting members of election commissions, considering the norms of the Federal Law “On Basic Guarantees of Electoral Rights and the 
Right to Participate in a Referendum of Citizens of the Russian Federation” and the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, 
identifying gaps in legislation, as well as putting forward proposals for their improvement.

Keywords: member of the election commission with the right to vote, suffrage, involvement as an accused, initiation of a criminal 
case, legal status, guarantees of voting rights.

Статья 3 Конституции Российской Федерации гласит: 
«Высшим непосредственным выражением власти народа 
являются референдум и свободные выборы» [1]. Данная нор-
ма-принцип, закрепленная в основном законе Российской 
Федерации есть не что иное, как форма высшего непосред-
ственного выражения власти народа, что отражает безуслов-
ный приоритет построения современной России в качестве 
демократического и правового государства. Построенная 
избирательная культура в государстве – есть способ урегули-
рованного демократического обновления власти, гарантия 
ее сменяемости, а также возможность обеспечения полити-
ческой конкуренции, функционирования непосредственной 
демократии.

Особое место в обеспечении непосредственной демо-
кратии в Российской Федерации происходит за счет функ-
ционирования избирательных комиссий на принципах, 
установленных отраслевым законодательством Российской 
Федерации и за счет предусмотренных гарантий их деятель-
ности. Статья 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
(ред. от 28.12.2022) «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» устанавливает статус членов избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса [2].

Преамбула указанного закона также провозглашает, 
что демократические, свободные и периодические выборы в 
органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, а также референдум являются высшим непосред-
ственным выражением принадлежащей народу власти. Госу-
дарством гарантируются свободное волеизъявление граждан 
Российской Федерации на выборах и референдуме, защита 
демократических принципов и норм избирательного права 
и права на участие в референдуме [1, с. 95].

Члены избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, работающие в комиссии на постоянной (штатной) ос-
нове, замещают государственные и муниципальные должно-
сти, при этом не могут замещать другие должности в органах 
государственной власти, государственных органах, органах 
местного самоуправления, заниматься предприниматель-
ской и другой оплачиваемой деятельностью, кроме препо-
давательской, научной и иной творческой деятельности. Об-
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ладая подобным статусом, они также обладают широким 
перечнем полномочий в рамках своей деятельности. В том 
числе, члены избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, уполномоченные на то комиссией, могут составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соот-
ветствии с КоАП РФ, вправе представлять в суде интересы 
комиссии, в состав которой он назначен, а также иной комис-
сии на основании выданной ему доверенности, до окончания 
срока своих полномочий не могут быть уволены с работы по 
инициативе работодателя или без их согласия переведены на 
другую работу.  

Члены избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, работающие в комиссии не на постоянной (штатной) 
основе обладают равными правами, обязанностями и гаран-
тиями правового статуса, что и члены избирательных комис-
сий с правом решающего голоса, работающие в комиссии на 
постоянной (штатной) основе.

Анализ судебной практики относительно привлечения 
к ответственности членов комиссий с правом решающего 
голоса, позволяет заключить, что привлечение их к уголов-
ной ответственности в сравнении с административной от-
ветственностью происходит значительно реже. Привлечение 
лиц к уголовной ответственности в основном связано с фаль-
сификацией итогов голосования на избирательных участках. 
В том числе следует отметить, что по мимо основного вида 
наказания, назначаются также дополнительные наказания.

Сократить случаи привлечения членов комиссий к ад-
министративной и уголовной ответственности может только 
неукоснительное соблюдение ими положений избиратель-
ного законодательства. Однако, равнозначно как члены из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса должны 
следовать принципам законности, так и они сами должны 
быть защищены от возможности некорректного применения 
в отношении них норм уголовного и уголовно-процессуаль-
ного закона. 

Актуальность данного исследования обусловлена суще-
ствованием возможности двусмысленного толкования и не-
правильного применения норм уголовно-процессуального 
закона, а также существованием коллизии между нормами 
части 18 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
пунктом 12 части 1 статьи 448 Уголовно-процессуального Ко-
декса Российской Федерации.

Вопрос природы статуса членов российских избиратель-
ных комиссий, их полномочий, обязанности и ответственно-
сти – это в том числе и вопрос формирования доверия из-
бирателей к результатам выборов, к деятельности членов 
избирательных комиссий, к решениям, принимаемым ими. 
Механизм привлечения к уголовной ответственности членов 
избирательных комиссий с правом решающего голоса дол-
жен обеспечивать прозрачность и законность процессуаль-
ного порядка. Факт серьезности преступного посягательства 
на конституционные права граждан, в частности на избира-
тельное право нельзя отрицать.

Гарантии, предоставляемые членам избирательных ко-
миссий, в области привлечения их к уголовной ответствен-

ности имеют публично-правовой характер, так как призваны 
служить публичным интересам, обеспечивая повышенную 
охрану законом таких лиц именно в силу осуществляемых 
ими публично значимых полномочий, ограждая их в период 
исполнения указанных полномочий от необоснованных пре-
следований и способствуя беспрепятственной деятельности 
избирательных комиссий, их самостоятельности и независи-
мости. 

Существующая норма пункта 12 части 1 статьи 448 Уго-
ловно-процессуального Кодекса Российской Федерации, 
исходя из буквального ее толкования, предполагает воз-
можность альтернативного выбора между решением о воз-
буждении уголовного дела в отношении члена избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса и привлечение 
его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было воз-
буждено в отношении других лиц или по факту совершения 
деяния, содержащего признаки преступления, что является 
нарушением процессуального порядка.

При выявлении факта совершения преступления, при 
установлении обстоятельств, достаточности доказательств, 
которые позволяют сделать выводы о достаточности доказа-
тельств для привлечения лица в качестве обвиняемого пред-
усматривает последовательное применение стадий уголов-
ного судопроизводства [1, с. 84]. 

Действующее процессуальное законодательство не 
предусматривает норм, которые могли бы однозначно раз-
решить вопрос о взаимосвязи акта возбуждения уголовного 
дела и привлечения лица в качестве обвиняемого. В связи с 
этим на практике возможны разные ситуации, в том числе и 
расхождения их по этому предмету. Проблемы применения 
норм вызваны проблемами правового регулирования подоб-
ных ситуаций.

Ссылаясь на Определение Конституционного Суда РФ 
от 21 октября 2008 года № 600-О-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Пивоварова Александра 
Николаевича на нарушение его конституционных прав поло-
жениями части первой статьи 175 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации», в частности, сказано: «Кон-
ституционным Судом Российской Федерации в ряде своих 
постановлений (от 14 января 2000 г. № 1-П, от 23 марта 1999 г. 
№ 5-П и от 27 июня 2000 г. № 11-П) сформулированы право-
вые позиции, согласно которым стадия возбуждения уголов-
ного дела является обязательной; актом возбуждения уголов-
ного дела начинается публичное уголовное преследование 
от имени государства в связи с совершенным преступным 
деянием, которое обеспечивает последующие процессуаль-
ные действия органов дознания, предварительного следствия 
и суда, и одновременно влечет необходимость обеспечения 
права на защиту лица, в отношении которого осуществляет-
ся обвинительная деятельность» [3].

Возбуждение уголовного дела – это акт, с помощью ко-
торого появляются основания для производства последую-
щих процессуальных действий. Первичным является факт 
события преступления и лишь потом соотношение данного 
преступления с совершением его конкретным лицом. Далее 
привлечение его в качестве обвиняемого или последующие 
изменения, дополнения к нему допускаются лишь в отноше-
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нии того преступления, по признакам которого изначально 
было возбуждено уголовное дело. При наличии достаточных 
доказательств, дающих основания для обвинения лица в со-
вершении преступления, следователь в соответствии со ст. 
171 УПК РФ выносит постановление о привлечении данного 
лица в качестве обвиняемого. В случае обвинении члена из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса в совер-
шении нескольких преступлений, в постановлении о привле-
чении его в качестве обвиняемого будет указано какие деяния 
вменяются ему по каждой норме уголовного закона.

В связи с чем, недопустимо наличия альтернативы меж-
ду возбуждением уголовного дела и привлечением лица в ка-
честве обвиняемого. 

В целях восполнения действующих пробелов законода-
тельства и приведение в соответствие нормы Уголовно-про-
цессуального Кодекса Российской Федерации и Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», предлагаем внести изменения 
в Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации 
путем исключения пункта 12 части 1 статьи 448, а также до-
полнить главу 52 следующей статьей:

«Статья 448.1. Особенности возбуждения уголовного 
дела в отношении членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса

1. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении 
члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу 
принимаются руководителем следственного органа След-
ственного комитета Российской Федерации по субъекту Рос-
сийской Федерации. Ходатайство перед судом об избрании 
в качестве меры пресечения заключения под стражу в отно-
шении члена избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса может быть возбуждено с согласия руководителя 
следственного органа Следственного комитета Российской 
Федерации по субъекту Российской Федерации. Член комис-
сии с правом решающего голоса не может быть подвергнут 
административному наказанию, налагаемому в судебном по-
рядке, без согласия прокурора субъекта Российской Федера-
ции.

2. Решения о возбуждении уголовного дела в отно-
шении члена Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации с правом решающего голоса, пред-
седателя избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации, привлечении их в качестве обвиняемых при-
нимаются Председателем Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. Ходатайство перед судом об избра-
нии в качестве меры пресечения заключения под стражу в 
отношении члена Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации с правом решающего голоса, пред-
седателя избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации может быть возбуждено с согласия Предсе-
дателя Следственного комитета Российской Федерации. 
Член Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации с правом решающего голоса, председатель из-
бирательной комиссии субъекта Российской Федерации не 
могут быть подвергнуты административному наказанию, 

налагаемому в судебном порядке, без согласия Генераль-
ного прокурора Российской Федерации.».

В связи с особой ценностью правового статуса членов из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, в целях 
охраны демократических начал существования Российской 
Федерации, как правового государства, действующее законо-
дательство должно служить целям защиты избирательного 
права от давления со стороны других ветвей власти и злоупо-
требления полномочий в отношении членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса. На основании выше-
изложенного мы считаем, что данные изменения в Уголов-
но-процессуальный Кодекс Российской Федерации позволят 
избежать двусмысленного толкования норм и гарантируют 
членам избирательной комиссии с правом решающего голо-
са защиту от неправомерного привлечения их к уголовной 
ответственности.
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В соответствии со ст. 99 УПК РФ первоначально состо-
яние здоровья подозреваемого или обвиняемого надлежит 
учитывать при определении вида избираемой меры пресе-
чения. Учет этого обстоятельства при решении вопроса об 
адекватности применяемой либо примененной меры пресе-
чения конкретному лицу обусловлен не только необходимо-
стью обеспечения его надлежащего поведения, но и необхо-
димостью обеспечения гарантированного конституционного 
права на жизнь, на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Максимально сказанное проявляется, когда применяются 
меры пресечения, связанные с изоляцией лица от общества. 

Изучение судебной практики обжалования постановле-
ний об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу показало, что учет состояния здоровья зачастую ста-
новится предметом апелляционного обжалования. Так, со-
гласно апелляционному постановлению Воронежского об-
ластного суда по делу № 22-1498 от 3 июня 2022 г. органами 
предварительного следствия ФИО, который страдает рядом 
хронических заболеваний, в том числе циррозом печени 4 
стадии, обвинялся в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. В отношении него была 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
При продлении срока содержания под стражей судом ис-
следовалась справка врача филиала медицинской части 
следственного изолятора (далее – СИЗО), поступившая по-
сле избрания меры пресечения, согласно которой состояние 
здоровья ФИО удовлетворительное и по состоянию здоровья 
он может содержаться в условиях СИЗО. При избрании та-

ких мер пресечения, как запрет определенных действий и до-
машний арест [1, с. 96], законодатель акцентирует внимание 
правоприменителя, что действие возлагаемых ограничений 
может обеспечить возможность оказания необходимой и 
своевременной медицинской помощи подозреваемому или 
обвиняемому. Так, местом домашнего ареста может быть ле-
чебное учреждение, применяемые запреты не лишают лицо 
возможности вызвать по телефонной связи скорую медицин-
скую помощь либо посещать медицинскую организацию в 
часы, когда разрешено покидать место жительства.  

Иная ситуация складывается, когда избирается наибо-
лее «суровая» мера пресечения в виде заключения под стра-
жу. При этом тяжелое заболевание, входящее в перечень, 
препятствующих содержанию в следственном изоляторе 
(далее – СИЗО), может уже существовать либо сведения о 
нем появляются после избрания меры пресечения. Законо-
дательный инструментарий, определяющий однозначный 
порядок действий следователя, предусмотрен только для 
изменения меры пресечения. В соответствии с Постановле-
нием Правительства от 14 января 2011 г. № 3 «О медицин-
ском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступлений» таковым является медицинское 
освидетельствование, по итогам которого формируется ме-
дицинское заключение о наличии или отсутствии указанно-
го заболевания. Указанный достоверный документ является 
фактическим основанием для изменения избранной меры 
пресечения. Заметим, что организация и производство ме-
дицинского освидетельствования может осуществляться не 
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только начальником места содержания под стражей, но и 
лицом, в производстве которого находится уголовное дело. 
Инициатива может исходить от лица, содержащегося под 
стражей и от руководителя медицинской части СИЗО, обяза-
тельным условием является наличие медицинских докумен-
тов о наличии такового заболевания. Отсутствие указанных 
документов является основанием для отказа в удовлетворе-
нии ходатайства. Таким образом, несмотря на наличие уста-
новленного диагноза, требуется проведение соответствую-
щих исследований врачебной комиссией.   

В первом же случае действия следователя не регламен-
тируются. Изначально сведения о наличии тяжелого забо-
левания следователь может выяснить, изучая личность по-
дозреваемого, например, в ходе допроса. Непосредственно 
подозреваемый либо его защитник могут заявить ходатай-
ство о приобщении к материалам уголовного дела, имею-
щихся медицинских документов, которые, по их мнению, 
следует учесть при избрании меры пресечения. Получив 
такие сведения, следователь должен установить признаки 
тяжелого заболевания и оценить состояние здоровья подо-
зреваемого или обвиняемого и возможность его пребывания 
в СИЗО. В подобной следственной ситуации следователь 
должен соблюдать баланс между учетом тяжести совершен-
ного преступления, необходимостью сдержать преступные 
намерения лица, изолировав его от общества на опреде-
ленный период времени, ввиду нецелесообразности приме-
нения более мягкой меры пресечения, и необходимостью 
обеспечения конституционного права на жизнь и охрану 
здоровья лица. Таким образом, следователь руководствуется 
реальным требованием публичного интереса, которое с над-
лежащим учетом принципа презумпции невиновности пе-
ревешивает правило уважения личной свободы. Инициатива 
в избрании именно заключения под стражу зависит от вну-
треннего убеждения следователя в условиях складывающей-
ся следственной ситуации. Итоговое решение вопроса в даль-
нейшем зависит от усмотрения суда. При этом однозначного 
запрета на этапе инициирования данной меры пресечения и 
решения вопроса ее избрания при наличии тяжелого заболе-
вания у подозреваемого или обвиняемого в УПК РФ и разъ-
яснениях высшей судебной инстанции не содержится. При 
задержании лица и дальнейшем его помещении в изолятор 
временного содержания, а в случае заключения под стражу 
и содержании в СИЗО, если наступает ухудшение его состо-
яния здоровья, ведомственные нормативные правовые акты, 
в частности, приказ МВД РФ и Минздрава РФ от 31 декабря 
1999 г. № 1115/475 «Об утверждении Инструкции о порядке 
медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в изо-
ляторах временного содержания органов внутренних дел»; 
приказ Министерства юстиции РФ от 28 декабря 2017 г. № 
285 «Об утверждении Порядка организации оказания меди-
цинской помощи лицам, заключенным под стражу или от-
бывающим наказание в виде лишения свободы», предпола-
гают оказание медицинской помощи лицам, заключенным 
под стражу структурными подразделениями медицинских 
организаций, подведомственных ФСИН России, и СИЗО, 
подчиненных непосредственно ФСИН России, а при невоз-
можности оказания медицинской помощи в медицинских 
организациях уголовно-исполнительной системы – в иных 
медицинских организациях государственной и муниципаль-
ной системы здравоохранения. 

Следователь, прежде чем принять во внимание получен-
ную информацию и мотивировать решение об избираемой 
мере пресечения, должен ее проверить. Предмет проверки 
– соответствие диагноза, указанного в медицинских докумен-
тах, заболеваниям, препятствующим содержанию в СИЗО. 
При этом нужно учесть, что следователь не обладает меди-
цинскими знаниями, а перечень заболеваний содержит спе-
циальную медицинскую терминологию и оценочные кате-
гории, например, «тяжелая форма болезни», «значительное 
ограничение жизнедеятельности», «длительное лечение». 
Проводя аналогию в регулировании однородных уголовно-
процессуальных отношениях, единственным достоверным 
способом проверки поступившей информации является ме-
дицинское освидетельствование.

Однако такие процессуальные процедуры не предусмо-
трены в рамках: задержания подозреваемого в порядке ст.ст. 
91-92 УПК РФ, направления в суд ходатайства об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу и рассмо-
трения судом этого ходатайства. В условиях ограниченного 

времени, фактически 40 часов, так как ходатайство должно по-
ступить в суд не позднее, чем за 8 часов до истечения срока 
задержания, такая деятельность представляется проблематич-
ной. Продление срока задержания подозреваемого на 72 часа 
в порядке ч. 7 ст. 108 УПК РФ предполагает лишь предостав-
ление сторонами доказательств, обосновывающих позицию 
относительно невозможности избрания меры пресечения. В 
этой связи совершенно обоснованным представляется мне-
ние А. В. Шигурова, что заключение под стражу недопустимо 
при наличии у лица тяжелого заболевания, препятствующего 
его содержанию в СИЗО [2, с. 177]. Однако, остается ответить 
на вопрос, как на этапе избрания заключения под стражу до-
стоверно установить наличие тяжелого заболевания, должно 
ли проводиться медицинское освидетельствование и в чью 
компетенцию должно входить принятие решения о нем. При 
наличии таких полномочий только у суда ситуация представ-
ляется нелогичной. По сути, следователь, установив и про-
верив доступными ему способами, в условиях действующего 
правового регулирования, факт тяжелого заболевания, вопре-
ки конституционным положениям, инициирует рассмотре-
ние вопроса об избрании исключительной меры пресечения, 
переложив необходимость учета состояния здоровья и орга-
низации медицинского освидетельствования на суд. Хотя в ус-
ловиях действия этой меры пресечения, следователь, получив 
медицинское заключение о наличии тяжелого заболевания, 
препятствующего содержанию в СИЗО, по итогам медицин-
ского освидетельствования, обязан изменить меру пресечения 
на более мягкую (ч. 1.1. ст. 110 УПК РФ). В этом ракурсе по-
казательным является следующий случай. Согласно апелля-
ционному определению Судебной коллегии по гражданским 
делам Белгородского областного суда по делу № 33-6166/2016 
от 6 декабря 2016 г. при допросе в качестве подозреваемого С., 
сообщил следователю о наличии у него заболевания. В связи с 
данным обстоятельством следователем в тот же день было вы-
несено постановление о назначении в отношении С. медицин-
ского освидетельствования с целью выявления у него наличия 
либо отсутствия заболеваний, препятствующих его содержа-
нию под стражей. Врачебной комиссией было установлено от-
сутствие такого заболевания, что подтверждено медицинским 
заключением. В дальнейшем в суде был допрошен председа-
тель врачебной комиссии.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной 
Думе РФ находится законопроект № 253849-8 «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации», в части установления приоритета применения 
иных мер пресечения в отношении субъектов предприни-
мательской деятельности и членов органов управления ком-
мерческих организаций. В свою очередь Верховный Суд РФ 
внес поправки к данному законопроекту, указав на «законо-
дательный пробел» предложив установить законодательный 
запрет на заключение под стражу лиц, страдающих тяжелы-
ми заболеваниями [3].

Процедура медицинского освидетельствования долж-
на распространяться на деятельность по избранию данной 
меры пресечения, с целью недопущения помещения тяже-
лобольных подозреваемых и обвиняемых в СИЗО и решения 
вопроса об избрании им домашнего ареста в лечебно-профи-
лактической организации стационарного типа. Проработан-
ный механизм медицинского освидетельствования с учетом 
разумных сроков его производства позволит нивелировать 
декларативной характер положения ст. 99 УПК РФ в контек-
сте учета состояния здоровья лица, в отношении которого ре-
шается вопрос об избрании заключения под стражу.    
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Самойлова Ж. В.

Первостепенной задачей любого правового государства 
является создание благоприятных условий для эффективно-
го и действенного механизма защиты конституционных прав 
граждан. Одной из таких правовых конструкций, в частности, 
является возможность заявления гражданского иска в рамках 
уголовного судопроизводства лицам, понесшим вред от пре-
ступного посягательства.

Результативность правосудия в большой мере формиру-
ется продуктивностью процессуального механизма обеспе-
чения гарантий прав и свобод личности, и, соответственно, 
пострадавших от преступного посягательства посредством 
обеспечения их прав на компенсацию нанесенного им ущер-
ба при разрешении гражданских исков в уголовном процес-
се. 

 Законодатель, предусмотрев возможность предъявле-
ния иска в уголовном деле исходя из связи причиненного 
вреда с преступным деянием, преследовал двоякую цель: 
обеспечить потерпевшим скорейший доступ к правосудию 
и решение превентивных задач уголовного судопроизводства 
с его карательным и воспитательным элементами, справед-
ливо отмечает О. В. Николайченко [1, с. 289].

Исковая форма защиты нарушенных прав, по своей 
природе, явление гражданско-процессуального характера, 
следовательно, проецируя его на уголовное судопроизвод-
ство, гражданский иск приобретает свои особенности. Ис-
ходя из данного положения вещей заключаем, что граждан-
ский иск в уголовном процессе — это междисциплинарный, 
комплексный институт, который аккумулирует нормы граж-
данско-процессуального и уголовно-процессуального права, 
демонстрируя общность двух процессов. 

В частности, когда речь идет о форме искового заявле-
ния, заинтересованные лица вынуждены обращаться к граж-
данско-процессуальному кодексу Российской Федерации. 

Однако же вопросы заявления, рассмотрения и доказывания 
гражданского иска относятся к плоскости уголовного процес-
са. 

Являясь универсальным публично-правовым способом 
защиты прав потерпевшего, иск представляет собой требо-
вание к суду о взыскании с обвиняемого или лиц, несущих за 
него материальную ответственность, имущественного, физи-
ческого или морального вреда.

В теории процессуального права внутренние структур-
ные элементы иска принято называть его элементами, кото-
рые индивидуализируют иск и определяют его содержание. 
Исследование внутреннего строения иска является достаточ-
но спорным. В научной доктрине ведутся оживленные дис-
куссии относительно определения дефиниции «предмета» и 
«основания» гражданского иска. 

Мы исходим из традиционного двухэлементного пони-
мания иска, основываясь на ст. 39 ГПК РФ. Так, п. 1 ст.39 ГПК 
РФ гласит, что «истец вправе изменить основание или пред-
мет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требова-
ний либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, 
стороны могут окончить дело мировым соглашением».

Под предметом гражданского иска в уголовном процес-
се следует понимать совокупность требований физических 
или юридических лиц (потерпевших/гражданских истцов) к 
обвиняемому или к лицу, которое несет за него ответствен-
ность в соответствии с законом, о возмещении имуществен-
ного вреда или имущественной компенсации морального 
вреда (вреда деловой репутации), причиненного преступле-
нием, основанное на нормах материального права. 

Совокупность юридических фактов, с которыми закон 
связывает появление права на предъявление гражданского 
иска, принято считать основанием гражданского иска в уго-
ловном судопроизводстве. К ним следует отнести:
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– факт совершения преступления
– факт причинения вреда (имущественного, физическо-

го и\или морального)
– причинного-следственную связь между противоправ-

ным деянием и наличием вреда. 
Между элементами иска существует тесная взаимос-

вязь: основание иска является таковым только в отношении к 
предмету иска, и наоборот — предмет иска является таковым 
только в тех случаях, когда он подкреплен основанием, спра-
ведливо отмечает М. М. Ненашев [2, с. 46]. 

То есть, простое наличие элементов еще не есть иск. 
Лишь наличие законченного состава и структуры (связи и 
разграничения между элементами) образует сам иск. Имен-
но совокупность взаимосвязанных элементов образует состав 
и структуру иска. При отсутствии одного из них не может 
быть и иска.

Для характеристики иска решающее значение, безус-
ловно, имеют его предмет и основание. Однако же и исследо-
вание процессуального статуса сторон иска является весьма 
важным.

Так, характеризуя правовое положение гражданского 
истца, отметим определенную ущемленность его прав, гаран-
тий и возможностей в тех ситуациях, когда процессуальный 
статус потерпевшего и гражданского истца не совпадают. 

Реализуя свое право на судебную защиту, гражданский 
истец, который не является при этом потерпевшим в уго-
ловном деле, обладает более узким кругом возможностей, 
поскольку законом для него не предусмотрены право знать 
о предъявленном обвинении, право знакомиться с постанов-
лением о назначении судебной экспертизы и заключениями 
эксперта.

Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что при со-
поставлении ст. 255 и п. 12 ч. 4 ст. 44 УПК РФ из буквального 
толкования содержания указанных норм следует, что граж-
данский истец по окончании предварительного расследова-
ния все же имеет возможность знакомиться с материалами 
уголовного дела, но только «с относящимися к предъявлен-
ному им гражданскому иску». Судя по всему, речь идет о 
возможности выписывать из уголовного дела лишь сведения, 
имеющие отношение к заявленному гражданскому иску. 

Тем не менее, полагаем, что такое представление не 
вполне согласуется с формулировкой комментируемой нор-
мы, закрепляющей право гражданского истца «выписывать 
из уголовного дела любые сведения и в любом объеме», что 
свидетельствует о недостаточной определенности регламен-
тации законом прав рассматриваемого участника уголовного 
процесса.

В УПК РФ отсутствует упоминание о праве гражданско-
го истца ходатайствовать о принятии мер по обеспечению 
гражданского иска (наложение ареста на имущество), пред-
усмотренных ст. 115. Однако представляется, что он вправе 
заявлять ходатайства и по этому вопросу. Соответственно, п. 
4 ст. 44 необходимо дополнить словами: «заявлять ходатай-
ства о принятии мер по обеспечению гражданского иска».

Безусловно, позитивной тенденцией последних лет сле-
дует назвать позицию Верховного Суда РФ, который ориен-
тирует нижестоящие инстанции на искоренение практики 
необоснованной передачи таких исков на рассмотрение в по-
рядке гражданского судопроизводства. Несмотря на это, на 
сегодняшний день остается немало проблем и при определе-
нии процессуальной фигуры ответчика по гражданском иску 
в уголовном судопроизводстве. 

Верховный Суд РФ в своем Постановлении от 13.10.2020 
№ 23 очередной раз разъяснил, что в случаях, когда вред при-
чинен преступлением, совершенным несовершеннолетним, 
не имеющим доходов или иного имущества, достаточных 
для возмещения вреда, с учетом положений статьи 1074 ГК 
РФ и статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации 
его родители (усыновители) или попечители либо органи-

зация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в которой несовершеннолетний находился под 
надзором, привлекаются в качестве гражданского ответчика 
наряду с обвиняемым. 

Данное положение вещей логично и обоснованно. Ведь 
защита несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
в системе уголовного судопроизводства реализуется через 
участие его законного представителя, которое не должно 
быть формальным [3, с. 74].

Если гражданским ответчиком признан обвиняемый, то 
ему разъясняются также и те права, которыми он наделяет-
ся как гражданский ответчик: право знать сущность исковых 
требований и обстоятельства, на которых они основаны, воз-
ражать против предъявленного гражданского иска, давать 
объяснения и показания по существу предъявленного иска.

В научной среде отмечается, что осуществляемые пре-
образования российского уголовно-процессуального зако-
нодательства не имеют системного характера и не привели 
к институциональной реформе судопроизводства [4, с. 794]. 

В этой связи крайне важным в современных условиях ис-
следовать природу и сущность такой правовой категории как 
гражданский иск в уголовном судопроизводстве, а также пе-
ресмотреть ряд фундаментальных позиций, составляющих 
теоретическую основу этого явления в уголовном процессе, 
на основании чего выработать пути совершенствования пра-
воприменительной практики по обеспечению права лица на 
предъявление гражданского иска в рамках уголовного дела.

Пожалуй, категория гражданского иска не только не 
перечит цели и назначению уголовного процесса, а являет-
ся еще одним вспомогательным способом защиты интересов 
жертв преступных посягательств. Возможность одновремен-
ного расследования гражданского иска и рассмотрения уго-
ловного дела регламентирована уголовно-процессуальным 
законодательством. Кроме того, подобный синтез объясняет-
ся существованием общего юридического факта, обуславли-
вающего привлечение лица в ситуациях, когда совершенным 
им деянием причинен имущественный или моральный вред, 
как к уголовной, так и к гражданско-правовой ответственно-
сти.
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Смолина М. М.

Давиденко А. Д.

На территории нашего государства большинство осуж-
денных составляют лица, совершившие преступления не-
большой и средней тяжести. Исходя из анализа статистиче-
ских данных, опубликованных МВД России [11], за 2022 год 
было выявлено всего 1 966 795 преступлений, из них 1 429 
797 преступлений небольшой и средней тяжести (830 804 не-
большой тяжести и 598 993 средней тяжести). Неоднократно 
представители юридической науки подчеркивали, что дости-
жение задач уголовного законодательства в отношении лиц, 
впервые совершивших преступления указанных категорий, 
может быть эффективно реализовано и без привлечения их к 
уголовной ответственности [6, с. 28]. 

В 2016 году законодателем были внесены изменения в 
уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в 
области совершенствования института освобождения от уго-
ловной ответственности, а именно установление новой меры 
– судебного штрафа [2]. Данные изменения были направлены 
на расширение альтернативных осуждению мер воздействия 
на лицо, совершившее преступление. Как отмечает Я. Р. Сте-
нюшкина, данный институт был введен с целью распределе-
ния основной нагрузки на иные меры уголовно-правового 
характера. В случае если применение иных мер не достигло 
целей и не оказало достаточного превентивного воздействия 
на правонарушителя, то тогда включается механизм уголов-
ной ответственности [12, с. 2]. Н. С. Луценко отмечает, что 

судебный штраф был введен законодателем для эффектив-
ного достижения целей уголовного законодательства и носит 
компромиссный характер, который соответствием реалиям 
нынешнего времени [8, с. 107]. По нашему мнению, данный 
институт был введен для расширения перечня основания ос-
вобождения от уголовной ответственности, который позво-
лил выбрать альтернативный вариант, основанный на добро-
вольном характере. 

С момента введения данного института возникает мно-
го дискуссионных вопросов, как в практике его применения, 
так и в научных кругах. В частности, стоит рассмотреть про-
блемы по определению размера и сроков уплаты судебного 
штрафа, так как данные вопросы не урегулированы на зако-
нодательном уровне, что дает простор для дискуссий в на-
учных кругах и указывает на отсутствие единства в судебной 
практике.

Определение размера судебного штрафа регламентиру-
ется статьей 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее УК РФ) [1], которая предусматривает, что размер не 
может быть более 250 тысяч рублей, однако минимальный 
размер не установлен, что создает широкие полномочия 
самостоятельного его определения судом. Как отмечает З. 
Б. Соктоева, при определении нижнего предела судебного 
штрафа стоит рассмотреть возможность об установлении 
аналогичного размера, как у вида наказания штрафа, а имен-
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но в размере 5 тысяч рублей [10, с. 90]. По нашему мнению, 
данная позиция может иметь место при определении ми-
нимального размера, так как установление другой меньшей 
суммы может не совсем соответствовать принципу соразмер-
ности. 

В том числе, если в санкции статьи установлено наказа-
ние в виде штрафа, то размер судебного штрафа не может 
превышать его половину. В таком случае суд может устано-
вить сумму меньше половины установленного штрафа, но не 
более половины. При назначении учитывается имуществен-
ное положение лица и тяжесть совершенного преступления.

В соответствии с пунктом 16.1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 совершение лицом 
впервые нескольких преступлений небольшой и (или) сред-
ней тяжести не препятствует освобождению его от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа [3]. Одна-
ко, законодатель не регламентирует вопрос об определении 
размера судебного штрафа в данных обстоятельствах. Анали-
зируя исследование Л. Г. Джиджавадзе, стоит отметить, что 
в судебной практике, в некоторых случаях размер судебного 
штрафа определяется по каждому преступлению отдельно, 
а затем путем частичного или полного сложения определя-
ют единый размер [7, с. 410]. Следовательно, данный прак-
тический подход применяется по аналогии с частью 2 статьи 
69 УК РФ. Однако, Верховный Суд РФ в своих разъяснениях 
указывает на необходимость исходить из санкции статьи, ко-
торая устанавливает более строгую ответственность, при на-
значении судебного штрафа [9]. Таким образом, мы можем 
отметить, что на законодательном уровне данный вопрос не 
урегулирован, что является пробелом в области назначения 
судебного штрафа. Поэтому данные разъяснения Верховного 
Суда РФ должны найти свое отражение в действующем уго-
ловном законодательстве при определении размера судебно-
го штрафа по нескольким преступлениям. 

Следующей, не менее значимой проблемой, выступает 
установление срока уплаты судебного штрафа. Так как, ана-
лизируя часть 2 статьи 104.4 УК РФ данный срок отсутству-
ет, что определяется самостоятельность суда при решении 
данного вопроса. Отсутствие временных пределов по уплате 
судебного штрафа может привести к злоупотреблению пол-
номочиями со стороны судебных органов. Д. Ю. Фисенко, на 
основании проведенного анализа судебной практики указал, 
что суды в большинстве случае назначают срок уплаты судеб-
ного штрафа от одного до двух месяцев со дня вступления 
постановления в законную силу [13, с. 42]. 

Однако, в практике встречаются случаи, когда суды уста-
навливают длительные сроки по уплате судебного штрафа 
при отсутствии на это действительных оснований [4], [5]. 
Данное обстоятельство связанно с реализацией судами сво-
его правомочия по самостоятельному определению срока. 
Необходимо отметить, что данное положение создает дис-
куссии, как в научных кругах, так и в практике применения. 
Поэтому, возникает необходимость установления на законо-
дательном уровне конкретного срока в пределах двух меся-
цев и условий для его продления при наличии уважительных 
причин (например, утрата заработка, длительное лечение). 

Таким образом, рассмотренные нами проблемы в ходе по-
рядка определения размера и сроков уплаты судебного штрафа 
непосредственно влияют на процесс его применения в уголов-
ном судопроизводстве. В связи с чем совершенствование норм 
уголовного законодательства в исследуемой нами области по-
способствует достижению единства в судебной практике и 
устранения пробелов в законодательном регулировании. 
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граждан, при досудебном производстве по уголовным делам. Все права и свободы — это систематизированные нормы 
законодательства, свойства которых выражают волю и являются неотъемлемыми и необходимыми способами и условиями её 
жизни, её взаимоотношений с обществом, государством, с другими гражданами. В статье указаны наиболее значимые моменты 
возникновения процессуальных взаимоотношений, реализация прав и свобод граждан на стадии досудебного производства.    

Ключевые слова: права и свободы граждан, досудебное производство, уголовное судопроизводство, стадии уголовного 
процесса, потерпевший, состав преступления, уголовное дело.

TINGAEVAIrinaVladimirovna
senior lecturer of Criminal process sub-faculty of the Ufa Law Institute of the MIA of Russia, lieutenant colonel of police

OBSERVANCEOFTHERIGHTSANDFREEDOMSOFCITIZENSINPRE-TRIALPROCEEDINGSINCRIMINAL
CASES

The article deals with the most urgent and urgent issues on the observance of the rights and legitimate interests of citizens in pre-trial 
proceedings in criminal cases. All rights and freedoms are systematized norms of legislation, the properties of which express the will and 
are integral and necessary ways and conditions of her life, her relationships with society, the state, with other citizens. The article identifies 
the most significant moments of the emergence of procedural relationships, the realization of the rights and freedoms of citizens at the 
stage of pre-trial proceedings. 
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corpus delicti, criminal case.

С первого дня нашего рождения нам государством 
«присвоены» ряд определенных прав и свобод, которыми 
мы пользуемся на протяжении всей жизни. И являясь сво-
его рода «носителями» наделенными правами и свободами, 
стремимся их реализовывать по жизни. Главное, что необхо-
димо помнить, что государство наделило нас правами и сво-
бодами, а это значит, что на вершине пьедестала стоит чело-
век – как личность, и его права и свободы. Если же говорить 
о социальной значимости индивидуальных прав и свобод, то 
это одна из форм проявления человеческого достоинства, так 
как признание личности — это и есть высшая, несравнимая 
ценность. И об этом можно говорить долго, и во все време-
на это будет неотъемлемой частью нашей жизни. Права и 
свободы человека — это систематизированные нормы зако-
нодательства, свойства которых выражают волю и являются 
неотъемлемыми и необходимыми способами и условиями 
её жизни, её взаимоотношений с обществом, государством, 
с другими гражданами. В нашем законопослушном обще-
стве, как нигде сформированы и систематизированы весь 
свод прав и законных интересов наших граждан. В какой бы 
жизненной ситуации мы не находились, всегда необходимо 
помнить о том, что соблюдение прав и свобод гражданина 
превыше всего. Наши права и свободы прописаны в Консти-
туции РФ, кодексах, Федеральных законах и во множестве 
нормативно-правовых актах.  

При возникновении процессуальных взаимоотноше-
ний, необходимо помнить каким бы статусом не обладал 
гражданин - нам необходимо обеспечить права и его закон-
ные интересы, как участника досудебного производства по 
уголовным делам. Если рассматривать досудебное производ-
ство, то это процесс «уголовного производства», с момента 

получения сообщения о преступлении и до направления его 
в прокуратуру, для направления его в суд для рассмотрения 
его по существу. С момента начала досудебного производ-
ства, начинаются правовые взаимоотношения участников 
уголовного судопроизводства с государственными органами 
власти. Проведение досудебного производства по уголовно-
му делу органами предварительного расследования, это важ-
ная стадия уголовного процесса. И процесс расследования 
уголовного дела, должен проходить с учетом всесторонно-
сти, полноты и объективности исследования доказательств. 
А также исследования и анализа доказательств, которые под-
тверждают или опровергают вину подозреваемого или об-
виняемого. И здесь важно понимать, что так как государство 
наделило нас определенными правами, то никто их не может 
нарушить или прибегнуть к процессу самоуничтожения. В 
досудебном производстве процесс расследования начинается 
с обращения гражданина за помощью в органы внутренних 
дел, к лицам наделенным процессуальными полномочиями. 
Гражданин после обращения за помощью, вправе знать и 
узнавать обо всем, что происходит с его заявлением или об-
ращением; какие меры были приняты по установлению как 
его имущества, так и лица, совершившего преступление. Од-
нако, зачастую происходит так, что граждане остаются в не-
осведомленными о наличии у них прав, и своевременности 
наделения этими правами. 

Рассмотрим все по порядку. Итак, после обращения 
гражданина о случившемся преступлении, в дежурную часть 
ближайшего отдела полиции, следователь либо дознаватель 
обязан отобрать у этого гражданина заявление, и опросить 
его по обстоятельствам произошедшего преступления. За-
тем следователем или дознавателем, при наличии состава 
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преступления, будет возбуждено уголовное дело, уведом-
лен прокурор. И после этого в нашей стадии появляются 
участники уголовного судопроизводства- сторона защиты 
и сторона обвинения. Настает момент определить статусы 
участников уголовного судопроизводства. Начнем с потер-
певшего, которого мы обязаны уведомить о наличии у него 
этого статуса, сразу же после того, как было возбуждено 
уголовное дело и вынесено постановление о признании его 
потерпевшим. И не обязательно допрос лица в качестве по-
терпевшего и его признание в качестве потерпевшего долж-
ны быть единовременными. Есть случаи, когда в момент 
признания лица потерпевшим, нет возможности допросить 
его, так как он может быть без сознания, но это не является 
основанием для непризнания лица потерпевшим. После на-
деления данного статуса, потерпевший приобретает множе-
ство процессуальных прав: например, право иметь предста-
вителя, знакомится с протоколами о назначении судебных 
экспертиз, знакомиться с заключениями экспертов, вносить 
ходатайства, с постановлением о прекращении уголовного 
дела, знакомиться с материалами уголовного дела, при окон-
чании и направлении его в прокуратуру, с постановлением 
о приостановлении уголовного дела, а также направлении 
его по территориальности или по подсудности, заявлять хо-
датайства на действия и бездействия сотрудников предвари-
тельного расследования. Следует обратить внимание, что по 
уголовному делу потерпевший и гражданский истец — это 
два разных правовых статуса, так как не всегда потерпевший 
может быть гражданским истцом, и наоборот. 

Если говорить о другой стороне-стороне защиты, то в 
первую очередь необходимо вспомнить о статусе подозрева-
емого и о его правах. И эти права и обязанности хорошо от-
ражены в статье 46 УПК РФ-как непосредственного участника 
уголовного судопроизводства. Не нужно забывать, что лицо 
может сразу же приобрести статус подозреваемого, при вы-
несении постановления о возбуждении уголовного дела, в 
фабуле которого прописывается, что именно лицо соверши-
ло и какие последствия при этом возникли. Именно с этого 
момента начинаются процессуально-правовые отношения 
между государственными органами и лицом, в отношении 
которого было возбуждено уголовное дело. Но так бывает не 
всегда.  

Зачастую, на практике, например в специализирован-
ных подразделениях дознания органов внутренних дел, воз-
буждается уголовное дело по факту, и уже в последующем, 
имея достаточные данные, дающие основания, полагать, что 
данное преступление было совершено именно этим лицом, 
ему вручается уведомление о подозрении в совершении 
преступления, в порядке установленном ст. 2231 УПК РФ. В 
уведомлении разъясняются права и обязанности подозревае-
мого, и составляется протокол, с отметкой о вручении копии 
уведомления. В течение трех суток с момента вручения лицу 
уведомления о подозрении его в совершении преступления, 
дознаватель должен допросить подозреваемого по существу 
подозрения. Не стоит забывать не только о применении 
норм уголовного законодательства, но и про процессуальные 
сроки применения этих норм, так как нарушение сроков, это 
тоже нарушение прав участников уголовного судопроизвод-
ства. 

 Если же рассматривать все категории участников уго-
ловного судопроизводства, то мы можем говорить, в первую 
очередь о неприемлемости возникновение опасности для их 
жизни и здоровья, а также возможности защитить себя пу-
тем обеспечения обращение в судебный орган. Данное право 

закреплено в статье 47 Конституции Российской Федерации, 
которая говорит о том, что «никто не может быть лишен 
права на рассмотрение его дела в том суде, к подсудности 
которого оно отнесено законом», что присущи всем стадиям 
уголовного процесса. Также отсюда вытекает и возможность 
каждого участника на обжалование в суде решений, сдержи-
вавших или затрудняющих решение дела по существу. Но 
не только нарушение конституционных прав и свобод участ-
ников может послужить толчком на обжалование, а также 
огромную роль играют возложенные на участника обязан-
ности. 

Для наиболее результативного обеспечения прав участ-
ников уголовного судопроизводства необходимо, как уже 
говорилось ранее, обратить внимание на такой принцип 
уголовного судопроизводства, как разумность срока досудеб-
ного производства (а именно сроки проведения уголовного 
преследования, предварительного следствия). 

Справедливость также играет важную роль в процессе 
защиты прав и свобод граждан, наделенных уголовно- про-
цессуальным статусом. Под ней, чаще всего понимают, как 
постоянное неукоснительное соблюдение указанных прав 
при досудебном производстве. Огромное значение в провер-
ки на законность и обоснованность решений, играет проку-
рор, который так же предъявляет обвинение. 

Таким образом, соблюдение прав и свобод граждан при 
досудебном производстве подразумевает, реализация досу-
дебного производства путем создания определенных, зако-
нодательно оформленных благоприятных условий, при ко-
торых участники производства смогут свободно претворять, 
оговоренные в УПК РФ права, а также совестливо и законно 
исполнять возложенные обязанности. 
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Глимейда В. В.

Внедрение информационно-телекоммуникационных 
технологий является одним из важных направлений раз-
вития и совершенствования уголовного судопроизводства в 
современной России. Под влиянием цифровизации процес-
суальный порядок деятельности в досудебном и судебном 
производствах изменяется благодаря системному и последо-
вательному внедрению технических средств и цифровых тех-
нологий, обеспечивающих дистанционное производство по 
уголовным делам, включая видео-конференц-связь.

Профессор В. А. Семенцов, рассматривая тенденцию 
цифровизации отечественного уголовного судопроизвод-
ства, прогнозирует эволюцию способа производства след-
ственных действий с возможностью их дистанционного осу-
ществления [11, с. 25].

Для нас представляется очевидным, что эти процессы 
обусловлены раскрываемыми в юридической литературе по-
ложительными сторонами видео-конференц-связи. В част-
ности, в литературе отмечается, что использование видео-
конференц-связи может значительно ускорить рассмотрение 
уголовных дел и снизить затраты на организацию и порядок 
проведения следственных действий [3, с. 106; 10, с. 60]. Это об-
условлено эффективностью видео-конференц-связи, которая 
позволяет проводить следственные действия в режиме реаль-
ного времени, реализовывать дистанционное присутствие 
участников, находящихся в другом месте, а также надежно 
сохранять запись, что позволяет избегать ошибок и пред-
упреждать возникновение споров в дальнейшем. Кроме того, 
использование видео-конференц-связи способствует значи-
тельному сокращению времени на передвижение, снижению 

материальных затрат на транспорт и проживание участни-
ков, а также упрощению координации и контроля за ходом 
и результатами следственных действий.

Тем не менее, как справедливо отмечает О. В. Гладыше-
ва, при реализации цифровых технологий необходимо учи-
тывать первоочередность цели уголовного судопроизводства, 
которая заключается в обеспечении защиты прав, свобод и 
законных интересов всех его участников, а также других лиц 
и избегать создания дополнительных рисков ограничения 
прав граждан [2, с. 32].

В этой части обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что использование видео-конференц-связи при произ-
водстве следственных действий сопряжено и с некоторыми 
недостатками, в числе которых ограниченные возможности 
контроля за поведением свидетелей и обвиняемых, наличие 
технических сбоев, которые могут привести к прерыванию 
следственного действия, либо нарушение прав участников.

Особую обеспокоенность вызывают технические и про-
цессуальные проблемы обеспечения прав участников в силу 
дистанционного порядка производства следственных дей-
ствий с использованием  видео-конференц-связи.

Технические проблемы обычно связаны с использовани-
ем оборудования, которое может привести к невозможности 
обеспечить достаточное качество звука и видеоизображения, 
что затрудняет восприятие информации и может привести 
к неправильному восприятию, например, показаний допра-
шиваемых лиц, что влияет на доброкачественность доказа-
тельств, получаемых в результате проведения следственных 
действий, приводя к их неточности и неполноте.
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Указывая на недопустимость данного обстоятельства, В. 
Н. Бодяков, Р. М. Морозов, отметили, что отсутствие видео-
записи следственного действия, ее частей или внесение неза-
конных изменений должно влечь за собой недопустимость 
доказательства, полученного в результате проведенного след-
ственного действия [1, с. 122], что, полагаем, напрямую влия-
ет на возможности защиты прав участников.

Именно плохая слышимость, иные технические сбои 
обусловили необходимость разработки соответствующей 
методики и тактики проведения следственных действий с ис-
пользованием видео-конференц-связи, в том числе с целью 
соблюдения прав участников [4, с. 2794].

Одновременно, требует разрешения проблема пред-
ставления получаемой информации и её качества. Результа-
ты следственных действий являются важной информацией 
и могут иметь решающее значение для исхода дела. Однако, 
вопрос о формате этих результатов часто остается неопре-
деленным. Х. Х. Рамалданов предлагает решение проблемы 
путем включения в закон положения о необходимости сохра-
нения данных в любом доступном формате [9, с. 128].

Детализация правил о формате представления резуль-
татов следственных действий является важной задачей, но 
следует учитывать возможность ознакомления участников 
уголовного процесса с этими данными. Поэтому, предлага-
ем внести в закон дополнительное правило о сохранении по-
лучаемых сведений в «доступной для ознакомления форме», 
что позволит участникам следственных действий получать 
информацию об их результатах в удобной для них форме, 
а это существенно повысит эффективность уголовного судо-
производства.

Обращает на себя внимание сложность обеспечения 
конфиденциальности получаемой информации во время 
дистанционных следственных действий. Использование не-
защищённых каналов связи способно привести к угрозе ки-
бербезопасности и утечки собираемой информации. На не-
решенность вопроса о том, как обеспечить защиту данных 
указывает Ю. Н. Пономаренко, обосновывая необходимость 
выстраивания «надёжной шифровальной системы» [8, с. 260]. 
Недостаточная защита информации может привести к утеч-
ке личных данных.

Полагаем, что использование видео-конференц-связи 
в следственных действиях должно осуществляться в рамках 
правового механизма, учитывающего вышеуказанные осо-
бенности, а также разрешающего существующие проблемы 
применения рассматриваемой технологии и гарантирующе-
го соблюдение прав участников.

В настоящее время закон (ч. 6 ст. 164 УПК РФ) допускает 
использование видео-конференц-связи в ходе следственных 
действий. Статья 166 УПК РФ устанавливает правила оформ-
ления полученной информации и включает положения, на-
правленные на защиту прав и свобод человека и гражданина. 
Так, при составлении протокола следственного действия сле-
дователь должен документировать не только сам процесс, но 
и указывать применённые технические средства. Кроме того, 
в соответствии с данной нормой, к протоколу должны быть 
приложены материалы видеозаписи, что обеспечивает до-
полнительную гарантию законности проведения следствен-
ного действия. Относительно новыми положениями уголов-
но-процессуального закона стали предписания ст. 189.1 УПК 
РФ (с 30 декабря 2021 г.), которые значительно расширили 
механизм применения видео-конференц-связи, при гаранти-
рованности прав участников допроса, очной ставки и опоз-
нания.

Вместе с тем, несмотря на значимость новых положений 
закона, порядок применения видео-конференц-связи при 
производстве следственных действий не лишён отдельных 
процессуальных недостатков.

В частности, обращает на себя внимание закрепление 
в законе положения о производстве следственных действий 
дистанционно следователем по собственной инициативе. 
Научно обоснованные предложения о наделении возможно-
стью инициирования применения видео-конференц-связи 
не только следователем при производстве следственных дей-
ствий предлагались вице-президентом Федеральной палаты 
адвокатов России1. На это же обстоятельство обращает вни-
мание О. А. Малышева, отмечая необходимость получения 
следователем согласия других участников производимого 
следственного действия на применение указанной техноло-
гии [5, с. 77].

Считаем достаточным законодательное установление 
требования об уведомлении участников следственного дей-
ствия о применении технических средств (ч. 6 ст. 164 УПК 
РФ) и полагаем возможным разрешение указанной пробле-
мы баланса интересов сторон через унификацию правопри-
менительной практики, при которой следователь проводит 
оценку способности и возможности (желания) лица участво-
вать в производимом следственном действии на расстоянии.

В числе процессуальных проблем К. С. Плахота отме-
чает отсутствие в действующем УПК РФ обстоятельств, ус-
ловий, оснований применения видео-конференц-связи [6, 
с. 101]. Показателен опыт Республики Казахстан, где в УПК 
прямо устанавливаются случаи, при которых производится 
дистанционный допрос: невозможность прибытия лица по 
уважительным причинам, необходимость обеспечения без-
опасности, допрос несовершеннолетнего, необходимость 
обеспечения сроков расследования, наличия иных причин, 
свидетельствующих о затруднительности производство до-
проса в ординарном порядке2.

Но следует учесть, что современный уровень оснащения 
указанной технологией правоприменителя привёл к необхо-
димости установления законодательного упоминания о при-
менении видео-конференц-связи «при наличии технической 
возможности». В связи с этим, установление обстоятельств, 
влекущих безусловное применение видео-конференц-связи в 
следственных действиях, полагаем преждевременным.

Важной гарантией защиты прав участников следствен-
ных действий представляются положения ст. 166 УПК РФ 
(как указывалось ранее), устанавливающие правила состав-
ления протокола следственного действия, дополняемые по-
ложениями, изложенными в ст. 189.1 УПК РФ. Вместе с тем, 
рассматриваемая норма распространяет действие лишь на 
три следственных действия (допрос, очная ставка, опозна-
ние), тогда, как при производстве иных следственных дей-
ствий встает вопрос о наличии аналогичных правил (напри-
мер, права приносить замечания о дополнении и уточнении 
протокола).

В числе процессуальных проблем О. А. Малышева на-
зывает незакрепленность в законе статуса следователя-испол-
нителя, что связывается с невозможностью заявления отвода 
такому участнику в случае его заинтересованности, а так же 

1	 Следователи	смогут	проводить	по	видео	допросы	и	очные	ставки	
//	Российская	газета.	2021.	30	декабря.

2	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Республики	 Казахстан	 от	 4	
июля	2014	г.	№	231-V	(с	изм.	и	доп.	по	сост.	на	07	марта	2023	г.).	
//	Казахстанская	правда.	2023.	5	января.
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возникают вопросы осуществления такой меры принужде-
ния как привод при осуществлении следственного действия 
дистанционно [5, с. 79].

На нецелесообразность ограничения видеозаписи толь-
ко обстоятельствами, устанавливаемыми в рамках реали-
зации следственного действия, указывал А. В. Победкин, 
предлагая обеспечивать её осуществление максимальным ох-
ватом места нахождения участников [7, с. 83], что повышает 
эффективность обеспечения гарантий их прав и свобод.

Актуальной и заслуживающей внимания представля-
ется проблема обеспечения должного участия защитника. 
Законодательно не уточняется его место при производстве 
следственных действий дистанционно, в связи с чем возни-
кает необходимость сделать это, указав, что присутствие за-
щитника и/или представителя обвинения при проведении 
следственных действий с использованием видео-конференц-
связи должно быть обеспечено в месте, где находится подо-
зреваемый/обвиняемый.

Считаем необходимым выделить несколько правил, на-
правленных на совершенствование механизма применения 
видео-конференц-связи в следственных действиях, миними-
зирующих возможные нарушения прав участников, обеспе-
чивающих эффективность предварительного расследования.

1. Необходимо установить ясные и единообразные про-
цедуры использования видео-конференц-связи при произ-
водстве следственных действий, чтобы не допускать ситуаций, 
когда возможность применения этой технологии оценивает-
ся по-разному. Унификация практики применения видео-
конференц-связи для производства большинства следствен-
ных действий приводит к необходимости распространения 
гарантий ст. 189.1 УПК РФ на иные следственные действия, 
помимо трёх перечисленных там, для чего предлагается со-
ставление общей нормы ст. 164.2 «Особенности дистанци-
онного производства следственных действий», включающей 
общие правила применения видео-конференц-связи при их 
осуществлении, содержание которой будет представлена ав-
тором в следующем исследовании.

2. Требует разработки и внедрения единый стандарт 
организации и проведения следственных действий в дис-
танционном формате, включающий четкие инструкции по 
использованию видео-конференц-связи, а также критерии и 
требования к качеству соединения и оборудования, посколь-
ку это напрямую связано с обеспечением гарантий конфи-
денциальности и защиты персональных данных участников, 
вопросами обеспечения защиты видео-потока и аудио-связи 
от несанкционированного доступа.

3. Совершенствование правового регулирования видео-
конференц-связи должно учитывать интересы граждан, га-
рантировать им равный доступ к правосудию и защищать 
их права на конфиденциальность, безопасность и справедли-
вость. В связи с этим предлагаем дополнить ч. 6 ст. 164 УПК 
РФ предписанием об уведомлении участников следственного 
действия об их праве дистанционного участия с использова-
нием видео-конференц-связи, а также положением, опреде-
ляющим процессуальное положение следователя-исполни-
теля следственного действия.

Проведённый анализ законодательства и положений 
правовой доктрины по вопросу применения технологии ви-
део-конференц-связи показал, что в настоящее время право-
вое регулирование ее использования при производстве след-
ственных действий является недостаточным. Существующие 
нормы и практика их применения могут привести к наруше-
нию прав участников, не обеспечивают надлежащего едино-

образия в возможностях и процедурах применения видео-
конференц-связи при производстве различных следственных 
действий.

Поэтому предлагается улучшить правовое регулиро-
вание применения технологии видео-конференц-связи в 
следственных действиях путём унификации порядка при-
менения указанной технологии, что потребует внесения ряда 
изменений и дополнений в уголовно-процессуальный закон, 
в том числе для обеспечения прав участников.
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В статье рассматриваются основные положения, сущность и особенности уголовно-процессуальных мер пресечения, в 
том числе исследуются законодательные пробелы данного института, отражающиеся как в теоретической деятельности, так и в 
практической. Автором показано, что для совершенствования института уголовно-процессуальных мер пресечения необходимо 
разработать в действующем уголовно-процессуальном законодательстве России четкую правовую базу для его применения, а 
именно включить в УПК РФ понятие мер пресечения, убрать из закона указание на тот факт, что в отношении подозреваемого 
мера пресечения может избираться только в исключительных случаях, для надлежащего обеспечения прав подозреваемого, и 
прочее.
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The article discusses the main provisions, essence and features of criminal procedural measures of restraint, including the legislative 
gaps of this institution, which are reflected both in theoretical and practical activities. The author shows that in order to improve the 
institution of criminal procedural measures of restraint, it is necessary to develop a clear legal basis for its application in the current 
criminal procedure legislation of Russia, namely, to include the concept of preventive measures in the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation, to remove from the law an indication of the fact that in relation to a suspect a measure of restraint may be chosen only 
in exceptional cases, to properly ensure the rights of the suspect, and so on.
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Меры пресечения традиционно научным сообществом 
и правоприменителями рассматриваются как одно из наи-
более действенных средств, обеспечивающих возможность 
осуществления правосудия. В то же время, несмотря на осоз-
нание роли данного института, до настоящего времени зако-
нодатель не счел нужным закрепить легальную дефиницию 
мер пресечения в Уголовно-процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации. Ожидаемо это приводит к многочисленным 
попыткам представителей научного сообщества разработать 
наиболее точное определение мер пресечения. Зачастую они 
имеют существенные различия, но можно утверждать, что 
каждым исследователем при формулировании рассматри-
ваемой правовой дефиниции определяющую роль играет 
акцент на тех признаках, которые представляются ему наи-
более значимыми. Приведем ряд воззрений на понятие и 
сущность мер пресечения. 

Одним из наиболее распространенных является подход, 
в соответствии с которым меры пресечения рассматриваются 
как одна из форм государственного принуждения. В частно-
сти, И. Л. Петрухиным, меры пресечения определяются как 
способы принудительного воздействия на подозреваемого 
(обвиняемого), чтобы не допустить поведения, препятству-
ющего достижению задач уголовного судопроизводства [5]. 

Распространенность подхода, раскрывающего меры 
пресечения с позиций их принудительного характера, в пол-
ной мере соответствует и позиции законодателя, поместив-
шего их в раздел УПК РФ, посвященный мерам процессу-
ального принуждения, одним из видов которых и выступают 
меры пресечения. Но нельзя не уделить внимание и еще од-
ной позиции, согласно которой особенностями мер пресече-
ния является не только их принудительный характер, но и 
определенное моральное воздействие на лицо, в отношении 
которого они избираются. 

Такой позиции, в частности, придерживается А. Д. Бу-
ряков, полагающий, что при формировании понятия мер 
пресечения следует учесть, что они выступают не только 
элементами процессуального принуждения, но и содержат 
элементы морального воздействия [2]. Поддерживая данное 
мнение, А. П. Рыжаков считает, что «меры принуждения – 

это меры уголовно-процессуального принуждения, оказыва-
ющие на обвиняемого (подозреваемого) определенное пси-
хологическое воздействие или ограничивающее его личную 
свободу, с целью лишения возможности уклониться обви-
няемому (подозреваемому) от дознания, предварительного 
следствия или суда, помешать установлению истины по делу 
или заниматься преступной деятельностью, а также для обе-
спечения исполнения приговора» [6].

Прикладным значением обладает классификация мер 
пресечения, призванная более четко определить их содержа-
ние, специфику, возможность применения их к определен-
ным лицам, решить иные задачи практического характера. 
Отечественной доктрине известно значительное количество 
классификаций мер пресечения, выстроенных на различных 
критериях. 

Прежде всего, меры пресечения принято делить на виды 
в зависимости от круга лиц, к которым они могут быть при-
менены. Данный критерий позволяет выделить общие и 
специальные меры пресечения. Первую группу образуют те, 
которые могут быть применены к любым лицам, подозрева-
емым или обвиняемым в совершении преступления. Таковы-
ми являются все, кроме специальных. Последние же предна-
значены только в отношении отдельных категорий лиц, это, 
к примеру, присмотр за несовершеннолетним, наблюдение 
командования воинской части. 

Полагаем, что разработка понятия мер пресечения, 
которое было бы достаточно полным, но лаконичным, воз-
можна лишь с учетом основных их признаков и характери-
стик. Поэтому следует в первую очередь определить те чер-
ты, которые присущи мерам пресечения и отличают их от 
иных мер воздействия на участников уголовного судопроиз-
водства. В научном сообществе существуют разные взгляды 
и на те признаки, которые характеризуют специфику мер 
пресечения, не вдаваясь в дискуссионность данного вопроса, 
предложим перечень тех, которые, на наш взгляд, являются 
наиболее значимыми.

1. Меры пресечения образуют четко очерченный круг, 
поскольку законодатель в ст. 98 УПК РФ привел их исчерпы-
вающий перечень, не допуская его произвольного расшире-
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ния1. Он довольно статичен, поскольку за период действия 
УПК РФ был изменен лишь единожды, путем введения такой 
новой меры пресечения как запрет определенных действий. 

Целесообразность закрытости перечня мер пресечения 
не вызывает сомнений, обладая существенным ограничи-
тельным характером, они должны быть четко обозначены и 
раскрыты в законе, исключая произвольное применение и 
создание излишних ограничений прав лиц, к которому при-
меняются. 

Перечень мер пресечения выстроен в иерархичном по-
рядке, от менее строгой к наиболее строгой, что ориентирует 
законодателя при принятии решения о необходимости из-
брать меру пресечения, рассмотреть в первую очередь во-
прос о применении наименее суровой и лишь при наличии 
оснований полагать, что она не обеспечит достижения целей 
избрания меры пресечения, рассмотреть вопрос о примене-
нии более строгой.  

2. Одновременно может быть избрана лишь одна мера 
пресечения, их сочетание не допускается.  Такой подход яв-
ляется традиционным для российского уголовного процес-
са, но является предметом дискуссий в научном сообществе. 
Сторонники изменения рассматриваемой позиции аргумен-
тируют свою точку зрения опытом других государств, где все 
«альтернативные» заключению под стражу меры пресечения 
являются не взаимоисключающими, а взаимодополняющи-
ми, и, отмечая, что определенная вариативность и возмож-
ность одновременного сочетания нескольких мер пресечения 
могла бы в большей степени обеспечить надлежащее пове-
дение подозреваемого (обвиняемого) и беспрепятственное 
осуществление правосудия [3]. 

Полагаем, что в настоящее время возможности измене-
ния традиционного запрета на одновременное применение 
нескольких мер пресечения становятся реальными, учиты-
вая, что введение запрета определенных действий создало к 
этому некоторые предпосылки. В частности, при избрании 
меры пресечения в виде домашнего ареста, законодатель 
предусмотрел возможность установления при этом некото-
рых запретов, образующих самостоятельную меру пресече-
ния – запрет определенных действий. Поэтому все чаще в 
научной среде ведется речь о предоставлении возможности 
правоприменителю самостоятельно определять круг запре-
тов, которые могут установлены в отношении подозреваемо-
го (обвиняемого) с учетом его личности и обстоятельств со-
вершенного преступления. 

В научно литературе в качестве ограничений предлага-
ется рассматривать запрет покидать место жительства, об-
щаться с определенными лицами, обязанность являться по 
вызовам и т.д. В качестве способа обеспечения этих ограниче-
ний следует рассматривать личное обязательство – подписку, 
поручительство, залог, домашний арест. Сейчас же фактиче-
ски законом допускается возложение на лицо совокупности 
ограничений, но применительно к конкретному способу 
обеспечения, к примеру, невозможно возложить на лицо 
обязанность не покидать место жительства без разрешения 
следователя путем избрания в отношении него подписки о 
невыезде и надлежащем поведении одновременно с личным 
поручительством [4]. 

Полагаем, что на современном этапе развития россий-
ского уголовного судопроизводства будет целесообразным 
предусмотреть возможность сочетания нескольких мер пре-
сечения в отношении одного подозреваемого (обвиняемого), 
за исключением меры пресечения в виде заключения под 
стражу. 

3. Уголовно-процессуальным законодательством опре-
делен круг субъектов, уполномоченных на избрание мер пре-
сечения. В качестве них в ст. 97 УПК РФ указаны дознаватель, 
следователь и суд. При этом, в рассматриваемой норме нет 
отдельного указания на тот факт, что избрание меры пре-
сечения возможно лишь субъектом, осуществляющим про-
изводство по уголовному делу, по которому она применяет-
ся, но соблюдение данного требования обязательно, так как 
любые процессуальные решения могут применяться лишь в 
рамках компетенции субъекта уголовного процесса. 

1	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
18.12.2001	№	174-ФЗ	//	«Российская	газета»	от	22	декабря	2001	г.	
№	249.

4. Законодательно очерчен круг лиц, к которым возмож-
но применение мер пресечения, в него включены обвиняе-
мый и подозреваемый, причем избрать в отношении послед-
него меру пресечения возможно в исключительных случаях. 
Данный признак отличает меры пресечения от иных мер 
уголовно-процессуального принуждения, применение кото-
рых допускается и в отношении иных участников уголовного 
судопроизводства. 

Полагаем, что следует обратить внимание на такой 
аспект, как отсутствие законодательного разъяснения отно-
сительности исключительных случаев, в которых допускает-
ся избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. 
Как свидетельствует анализ правоприменительной практи-
ки, в ходатайствах, направляемых в суд с целью избрания 
меры пресечения в отношении подозреваемого, четко не ука-
зывается, в чем же исключительность данной ситуации. Пред-
ставляется, что в данном случае подразумевается отсутствие 
достаточных данных для предъявления обвинения, но такой 
подход видится неверным, поскольку, если нет оснований 
предъявить обвинение, то можно говорить и о спорности на-
личия оснований для того, чтобы избрать меру пресечения. 
Полагаем, что следовало бы убрать из закона указание на тот 
факт, что в отношении подозреваемого мера пресечения мо-
жет избираться только в исключительных случаях, поскольку 
требования, в соответствии с которыми, если обвинение по-
дозреваемому не было предъявлено в течение десяти суток с 
момента избрания меры пресечения, она подлежит отмене, 
позволяет обеспечить его права надлежащим образом. 

5. Законодательно четко определен процессуальный по-
рядок применения каждой из мер пресечения, нарушение 
которого не допускается. УПК РФ определяет, кем и каким 
образом возможно избрание какой-либо из мер пресечения. 

6. УПК РФ определяет основания, при наличии которых 
допускается избрание меры пресечения. Их общий перечень 
(не дифференцированный применительно к отдельным ви-
дам мер пресечения) приведен в ст. 97 УПК РФ. Анализ дан-
ного характерного признака мер пресечения заслуживает 
существенного внимания, но основания их избрания будут 
подробно раскрыты во второй главе данной работы.

По итогам проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы. 

Анализ различных подходов к определению мер пресе-
чения, а также выявленные их основные признаки позволяют 
предложить следующую формулировку их понятия. Меры 
пресечения – это предусмотренные законом меры процес-
суального принуждения и морального воздействия, избира-
емые следователем, дознавателем либо судом в отношении 
подозреваемого, обвиняемого, при наличии одного или не-
скольких оснований, указанных в ст. 97 УПК РФ, в целях пре-
венции ненадлежащего поведения указанных лиц и обеспе-
чения правосудия.
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Деятельность исправительных колоний, в которых осуж-
денными не совершаются преступления, свидетельствует, 
что в их работе функционирует эффективная система по ре-
ализации средств исправления [1, с. 50], обеспечения пред-
упреждения нарушений осужденными установленного по-
рядка отбывания наказания, а также преступлений [2, с. 226].

Среди преступлений, совершаемых в исправительных 
колониях уголовно-исполнительной системы, значительное 
место занимают побеги. 

Федеральной службой исполнения наказаний со-
вместно с МВД России и органами внутренних дел (по-
лицией) государств – участников СНГ в период с 29 по 30 
сентября 2021 года проводился второй этап комплексно-
го межгосударственного оперативно-профилактического 
мероприятия под условным названием «Розыск» (далее – 
ОПМ «Розыск), в ходе которого было задействовано 9064 
сотрудника территориальных органов ФСИН России, 
проверено 12463 адреса возможного местонахождения 
разыскиваемых.

В период проведения ОПМ «Розыск» сотрудниками 
территориальных органов ФСИН России установлено ме-
стонахождение и задержано 1333 лиц, находящихся в феде-
ральном (межгосударственном) розыске, в том числе 1172 
осужденных, находящихся в розыске за территориальными 
органами ФСИН России.

Установлено местонахождение и задержано 142 лица, 
находящихся в розыске за подразделениями территориаль-
ных органов МВД России, из них 131 ‒ скрывшихся от след-
ствия, дознания и суда, 11 ‒ без вести пропавших.

Кроме того, установлено местонахождение 2 лиц, нахо-
дящихся в международном розыске по линии Интерпола и 
17 – разыскиваемых правоохранительными органами госу-
дарств-участников СНГ.

Общее количество установленных и задержанных разы-
скиваемых лиц за 2 этапа ОПМ «Розыск» в территориальных 
органах ФСИН России составило – 2602 (АППГ – 2512), из них 
осужденных – 2272 (АППГ – 2209).

Федеральной службой исполнения наказаний проведен 
анализ принимаемых в 2021 году (далее – отчетный период) 
территориальными органами ФСИН России мер по профи-
лактике совершения осужденными побегов из-под надзора, 
который показал наличие системных недостатков в указан-
ном направлении деятельности. 

По состоянию на 01.01.2022 среднесписочная числен-
ность осужденных, находящихся под надзором, в сравнении 
с 2020 годом (далее – АППГ) снизилась на 9,9% и составила 
29 064 осужденных (АППГ – 32 274), при этом за последние 5 
лет среднесписочная численность снизилась почти на 19,8% 
(2017 – 36 228).

Несмотря на уменьшение среднесписочной численно-
сти осужденных, в 2021 году отмечается негативная динами-
ка количества допущенных фактов самовольного оставления 
мест лишения свободы осужденными.

Так, за рассматриваемый период на информационный 
портал дежурной службы ФСИН России поступило 143 со-
общения о незаконном оставлении осужденными исправи-
тельных учреждений (АППГ – 139, 2019 – 166, 2018 – 175), из 
которых 16 сообщений – о допущенных групповых случаях 
(АППГ – 15, 2019 – 14, 2018 – 12).

В соответствии со статистическими данными, представ-
ленными в отчете по форме 2-УИС, в отчетном периоде по 
фактам побегов из-под надзора возбуждено 98 уголовных дел 
(далее – УД) по признакам состава преступления, предусмо-
тренного статьей 313 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) (АППГ – 91, 2019 – 108, 2018 – 97), из 
которых 4 УД – по фактам побегов, совершенных в декабре 
2020 года (АППГ – 3).

В отчетном периоде уголовные дела по фактам соверше-
ния побегов из-под надзора возбуждены в 42 территориаль-
ных органах ФСИН России (АППГ – 44).

Проведенным анализом побеговой активности осужден-
ных установлено, что в отдельных территориальных органах 
ФСИН России побеги из-под надзора совершаются ежегодно 
на протяжении последних 5 лет.
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В связи с доказанными фактами уклонений от отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы в 2021 году в отно-
шении 11 осужденных возбуждены УД по признакам состава 
преступления, предусмотренного статьей 314 УК РФ (АППГ 
– 6, 2019 – 14, 2018 – 23, 2017 – 12).

В отчетном периоде по фактам незаконного оставления 
мест лишения свободы органами внутренних дел субъектов 
Российской Федерации вынесено 26 постановлений об отказе 
в возбуждении УД (АППГ – 39), в связи с отсутствием в дей-
ствиях осужденных состава преступлений.

Уровень побегов из-под надзора за 2021 год (исходя из 
количества возбужденных УД) в расчете на 1 тыс. осужден-
ных, находящихся под надзором, увеличился на 19,5% и со-
ставил 3,37 (АППГ – 2,82).

Указанное положение дел свидетельствует о том, что 
даже за сравнительно небольшим количеством осужденных, 
отбывающих наказание в колониях-поселениях или пользу-
ющихся правом передвижения без конвоя, руководством уч-
реждений уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) 
надлежащий надзор не обеспечивается.

Результаты проведенного анализа показывают, что 42 
факта обнаружения незаконного отсутствия осужденных или 
29,4% от их общего количества (АППГ – 40 или 28%) зафик-
сированы в выходные дни, 101 факт – в рабочие дни, что ука-
зывает на наличие недостатков в организации надлежащего 
надзора за осужденными со стороны всех служб учреждений, 
а также на отсутствие должного контроля со стороны руко-
водства учреждений УИС.

Из 143 фактов отсутствия осужденных, выявленных в от-
четном периоде, 65 (45,5%) совершены осужденными, переве-
денными в колонии-поселения из исправительных учрежде-
ний общего и строгого видов режима в порядке реализации 
статьи 78 УИК РФ (АППГ – 71 или 51,1%, 2019 – 80 или 48,2%, 
2018 – 71 или 40,5%), что в первую очередь свидетельствует о 
слабой воспитательной работе, проводимой с осужденными 
в исправительных колониях до их перевода в колонии-посе-
ления, и о недостатках в работе комиссий территориальных 
органов ФСИН России по рассмотрению кандидатов, из чис-
ла осужденных, к их переводу для дальнейшего отбывания 
наказания в колонии-поселения.

Основной причиной данных фактов явилась неудов-
летворительная работа заинтересованных служб в части за-
благовременного и всестороннего изучения кандидатов для 
перевода в КП, УКП, в том числе нежелание осужденных ра-
ботать или отбывать наказание (37 случаев или 49 %).

Рост количества правонарушений, допускаемых осуж-
денными, переведенными в колонии-поселения из колоний 
строгого и общего режима, в том числе является следствием 
общего увеличения количества лиц, в отношении которых 
реализованы положения статьи 78 УИК РФ.

В отношении указанной категории осужденных воз-
буждено 49 УД по признакам состава преступления, предус-
мотренного статьей 313 УК РФ (51 % от общего количества 
возбужденных УД за рассматриваемый период) (АППГ – 46 
(52,3%), 2019 – 50 (49%)). По статье 314 УК РФ возбуждено 4 УД 
(АППГ – 3). Вынесено 9 постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовных дел в связи с отсутствием состава престу-
пления (34,6% от общего количества вынесенных постановле-
ний об отказе в возбуждении УД) (АППГ – 19 (50%), 2019 – 24 
(53,3%), 2018 – 21 (41,2%)).

Побеги осужденных из исправительных колоний пося-
гают на общественную безопасность, интересы правосудия, 
нормальную деятельность этих учреждений. Это требует на-
учного обеспечения совершенствования деятельности струк-
турных подразделений по розыску осужденных, совершив-
ших побег из мест лишения свободы.

Основными причинами и условиями, способствующи-
ми совершению осужденными побегов из-под надзора, оста-
ются:

• ненадлежащий ведомственный контроль со стороны 
аппаратов управлений территориальных органов ФСИН 
России за деятельностью подведомственных учреждений;

• отсутствие должного надзора за осужденными, в том 
числе на производственных объектах и при нахождении 
осужденных в штрафных изоляторах;

• слабое изучение личности осужденных и неудовлет-
ворительная профилактическая работа, проводимая с ними;

• неэффективная организация работы по предотвраще-
нию проникновения к осужденным запрещенных предметов;

• низкое качество проводимых обысков и досмотров на 
объектах КП.

Также необходимо отметить, что по результатам прове-
денных служебных проверок почти в 50 % случаев конкретных 
мер, направленных на профилактику совершения повторных 
преступлений, связанных с совершением осужденными по-
бегов из мест лишения свободы и уклонений от отбывания 
наказания, других организационных мероприятий террито-
риальными органами ФСИН России не предлагалось.

Указанные проверки ограничились выводами и пред-
ложениями о привлечении сотрудников к дисциплинарной 
ответственности.

Основными причинами совершения побегов из-под 
надзора являются: нежелание работать, отказ в предоставле-
нии условно-досрочного освобождения; возбуждение нового 
уголовного дела либо предъявление обвинения в соверше-
нии преступлений; несогласие с изменением вида режима 
ИУ либо с отбыванием наказания; желание вернуться на 
прежний вид режима; заболевания; ссоры в семье; разводы; 
лишения прав на ребенка; эмоциональное выгорание; здоро-
вье близких, смерть родных, желание посетить могилу; же-
лание увидеть детей, в том числе новорожденных, которые 
администрация учреждений своевременно не устанавливает 
и, соответственно, не пресекает.

Результат проведенного анализа свидетельствует о необ-
ходимости:

• усиления ведомственного контроля со стороны аппа-
ратов управлений территориальных органов ФСИН России 
за качеством организации надзора на производственных объ-
ектах, объектах государственного и муниципального здраво-
охранения, а также в выходные и праздничные дни;

• более подробного изучения личности осужденных и 
проведения с ними постоянной воспитательной, психологи-
ческой и профилактической работы;

• повышения качества обыскной работы, а также рабо-
ты по предотвращению проникновения к осужденным за-
прещенных предметов;

• более качественного проведения служебных проверок 
по фактам побегов и обнаружения отсутствия осужденных с 
рассмотрением всех обстоятельств, способствовавших их со-
вершению, с принятием должных мер реагирования.

Исправительные колонии, как один из видов исправи-
тельных учреждений являются системой, состоящих из от-
дельных элементов – отделов и служб. Только слаженное 
взаимодействие всех сотрудников исправительного учрежде-
ния будет влиять на нормальное функционирование испра-
вительного учреждения и предотвращение побегов из мест 
лишения свободы. Это объясняется тем, что исправление 
осужденных обеспечивается специалистами разных профес-
сий, объединенными в структурные подразделения. Поэтому 
большое значение в борьбе с побегами из исправительных 
колоний имеет осуществление взаимодействия внутри этой 
целостной системы, то есть между ее отделами и службами, 
потому что только так можно эффективно бороться с таки-
ми преступлениями, как побег осужденных из мест лишения 
свободы. В борьбе с побегами сотрудники исправительных 
колоний используют различные силы, средства и методы. 
Успех в их деятельности будет зависеть от согласованности 
действия всех служб.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВО

Епифанов О. С.  

Кошелюк Б. Е.

Проблема обеспечения безопасности сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы является актуальной и важ-
ной, особенно в области повышения эффективности процес-
са исполнения наказаний. Достижение целей исполнения 
наказания, в частности, цели исправления осуждённых, не-
возможно или затруднительно в опасных для персонала уч-
реждений, исполняющих наказания, условиях служебной 
деятельности.32

Понятие «обеспечение безопасности сотрудников ис-
правительных учреждений» ранее не имело официального 
законодательного закрепления, однако подразумевалось в 
различных нормативных правовых актах, ведомственных до-
кументах. Тем не менее, эта категория употреблялась, надо 
отметить, что постоянно, на уровне повседневных служебных 
отношений сотрудников исправительных учреждений. Это, 
с одной стороны, подчеркивает объективность данного поня-
тия, его постоянное присутствие в практической деятельно-
сти в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы. 
Однако с другой, длительное отсутствие официальности за-
крепления не придавало большого значения рассматрива-

емой научной категории и не приводило к ее комплексной 
разработке в научно-теоретическом плане. 

Проблема безопасности сотрудников исправительных 
учреждений носит системный характер. Она не исчерпывает-
ся только защитой от преступных посягательств со стороны 
осужденных и включает в себя защиту сотрудников от дей-
ствий опасных техногенных, природно-климатических, ме-
дицинских и иных факторов, а также от посягательств других 
лиц, вызванных профессиональной деятельностью персона-
ла исправительных учреждений.

Представляется, что анализ безопасности сотрудников 
исправительных учреждений должен быть ограничен следу-
ющими отношениями:

– по своему содержанию – связанными с защитой их от 
преступных и иных общественно опасных действий осужден-
ных;

– по источнику – порождаемыми действиями лиц, отбы-
вающих уголовное наказание в виде лишения свободы;

– по объекту – вызванными посягательствами на жизнь и 
здоровье сотрудников исправительных учреждений;
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– по масштабам, имеющим место в обособленной соци-
альной системе – исправительных учреждений.

Обеспечение безопасности сотрудников ИУ должно 
стать одной из приоритетной форм деятельности уголовно-
исполнительной системы и достигается за счет целенаправ-
ленной политики государства и мероприятий исправитель-
ных учреждений. В этих целях необходимо законодательно 
закрепить принцип безопасного осуществления исполнения 
наказания.

Безопасность в исправительных учреждениях воспри-
нимается сотрудниками и осужденными в качестве единого, 
целостного явления, определяемого особенностями функци-
онирования конкретного учреждения, и если нет направлен-
ности на обеспечение безопасности в учреждении, то нару-
шениям подвергается безопасность не только персонала, но 
и осужденных. 

Поэтому можно говорить об особом виде уголовно-ис-
полнительных правоотношений – правоотношениях в сфе-
ре обеспечения безопасности. Соответственно необходим 
специальный правовой институт (отдельная глава в УИК РФ 
или отдельный специальный Федеральный закон «О безопас-
ности в уголовно-исполнительной системе»), посредством 
которого можно было бы регулировать данные группы от-
ношений – начиная от определения безопасного состояния 
личности в условиях исправительных учреждений, гарантий 
данного состояния и заканчивая регламентацией конкретных 
мер, направленных на устранение различных факторов, про-
цессов, негативных тенденций и т.п., опасных для личности. 

Существенным в рамках данного правового института 
представляется разработка восстановительных и компен-
сационных механизмов, рассчитанная на тот случай, если 
все-таки произошло нарушение состояния безопасности со-
трудника ИУ, повлекшее причинение вреда его жизни или 
здоровью. Особое место в повышении эффективности без-
опасности сотрудников ИУ является деятельность админи-
страции по созданию бе зопасных условий работы персоналу. 

Одним из направлений этой работы на уровне исправи-
тельных учреждений может быть уточнение профилактиче-
ских учетов, то есть выявление и взятие на профилактический 
учет осужденных, от которых можно ожидать совершение 
преступлений, связанных с нападениями на сотрудников ИУ. 
Как показывает статистика, 25 % преступлений против пер-
сонала ИУ совершается осужденными из числа нару шителей 
режима содержания. Поэтому и на профилактический учет 
следует ставить в первую очередь осужденных этой катего-
рии, учитывая при этом такие признаки личности нападав-
ших, как молодой возраст нарушителей порядка отбывания 
наказания, длительный срок лишения свободы, совершение 
в прошлом насильственных преступлений и их неоднократ-
ная судимость.

Изучение приговоров по преступлениям осужденных, 
совершенных в отношении сотрудников ИУ, показывает, что 
23 % из них совершены лицами, страдающими различными 
психическими расстройствами. Однако из осужденных-пси-
хопатов, совершивших нападения на сотрудников ИУ, толь-
ко 12 % состояли на медицинском учете в исправительных 
учреждениях. Это свидетельствует о том, что значительное 
число лиц, имеющих психические аномалии, выявляются не 
в ИУ, а на стадии расследования преступлений, совершен-
ных ими против персонала учреждений, исполняющих на-

казания. Поэтому, в предупреждении таких преступлений 
важное значение приобретает своевременное выявление 
осужденных, страдающих психическими расст ройствами, и 
постановка их на медицинский учет. Администрации ИУ в 
отношении осужденных с психическими аномалиями сле-
дует сочетать уголовно-исполнительное и медицинское воз-
действие с учетом их здоровья и степени опасности для окру-
жающих, подбирать для них наиболее целесообразный вид 
трудовой деятельности.

Важным фактором в повышении эффективности без-
опасности сотрудников ИУ является совершенствование ор-
ганизации надзора за осужденными. Так изучение 33 случаев 
захвата заложников в ИУ и 151 случая иных нападений на 
персонал показало, что если захваты заложников по време-
нам года распределяются сравнительно одинаково, то на-
падения происходят 31 % случаев летом, а в другие времена 
года равномерно от 20 до 26 % случаев. Это объясняется не-
достатками в профилактике данных преступлений, особенно 
с наступлением весенне-летнего времени года. В связи с этим 
нужно своевременно переориентировать систему надзора, с 
ее усилением, с закрытых помещений исправительной коло-
нии (ШИЗО, ПКТ, помещения строгих условий отбывания 
наказания) на открытую территорию жилых и производ-
ственных зон. Следует заранее разрабатывать маршруты дви-
жения нарядов младших инспекторов отдела безопасности 
по наиболее опасным, с точки зрения безопасности сотруд-
ников ИУ, местам территории учреждения, в помощь к ним 
привлекать для патрулирования сотрудников ИУ (в первую 
очередь из числа оперативно-режимных работников).

 Необходимо учитывать и тот факт, что, несмотря на 
криминогенность ночного времени, по данным исследований 
71 % случаев нападения на сотрудников со стороны осужден-
ных приходится на дневное время суток с 6.00 до 18.00 часов. 
В условиях существующего во многих, особенно отдаленных 
от населенных пунктов, исправительных учреждениях дефи-
цита личного состава дежурной смены, усиление надзора в 
дневное время можно обеспечить с помощью более полного 
привлечения к его осуществлению на территории ИУ, терри-
тории прилегающей к учреждению, на которых установлены 
режимные требования, сил администрации ИУ и подразде-
лений отделов спецназа территориальных органов ФСИН, а 
также, при возможности, иных правоохранительных органов 
(полиции, Росгвардии).

Оправдавшей себя формой участия сотрудников в ор-
ганизации надзора за осужденными является работа опера-
тивных групп сотрудников ИУ. Оперативные группы работа-
ют ежесуточно в дневное, вечернее и ночное время согласно 
графику, утвержденному начальником ИУ. Сотрудники, 
входящие в состав групп, включаются в суточный план над-
зора, который исполняется в установленном порядке. Работа 
сотрудников и младших инспекторов отдела безопасности 
в группе особенно важна при сокращении численности де-
журной смены. Это способствует повышению эффективно-
сти надзора и безопасности самих лиц, входящих в группу. 
О необходимости несения службы группами (парами), осо-
бенно в ночное время суток, подчеркивается в ведомствен-
ных нормативных актах, регламентирующих организацию 
надзор за осужденными в исправительных учреждениях. 
Согласно ним, младшие инспектора отдела безопасности 
обязаны парами обходить в установленное графиком время 
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по определенным маршрутам территорию ИУ, наблюдать за 
поведением осужденных и контролировать соблюдение ими 
правил внутреннего распорядка. 

Результаты проведенного опроса сотрудников ИУ по-
казали, что 5 % из них парную работу считают гарантией 
безопасности, причем среди лиц, подвергшихся нападению 
со стороны осужденных, эта доля составляет 17 %. В связи с 
этим в целях безопасности сотрудников ИУ, следует шире 
практиковать такую работу не только среди начальствующе-
го состава и дежурной смены, но и вольнонаемных работни-
ков (учителя, медперсонал, работники производства), осо-
бенно работающих в вечернее и ночное время.

Важное значение для повышения эффективности без-
опасности сотрудников ИУ, имеет их обучение безопасным 
способам несения службы и применения мер безопасности к 
осужденным. Здесь необходимо обратить внимание на диф-
ференцированный подход к обучению различных категорий 
сотрудников ИУ.

При организации дифференцированной профессио-
нальной подготовки сотрудников следует обращать внима-
ние на практическую направленность обучения, на умение 
выполнять конкретные функции в условиях сложной опе-
ративной обстановки. Так, начальникам отрядов, социаль-
ным работникам, психологам необходимо больше овладе-
вать эффективными психолого-педагогическими способами 
воздействия на осужденных и их применению в реальной 
обстановке, в том числе связанной с чрезвычайными проис-
шествиями, повышать свой образовательный и культурный 
уровень, дисциплинированность. Сотрудникам дежурных 
смен, оперативно-режимным работникам нужны не только 
глубокие и четкие знания приказов и инструкций по вопро-
сам организации режима и надзора за осужденными, но и 
практические навыки и умения их реализации в любой скла-
дывающейся оперативной обстановке. Руководству ИУ не-
обходимо проявлять постоянную заботу о психологической 
и физической подготовке сотрудников, по овладению ими 
основными приемами самозащиты и отражения нападения. 

На обеспечение безопасности сотрудников ИУ оказыва-
ют влияние не только их подготовленность к работе в услови-
ях ИУ, но и специальные знания и умения по применению 
к осужденным мер безопасности (физической силы, специ-
альных средств и оружия) [2, с. 101], [5]. Вполне естественно, 
что среди опрошенных сотрудников рядового и начальствую-
щего состава эти знания были ниже у тех лиц, которые ранее 
подвергались нападению. Так, если о порядке применения 
наручников имеют знания 46 % опрошенных, то среди со-
трудников, ранее подвергшихся нападению, всего 37 %. По 
знанию применения специальных средств их доля соответ-
ственно составляет 67 % и 47 %. 

Однако парадоксально то, что сотрудники показали 
низкие знания после совершения на них нападений. Одна 
из причин такого положения – невыполнение требований 
нормативных актов по организации профессиональной под-
готовки. Исходя из этого, администрации ИУ в процессе 
служебной подготовки следует уделять больше внимания из-
учению сотрудниками уголовно-исполнительного законода-
тельства и, в частности, оснований и порядка применения к 
осужденным мер безопасности. 

Данные проведенного исследования показали, что со-
трудники ИУ, ранее подвергавшиеся нападению со сторо-

ны осужденных, имеют не только слабые знания о порядке 
применения мер безопасности. Многие из них, к сожалению, 
не умеют законно и технически правильно применять их на 
практике. Например, наручники умеют правильно приме-
нять только 37 % опрошенных, специальные средства – 50 %, 
приемы самозащиты – 23 %, а 11% сотрудников, подвергших-
ся нападению, вообще не умеют применять никакие сред-
ства, что, конечно, не способствовало их защищенности в 
момент нападения. Нужно отметить, что среди опрошенных 
сотрудников 68 % служат в ИУ свыше 5 лет и более половины 
из них – младшие инспектора отдела безопасности, опера-
тивные дежурные, оперативные работники. Следовательно, 
именно на эти категории сотрудников необходимо в первую 
очередь обращать внимание при обучении применению ме-
рам безопасности, в том числе приемам самозащиты.

Многие сотрудники ИУ считают, что они сумеют избе-
жать нападения осужденных, самонадеянно предполагают 
его отразить без знания приемов самозащиты. Практика 
свидетельствует об обратном. В связи с этим целесообразно 
улучшить разъяснительную работу среди сотрудников, их 
физическую подготовку, обучение способам применения 
средств личной безопасности. Это будет соответствовать реа-
лизации требования Минимальных стандартных правил об-
ращения с заключенными ООН 1955 г., в которых персоналу 
пенитенциарных учреждений вменяется в обязанность про-
ходить специальную физическую подготовку (правило 54) [3, 
с. 117].

Тревожным также остается безопасность сотрудниц-
женщин. По данным статистики, их доля составляет 70 % от 
числа лиц, захваченных в качестве заложников ИУ. Отсюда 
можно сделать вывод о том, что осужденные в качестве за-
ложников стараются захватить менее защищенную катего-
рию лиц, работающих в ИУ, – вольнонаемных работников, 
в большинстве случаях – женщин, которые, как правило, не 
могут оказать им активного сопротивления. 

Основные мероприятия по повышению эффективности 
безопасности данной категории сотрудников заключается в 
предоставлении женщинам рабочих мест по возможности 
за пределами режимной территории исправительного уч-
реждения. А рабочие места женщин, вынужденных работать 
непосредственно в исправительных учреждениях на охра-
няемой режимной территории (магазин, медчасть, школа, 
профучилище), необходимо оборудовать с учетом требова-
ний безопасности, в том числе необходимыми технически-
ми средствами безопасности, связи и сигнализации. Вместе 
с тем, такие категории женщин, как учителя, медицинские 
работники, остаются наиболее уязвимыми в плане их без-
опасности. Поэтому следует проводить постоянную работу 
по повышению их осмотрительности и бдительности (ин-
структажи, разбор конкретных чрезвычайных ситуаций, оз-
накомление с приговорами осужденных за насильственные 
преступления, доведение до их сведения информации об 
осужденных, склонных к нападениям и т.п.), улучшению ор-
ганизации их деятельности совместно с работниками-мужчи-
нами, усилению надзора за осужденными на этих объектах, 
оборудованию последних дополнительными техническими 
средствами безопасности, связи и тревожной сигнализации. 
В принципе же желательно изыскивать возможности по за-
мене женщин, работающих в наиболее опасных местах ИУ, 
сотрудниками-мужчинами.
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Следующим фактором улучшения эффективности без-
опасности сотрудников ИУ является повышение технической 
оснащенности ИУ инженерно-техническими средствами ох-
раны и надзора [4]. Первостепенное значение для обеспече-
ния надлежащего правопорядка, а следовательно, и для без-
опасности сотрудников, имеет систематическая информация 
о состоянии: охраны различных объектов, находящихся на 
территории ИУ; входных и камерных дверей ШИЗО и ПКТ, 
несанкционированное открывание которых является одним 
из условий чрезвычайных происшествий в ИУ. Камерные 
двери должны оборудоваться средствами охраны и сигнали-
зации, позволяющей передавать в дежурную часть инфор-
мацию о каждом факте открывания дверей. С помощью тех-
нических средств можно получать не только информацию о 
поло жении заблокированных дверей, но и руководить про-
цессом их открывания с пульта управления дежурной смены 
по надзору в ИУ.

По мнению опрошенных сотрудников, одно из пер-
вых мест среди гарантий своей безопасности они отводят 
надежной связи с дежурной сменой. Однако возможности 
телефонной связи в укреплении безопасности персонала 
ИУ используются еще недостаточно. Многие сотрудники, 
особенно находящиеся в производственной зоне, не имеют 
связи с дежурной сменой. Среди условий, способствующих 
нападениям на сотрудников ИУ, 13 % сотрудников назвали 
отсутствие на рабочих местах средств связи. Использование 
только производственной связи значительно усложняет пе-
редачу информации и управление действиями лиц, несущих 
службу в жилой и производственной зонах. Этот недостаток 
устраняется использованием радиосвязи.

Поступление в дежурную часть ИУ важной тревожно-
предупредительной информации, например, при нападе-
нии на сотрудника ИУ, осуществляется с помощью различ-
ных технических средств. Одним из них является система 
«ТОП», обеспечивающая организацию постовой связи и 
прием тревожного сигнала от различных типов датчиков. 
Такие средства оповещения (звуковая, световая тревожная 
сигнализация) не выдают подробную информацию о собы-
тиях, а лишь реагируют на какой-либо факт. Эти и другие 
недостатки данной системы (при осложнении обстановки 
она может быть отключена, выведена из строя) несколько 
принижают ее роль в обеспечении безопасности персонала 
ИУ. Однако ее наличие придает сотрудникам определенную 
уверенность в своей защищенности и безопасности.

Особое значение имеет использование теле-видео аппа-
ратуры, отличающейся высокой эффективность восприятия 
событий, происходящих на значительном удалении от лица, 
контролирующего обстановку в ИУ [1, с. 134]. Поэтому пере-
дающие теле-видеокамеры следует устанавливать по пери-
метру отдельных участков жилой и производственной зон, 
особенно на площадках, расположенных вблизи от КПП, 
что позволяет наблюдать за передвижением осужденных, 
их построениями, за проведением обысков и досмотров. Хо-
рошо себя зарекомендовала установка видеокамер для на-
блюдения за цехами, участками с заточным оборудованием 
в производственной зоне ИУ. Использование видеопередаю-
щих систем способствует и созданию благоприятной опера-
тивной обстановки на контролируемых участках, не только 
укрепляет дисциплину среди осужденных, предупреждает 
случаи нападения на сотрудников и работников ИУ со сторо-

ны осужденных и другие чрезвычайные происшествия, но и 
улучшает качество несения службы дежурной смены и рабо-
ты персонала ИУ.

Таким образом, безопасность сотрудников исправи-
тельных учреждений – это гарантируемая международными 
документами, законодательством России и практическими 
мерами защищенность жизни, здоровья, иных жизненно 
важных и социально значимых интересов личности от воз-
можного применения вреда, а также предотвращение опас-
ностей и угроз. Она обеспечивается комплексным примене-
нием различных средств обеспечения режима и надзора за 
осужденными в исправительном учреждении, соблюдением 
законности и правопорядка при исполнении и отбывании 
наказания в виде лишения свободы.
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В научной и учебной литературе практически отсутству-
ет информация о видах правовых актов, которые издаются 
руководителями Федеральной службы исполнения наказа-
ний [1, c.19]. Ни в литературе по административному праву, 
ни в литературе по уголовно-исполнительному праву факти-
чески не объясняется теоретико-правовой характер и видо-
вая принадлежность данных актов. 

Правовые акты Федеральной службы исполнения нака-
заний могут быть разделены в зависимости от порождаемых 
юридических последствий, форме, назначению, уровню из-
дания и действию во времени. Перейдем к рассмотрению от-
дельных видов ведомственных правовых актов.

В зависимости от порождаемых последствий правовые 
акты министерств и ведомств можно разделить на норматив-
ные правовые акты, акты правоприменения и акты толкования. 

Заметим, что все они относятся к категории правовых. 
Это отличает их от локальных нормативных актов работода-
телей, а также от корпоративных актов организаций, в назва-
нии которых отсутствует термин «правовые». Нормативные 
акты имеют общеобязательный характер и содержат в себе 
ведомственные, регулирующие статус сотрудников прави-
ла, а также правила, регулирующие отдельные направления 
деятельности и статус структурных подразделений. В Феде-
ральной службе исполнения наказаний издавать норматив-
ные акты может только директор ФСИН России. К актам 

правоприменения можно отнести официальные документы 
ФСИН России, вынесенные в отношении конкретного субъ-
екта или подразделения на основе правовых норм. В соответ-
ствии с действующими приказами правоприменительные 
акты в Федеральной службе исполнения наказаний получи-
ли название индивидуальных правовых актов. 

Индивидуальные правовые акты издаются руководителя-
ми различных уровней на основе приказов директора ФСИН 
России, федеральных законов и актов Министерства юстиции 
Российской Федерации. Следует заметить, что акты, издавае-
мые руководителями территориальных органов и отдельных 
исправительных учреждений, не лишены признака норматив-
ности, так как содержат различные инструкции, наставления, 
перечни, алгоритмы действий, то есть правила, которыми обя-
заны пользоваться подчиненные сотрудники и осужденные. 

В трудовом праве подобные документы называются ло-
кальными нормативными актами. Формально правовые акты 
руководителей Федеральной службы исполнения наказаний 
называться локальными нормативными актами не могут. В 
уголовно-исполнительном праве также отсутствует термин 
«локальный акт».  

Таким образом, акты руководителей Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, по должности ниже директора, 
в силу действующих правил, принятых на ведомственном 
уровне, вне зависимости от того, являются они нормативны-
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ми или правоприменительными, называются «индивидуаль-
ными правовыми актами».  

Среди нормативных правовых актов и индивидуальных 
правовых актов Федеральной службы исполнения наказаний 
особое место занимают документы, содержащие в себе эле-
менты толкования. Как правило, хотя это не запрещено, спе-
циальные акты толкования в ведомстве не издаются. В прика-
зах, положениях, уставах, регламентах и других документах 
содержатся разъяснения действующих норм, перечни основ-
ных понятий, пояснения к алгоритму действий сотрудников. 
Это означает, что правовой акт, содержащий не только нор-
мы права или правоприменительные указания, но и толкова-
ние, является еще и актом ведомственного толкования.   

Не менее интересной является классификация право-
вых актов Федеральной службы исполнения наказаний по их 
форме. По форме правовые акты могут быть разделены на 
устные и письменные. И трудовое законодательство, и зако-
нодательство о службе признает законным издание устного 
индивидуального правового акта. Сотрудник обязан выпол-
нять законные устные распоряжения начальника. Норматив-
ные правовые акты всегда издаются письменно.  

В соответствии с инструкцией о делопроизводстве в уголов-
но-исполнительной системе правовые акты делятся на приказы, 
распоряжения, а также иные акты. К иным актам могут относит-
ся положения, правила, инструкции, решения коллегиальных 
органов. Причем инструкция оперирует термином «организа-
ционно-распорядительные документы», в связи с чем, можно все 
вышеуказанные формы можно отнести к организационно-рас-
порядительным документам. Рассмотрим основные из них. 

Главными и самостоятельными формами правовых ак-
тов Федеральной службы исполнения наказаний являются 
приказы и распоряжения. Приказ является основным ор-
ганизационно-распорядительным документом. Согласно 
инструкции о делопроизводстве, с помощью приказа ре-
шаются основные организационные вопросы, основные на-
правления функционирования ведомства, а также службы в 
уголовно-исполнительной системе. Это значит, что приказы 
могут быть как нормативными правовыми актами, так и ак-
тами правоприменения (индивидуальными правовыми ак-
тами). Распоряжение издаются для оперативного решения 
служебных задач. Они, как правило, издаются на короткий 
срок и касаются конкретных сотрудников или работников 
уголовно-исполнительной системы. В отношении осужден-
ных распоряжения не издаются. В отношении осужденных 
может издаваться акт особой формы – постановление. Вы-
несение постановлений в отношении осужденных предусмо-
трено уголовно-процессуальным законодательством. 

Четкого различия между приказом и распоряжением 
не существует. Это означает, что руководитель сам выбира-
ет форму правового акта, за исключением прямо предусмо-
тренных в законе случаев. Так, при приеме на службу, уволь-
нении, перемещении по службе сотрудников, при вынесении 
поощрений или взысканий издаются только приказы.

Положения также являются формой правовых актов 
Федеральной службы исполнения наказаний. В положении 
устанавливаются общие начала организации работы ведом-
ства, правовой статус отдельных органов, служб. С помощью 
положений определяется место подразделений в централь-
ном аппарате, территориальных органах и учреждениях ве-
домства. Близкой формой к положению являются правила. 
Правила содержат в себе общеобязательные нормы, которые 
должны соблюдать лица, в отношении которых они действу-
ют. С помощью правил устанавливаются порядок действий 
сотрудников при выполнении служебных задач, а также по-
рядок профессиональной подготовки сотрудников. 

Наиболее подробными правилами, чаще всего содержа-
щими процессуальные нормы, устанавливающие алгоритм 
действий подразделений и отдельных сотрудников, явля-
ются инструкции. Инструкцию можно рассматривать и как 

отдельную форму правовых актов Федеральной службы ис-
полнения наказаний, и как разновидность правил. Помимо 
процессуальных правил в инструкции традиционно пере-
числяются права и обязанности лиц, в отношении которых 
данная инструкция действует.   

Согласимся с мнением Одинокуовой Е. А. о том, что 
положения, правила, инструкции не являются самостоя-
тельными формами правовых актов Федеральной службы 
исполнения наказаний [2, c. 34]. Они принимаются приками 
руководителей различного уровня и без них не имеют само-
стоятельного действия.  Согласимся с теми авторами, кото-
рые предлагают считать положения, правила и инструкции 
разновидностями приказов. Так, М. В. Малышева с своей 
статье предлагает внести изменения в действующие норма-
тивные акты, в частности в инструкцию о делопроизводстве 
в уголовно-исполнительной системе, убрав из перечня актов 
указанные формы [3, c. 45].

Также хочется отметить, что помимо актов, принятых 
самой Федеральной службой исполнения наказаний, в ве-
домстве действуют документы, которые принимаются Пра-
вительством Российской Федерации и министерством юсти-
ции, формы которых более разнообразны. К ним относятся 
постановления, уставы, регламенты, наставления, кодексы и 
другие.

По действию во времени акты Федеральной службы ис-
полнения наказаний могут быть разделены на постоянные и 
временны. Эта классификация свойственна всем норматив-
ным актам и актам правоприменения. 

Еще одна классификация правовых актов Федеральной 
службы исполнения наказаний проводится по уровням ве-
домственного управления. В ведомстве официально действу-
ет три уровня управления: – уровень центрального аппарата; 
– уровень территориальных органов; – уровень учреждений, 
органов и учебных заведений ФСИН России. На уровне 
управления центрального аппарата приказы, распоряжения 
издает директор ФСИН России и лица, его замещающие. 
По отдельным направлениям деятельности службы прика-
зы акты издаются начальниками управлений центрального 
аппарата ФСИН России. Второй уровень управления – на-
чальники территориальных органов ФСИН России. Третий 
уровень представлен начальниками учреждений, органов и 
учебных заведений ведомства.

Таким образом, классификация актов, издаваемых в 
Федеральной службе исполнения наказаний, имеет ведом-
ственную специфику и непосредственно зависит от уровней 
управления, понимания роли руководителя ведомства в ор-
ганизации работы службы и закрепленных в законодатель-
стве форм. В ведомстве издаются как нормативные, так и 
правоприменительные акты. Признаком нормативности об-
ладают акты на всех трех уровнях управления: центральном, 
региональном (территориальном) и местном. Тем не менее, 
в силу правил нормативными называться могут только при-
казы директора ФСИН России.
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Проблема преступности несовершеннолетних в нашей 
стране является одной из самых острых. В целях предупреж-
дения рецидива преступлений и социализации несовершен-
нолетних осужденных в воспитательных колониях необходи-
мо организовывать психологическое сопровождение. 

Основные функции, возложенные на сотрудников вос-
питательных колоний (ВК) – это воспитательная, социальная 
и психологическая работа с осужденными. Поскольку дан-
ные виды работ имеют свою специфику, то сотрудники ВК 
имеют психологические особенности в соответствии с функ-
циональными обязанностями [1].

Среди существующих исследований можно выделить 
несколько ключевых аспектов, которые отражают проблему 
криминализации несовершеннолетних. Первые исследова-
ния показали связь между социально-экономическим поло-
жением, семейным климатом и риском нарушения закона. 
Другие исследования усилили обоснование необходимости 
психологического сопровождения осужденных, при этом 
были выявлены новые аспекты, например влияние психоло-
гических факторов на результаты реабилитации лиц, совер-
шивших преступления.

Самооценка несовершеннолетних, лишь частично по-
казывает реальное положение дел и их морально-психоло-
гическое состояние. На самом деле ребятам, оторванным 
от нормальной жизни, приходится проходить жизненный 

экзамен, формирующий решительность и смелость. Они 
раньше узнают жизнь с изнаночной стороны, сталкиваются 
с проявлениями жестокости, обмана, насилия, пороками 
нашей жизни. Стоит учесть, что для таких детей характерна 
переоценка своих реальных возможностей, зачастую брави-
рование собственными силами является для них способом 
самозащиты [2].

Изучение последствий исполнения наказания в местах 
лишения свободы приводит к пониманию того факта, что 
для многих несовершеннолетних воспитательная колония 
становится не местом исправления, а скорее школой при-
общения к жизни криминального мира. Кроме того, анализ 
детской и подростковой преступности свидетельствует о том, 
что причиной преступления часто является невозможность 
(наличие значительных трудностей) удовлетворения значи-
мых потребностей некриминальным путем, и многие несо-
вершеннолетние правонарушители сами являются жертва-
ми жестокого обращения со стороны взрослых [3].

Изучение эмоционального и психологического состоя-
ния несовершеннолетних воспитанников в воспитательных 
колониях стало наиболее актуальным в наши дни. Среди 
прочих факторов, влияющих на девиантность юных наруши-
телей, наряду с плохими условиями содержания и воспита-
ния, могут называться травмы психологического характера 
— например, недостаток внимания и привязанности со сто-
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роны взрослых, постоянное противостояние с другими осуж-
денными и администрацией, а также недостаточное понима-
ние возмущенных чувств невзрослых людей относительно их 
собственного поведения и реакций на него.

Основная цель психологического сопровождения не-
совершеннолетних осужденных в воспитательных колони-
ях заключается в обеспечении условий для социализации и 
воспитания подростков, а также в научном подтверждении 
перспективных психологических и педагогических подходов, 
которые способствуют улучшению социально-психологиче-
ской адаптации осужденных, а также минимизации риска 
случаев рецидива преступлений.

Важным компонентом психологического сопровожде-
ния является индивидуальный подход к каждому ребенку, 
основанный на точной диагностике психологического состо-
яния каждого. Это включает анализ идеальной и нежелатель-
ной модели поведения, выявление установок, мотивации, 
интересов ребенка и т.д. Определение проблем в различных 
сферах педагогической и социальной деятельности воспи-
танников, важными являются также и научные стандарты, 
которые сформировались в течении длительных психологи-
ческих и педагогических исследований.

Психологическая работа сотрудников ВК должна стро-
иться на принципах уважения к воспитанникам, строгой 
индивидуализации, соблюдении этических норм. Одним из 
важных качеств, которым должен обладать психолог ВК – это 
эмоциональный интеллект. Его высокий уровень позволяет 
психологу «увидеть» психологические качества воспитанни-
ка уже на этапе первичной диагностики – аудиовизуальной 
диагностики, первичной беседы [1].

Необходимо выделить несколько факторов, которые мо-
гут оказывать негативное влияние на психологическое состо-
яние несовершеннолетних осужденных:

1. Переживание сильных эмоций. Многие подростки, 
оказавшись в колонии, испытывают страх или депрессию, 
что может негативно сказываться на их психическом состо-
янии.

2. Изоляция от общества. Несовершеннолетние осуж-
денные сталкиваются с проблемой отсутствия связи с внеш-
ним миром. Это может привести к чувству одиночества, что 
также негативно сказывается на психическом состоянии.

3. Неблагоприятный коллектив. Некоторые подростки 
попадают в неблагоприятные компании, где складываются 
определенные стереотипы поведения. Это может привести к 
развитию негативных качеств и навыков.

Психологическое сопровождение несовершеннолетних 
осужденных в воспитательных колониях представляет собой 
совокупность психологических мероприятий, направленных 
на закрепление воспитательного эффекта и профилактику 
возникновения дезадаптации.

Ключевые мероприятия, которые может включать в 
себя психологическое сопровождение, включают в себя:

1. Проведение групповых и индивидуальных психотера-
певтических сеансов, направленных на развитие позитивной 
мотивации и поддержание психического состояния подрост-
ка.

2. Организация круглосуточного психологического и пе-
дагогического контроля над поведением несовершеннолет-
них осужденных.

3. Проведение мероприятий по коррекции различных 
психологических и поведенческих расстройств. Одной из та-
ких форм может выступать беседа, где педагог с воспитанни-
ком выстраивают диалог, выясняют социальные проблемы и 
пытаются выяснить суть проблемы, находя выход из ситуа-
ции. А также стараются выяснить, что является предпосыл-
кой в формировании неустойчивой нравственной позиции, 
которое привело его пребывание в местах лишения свободы. 
Ведь в дальнейшем это поможет подростку в самообразова-
нии его жизнедеятельности [4].

Уголовно-исполнительное законодательство Российской 
Федерации, в частности уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации (далее – УИК РФ) развивается в этом 
направлении, закрепляя гуманный подход к несовершенно-
летним осужденным, учитывая к тому же требования меж-
дународных стандартов, согласно которых разрешены: дли-
тельные свидания в колонии и за ее пределами (ст. 89 УИК 
РФ); отпуска, в том числе с выездом к месту жительства (ст. 
97 УИК РФ); телефонные переговоры с родственниками (ст. 
92 УИК РФ); посещение культурно-зрелищных и спортивных 
мероприятий за пределами колонии в сопровождении со-
трудников ВК (ст. 134 УИК РФ); закрепление дифференциа-
ции условий отбывания наказания, когда в зависимости от 
поведения осужденных, они могут находиться в различных 
условиях: обычных, облегченных, льготных и строгих (ст. 132 
УИК РФ) [5].

Проведение психологического сопровождения несовер-
шеннолетних осужденных является необходимым условием 
их социализации и профилактики рецидива преступлений. 
Психологическое сопровождение должно включать в себя 
комплекс мероприятий, направленных на поддержание пси-
хического состояния несовершеннолетнего, его коррекцию и 
профилактику возникновения дезадаптации. Кроме того, не 
менее важным является мониторинг и контроль со стороны 
педагогов и психологов над поведением осужденных. Только 
при соблюдении всех этих условий можно говорить о поло-
жительном результате психологического сопровождения не-
совершеннолетних осужденных в воспитательных колониях.
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and the range of duties subject to control is determined. In the process of retrospective analysis, the author’s classification of the 
development of control over paroled convicts is proposed.
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Говоря об истоках института контроля за условно-до-
срочно освобожденными осужденными, следует сказать, что 
он появился тогда, когда зародилась идея об условно-досроч-
ном освобождении, которая, в свою очередь, неразрывна свя-
зана с идеей о возможности исправления осужденного. 

А. С. Михлин отмечал, что среди всех видов досрочно-
го освобождения от наказания, известных отечественному 
праву, условно-досрочное принадлежит к числу старейших 
[1, с. 66]. В науке уголовно-исполнительного права учеными 
предпринималось множество попыток изучения генезиса 
условно-досрочного освобождения, тогда как немногие из 
них сосредоточились исключительно на контроле. На наш 
взгляд, история развития контроля за условно-досрочно ос-
вобожденными осужденными изучена и периодизирована 
недостаточно подробно. Исходя из чего, позволим себе пред-
ложить собственную классификацию, выделив пять этапов:

1) с 1819 года по 1909 год – период негосударственного 
контроля;

2) с 1909 года по 1918 год – период смешанного контроля;
3) с 1918 года по 1996 год – период усиленного контроля 

со стороны советских органов власти в сочетании с контро-
лем, осуществляемом трудовыми коллективами;

4) с 1996 года по 2021 год – контроль за условно-досрочно 
освобожденными со стороны ОВД;

5) с 2021 года по настоящее время – становление контро-
ля за условно-досрочно освобожденными как отраслевого 
института уголовно-исполнительного права. 

Существует несколько точек зрения на вопрос о том, с 
какого момента началось развитие института контроля за 
условно-досрочно освобожденными. В своих исследовани-
ях А. П. Малин считает началом развития контроля за ус-
ловно-досрочно освобожденными дату второго Съезда рус-
ской группы Международного союза криминалистов, на 
котором условно-досрочное освобождение было признано 
эффективной и необходимой мерой [2, с. 6]. Многие уче-
ные ошибочно считают началом становления и развития 
института контроля за условно-досрочно освобожденны-
ми осужденными 22 июня 1909 года, когда был утвержден 

одноименный закон «Об условно-досрочном освобожде-
нии» [3]. Согласившись с мнением С. Л. Бабаяна и К. К. 
Гарибяна, отметим, что еще в 1819 году в Российской Им-
перии появилось Попечительное о тюрьмах общество [4, с. 
38]. Думается, что именно с этого момента начался первый 
период развития института контроля за условно-досрочно 
освобожденными лицами.

Так несмотря на то, что о контрольно-надзорных функ-
циях до настоящего времени речи не шло, Попечительное о 
тюрьмах общество проводило работу гуманитарного харак-
тера с освобожденными осужденными. Первой же попыт-
кой, предпринятой со стороны общества исключительно по 
контролю за освобождаемыми осужденными, можно считать 
учреждение в 1875 году убежища для освобожденных из мест 
заключения в Санкт-Петербурге. Заключенные, находивши-
еся в убежище, подлежали обязательному трудоустройству. 
Понимая важность и необходимость контроля за освобожда-
емыми осужденными, а также осознавая существующую вза-
имосвязь между эффективной работой с освободившимися 
и успехами в тюремной деятельности, петербургские убежи-
ща были упразднены, на их место пришли иные контроли-
рующие органы. 

В «Уставе о Содержащихся под Стражею», принятом за-
коном 30 мая 1884 [5], в полной мере раскрыта функция по 
контролю за условно-досрочно освобожденными, а также 
разработан перечень мер, применяемых к условно-досрочно 
освобожденным со стороны контролирующего органа. В ст. 
64 Главы 4 конкретизируется орган, осуществляющий кон-
троль за условно-досрочно освобожденными – Общество По-
печительное о Тюрьмах (далее – Попечительное Общество). 
Помимо этого, контролирующий орган или лицо, осущест-
вляют контроль за недопущением со стороны осужденного 
правонарушений в части нарушения общественного поряд-
ка (среди них выделяются пьянство, распутство, тунеядство, 
праздношатание и общение с распутными людьми); соблю-
дением условий, на которых осужденному была предоставле-
на свобода; выполнением обязательства не совершать новых 
преступных деяний.
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Второй период начинается с принятия 22 июня 1909 года 
Государственной Думой Российской закона «Об условно-до-
срочном освобождении» [3]. В данном законе срок, остав-
шийся к отбытию после освобождения условно-досрочно, 
называется «испытанием», которое, в свою очередь, и явля-
ется основной чертой условно-досрочного освобождения на 
данном историческом этапе.

По Закону 1909 года после принятия положительного 
решения об условно-досрочном освобождении заключенный 
передается под контроль, именуемый надзором и опекой 
(при этом функции надзора и опеки четко разграничиваются 
Законом). В данном правовом акте впервые появляется идея 
публичной опеки над взрослым преступником. П. И. Лю-
блинский высказывает предположение о том, что подобного 
рода опека над совершеннолетним заключенным в будущем 
сможет стать альтернативным видом наказания и, тем са-
мым, исключить негативные последствия изоляции преступ-
ника от общества. Автор утверждает: «…во многих случаях 
целесообразно установить лишь публично-общественный 
контроль над их поведением в обществе, наложив ряд огра-
ничений» [6, с. 39].

Кроме того, Законом не определялось содержание усло-
вий, которые заключенному следует исполнять при условно-
досрочном освобождении. На практике же эти условия выра-
жались в соблюдении освобожденным лицом определенных 
запретов или исполнении каких-либо обязанностей. Напри-
мер, среди таких обязанностей можно встретить: «запрет на 
пьянство и распутство, запрет на посещение злачных мест, 
запрет тунеядства и праздношатания». Фактически контроль 
за соблюдением указанных условий условно-досрочного ос-
вобождения, порождал собой необходимость осуществления 
иных видов наблюдения. 

Таким образом, Закон 1909 года «Об условно-досрочном 
освобождении» является серьезным шагом в области разви-
тия как самого института условно-досрочного освобождения, 
так и института контроля за условно-досрочно освобожден-
ными осужденными, в частности. Принятие данного Закона 
послужило стимулом для заключенных вести добропорядоч-
ный образ жизни, находясь в местах заключения (тем самым 
достигался должный тюремный режим), а также способство-
вало привлечению к процессу контроля общественности и 
лиц, принадлежащих к судебной ветви власти. 

После Великой Октябрьской социалистической рево-
люции в стране произошел отказ от всего «буржуазного», в 
том числе и от существовавшей системы уголовного права. 
Вместе с этим, при создании новой правовой социалистиче-
ской системы учитывался и положительный опыт предыду-
щих эпох. Так, институт условно-досрочного освобождения 
практически с первых месяцев существования советской вла-
сти был закреплен на законодательном уровне. В этой связи 
особое внимание уделялось и постпенитенциарному надзо-
ру, и общественному патронату. Именно в это время, на наш 
взгляд, и сформировался третий этап развития контроля за 
условно-досрочно освобожденными осужденными.

С целью исполнения уголовных наказаний в структуре 
Народного комиссариата юстиции был выделен каратель-
ный отдел, на который была возложена функция организа-
ции надзора и попечения за освобождающимися заключен-
ными. Помимо того, карательный отряд отвечал также и за 
образование патронатов при местных Советах.

Первое упоминание об условно-досрочном освобожде-
нии советского периода можно встретить в Декрете ВЦИК 
от 7 марта 1918 года № 2 «О суде» [3]. В ст. 32 ч. 9 Декрета 
«О суде» выделяется два вида освобождения – условное и 
досрочное, при этом разграничения между этими двумя 
категориями законодателем не дается. 25 ноября 1918 года 
Постановлением Народного комиссариата Юстиции утверж-
дена инструкция «О досрочном освобождении» [3]. Данная 
Инструкция в большей части регламентирует процессуаль-

ные особенности подачи и разрешения вопроса об условно-
досрочном освобождении. Вместе с тем, в п.10 Инструкции 
содержится обязанность суда при вынесении определения 
об условно-досрочном освобождении указывать орган Совет-
ского Патроната, а при его отсутствии – другое учреждение 
или лицо, на которого возлагается надзор и наблюдение за 
освобожденным.

Несмотря на то, что Постановлением ВЦИК СССР от 01 
июня 1922 года был принят первый кодифицированный акт 
советского периода - Уголовный кодекс РСФСР [3], неодно-
значная позиция относительно органа, контролирующего 
условно-досрочно освобожденных заключенных, сохраня-
лась. В ст. 54 гл. V Общей части УК РСФСР 1922 года неизмен-
ным остается положение, касающееся запрета совершения 
тождественного или однородного преступления, однако ор-
ган, отвечающий за контроль этого положения не определен.

В последующих принятых законодательных актах ин-
ститут условно-досрочного освобождения претерпевал не-
значительные изменения, которые, то сужали, то расширяли 
сферу его реализации [1, с. 66]. Вместе с тем, принимаемые 
нормы уголовного и уголовно-исполнительного права не 
предусматривали какого-либо контроля за условно-досроч-
но освобожденными заключенными.

С учетом сложной внутриполитической обстановки 
в стране, в системе уголовных наказаний лишение свободы 
вновь вышло на первый план. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 июня 1939 года № 34 институт ус-
ловно-досрочного освобождения был упразднен1. Часть ис-
следователей связывает введенный запрет с необходимостью 
максимального использования рабочей силы заключенных 
на производстве. В качестве альтернативной причины отме-
ны института условно-досрочного освобождения отмечают 
перегруженность правоохранительных органов на местах, 
их бездействие из-за резкого роста количества преступлений 
(бандитизма, спекуляций и самогоноварения) [7, с. 190]. 

На деле оказалось, что ликвидация условно-досрочно-
го освобождения лишила осужденных серьезного стимула 
к исправлению. В Циркуляре третьего отдела ГУЛАГ № 148 
«Об усилении борьбы с побегами и нарушениями лагерного 
режима» от 31 июля 1939 года говорится, что прекращение 
практики условно-досрочного освобождения вызвало резкое 
сопротивление со стороны наиболее злобно настроенной 
части заключенных. Ссылаясь на отсутствие перспектив в ус-
ловно-досрочном освобождении, лица, осужденные за анти-
советские преступления, ведут активную агитацию, выража-
ющуюся в увеличение числа побегов, сознательных срывах 
норм выработки, а также в организации эксцессов и непод-
чинения распоряжениям администрации [8, с. 124].

Дальнейшее развитие института контроля за условно-
досрочно освобожденными связано с принятием Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 14 июля 1954 года «О 
введении условно-досрочного освобождения из мест заклю-
чения», который вновь закрепил возможность освобождения 
осужденных к лишению свободы условно-досрочно.

Согласно ст. 45 Основ главной формой контроля за ус-
ловно-досрочно освобожденными осужденными выступает 
наблюдение, осуществляемое со стороны трудового коллек-
тива или конкретного лица, а главным средством исправле-
ния является проведение с условно-досрочно освобожден-
ным осужденным воспитательной работы путем оказания на 
него воспитательного воздействия, которое, в свою очередь, 

1	 См.:	 Электронная	 библиотека	 исторический	 документов.	 –	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	 http://docs.historyrus-
sia.org/ru/nodes/170651-ukaz-prezidiuma-verhovnogo-soveta-sssr-
ob-otmene-uslovno-dosrochnogo-osvobozhdeniya-dlya-osuzhden-
nyh-otbyvayuschih-nakazanie-v-itl-nkvd-sssr-15-iyunya-1939-g	
(дата	обращения:	10.04.2023).
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в социалистическом обществе реализовывалось через соци-
альный контроль.

Очевидно, что основной целью социального контроля за 
условно-досрочно освобожденными является профилактика 
и предупреждение совершения повторных преступлений ос-
вободившимся лицом. Согласившись с мнением И. В. Шма-
рова, следует отметить, что в систему социального контроля 
входит работа по следующим направлениям: наблюдение 
за поведением на производстве и отношением к труду; на-
блюдение за поведением в быту, в том числе, в общественных 
местах; оценка поведения; оказание воспитательного воздей-
ствия; осуществление индивидуальных профилактических 
мероприятий [9, с. 81].

Законом СССР от 11 июля 1969 года «Об утверждении 
Основ исправительно-трудового законодательства СССР и 
союзных республик» в ст. 48 наблюдение за лицами, осво-
божденными условно-досрочно от отбывания наказания, 
было официально закреплено как форма постпенитенциар-
ного контроля за данной категорией лиц. На ряду с этим ка-
ких-либо комментариев, касающихся условий, необходимых 
для выполнения со стороны условно-досрочно освобожден-
ного осужденного не предусмотрено. На протяжении не-
скольких десятилетий ХХ века сохранялось одно условие, не-
соблюдение которого являлось фактическим основанием для 
отмены условно-досрочного освобождения – несовершение 
повторного преступления. Таким образом, на данном этапе 
развития института контроля за условно-досрочно освобож-
денными осужденными наблюдалось несоответствие требо-
ваний, предъявляемых к лицу до освобождения и после него 
[1, с. 66]. 

Начиная с 1970-х годов ХХ века институт условно-до-
срочного освобождения обрел свою окончательную регла-
ментацию. Глава 20 ИТК РСФСР была полностью посвящена 
наблюдению за условно-досрочно освобожденными. В ст. 105 
устанавливался субъектный состав, аналогичный Основам, а 
также главная цель проводимого наблюдения – закрепление 
результатов освобождения и их приобщение к честной тру-
довой жизни.

Как отмечает В. И. Гуськов, надзор со стороны МВД в 
этот период становился все более совершенным [10, с. 116]. 
Так, в аппаратах уголовного розыска была создана профи-
лактическая служба, одной из функций которой являлся 
административный надзор за условно-досрочно освобожден-
ными лицами во взаимодействии с участковым инспектором 
милиции. Надзор за условно-досрочном лицом начинается 
с обстоятельной беседы, в ходе которой сотрудники профи-
лактической службы собирают все установочные данные о: 
жилищно-бытовых условиях; семейном положении; месте 
работы (учебы); планах на будущее.

В этот период времени произошло окончательное 
оформление ОВД как основного субъекта, осуществляющего 
контроль за условно-досрочно освобожденными осужденны-
ми. Такое положение дел существовало еще 50 лет.

Указом Президента от 2 марта 2021 года № 119 «О вне-
сении изменений в Положение о Федеральной службе ис-
полнения наказаний, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314» контроль за 
условно-досрочно освобожденными осужденными передан 
уголовно-исполнительным инспекциям ФСИН России (да-
лее – УИИ). Приложением к этому Указу является последо-
вательность действий по осуществлению контроля за пове-
дением лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания 
наказания. По нашему мнению, с принятия данного указа 
начался современный этап развития института контроля за 
условно-досрочно освобожденными лицами.

На основании данной последовательности уголовно-ис-
полнительная инспекция осуществляет контроль по следую-
щим направлениям: прибытие условно-досрочно освобож-
денного лица к месту жительства, указанному в предписании; 

соблюдение условно-досрочно освобожденным лицом обя-
занностей, возложенных постановлением суда; погашение 
ущерба, причиненного преступлением (если иск не выпла-
чен за период отбытия наказания в виде лишения свободы); 
поведение условно-досрочно освобожденного осужденного 
по месту жительства; соблюдение общественного порядка.

В случае выявления фактов уклонения от исполнения 
возложенных на условно-досрочно освобожденного осужден-
ного обязанностей, совершения административного право-
нарушения по части нарушения общественного порядка, а 
также, если осужденный скрылся от контроля, уголовно-ис-
полнительная инспекция вносит представление в суд об от-
мене условно-досрочного освобождения и исполнении остав-
шейся не отбытой части наказания.

Таким образом, развитие института контроля за услов-
но-досрочно освобожденными на всех периодах историче-
ского развития общества неразрывно связано с развитием 
самого института условно-досрочного освобождения. Вместе 
с тем, считаем целесообразным сосредоточить свое внимание 
исключительно на институте контроля и предложить автор-
скую периодизацию его развития:

1. Период негосударственного контроля: 1819-1909 гг. – 
контроль со стороны общественных организаций (Патрона-
тов), осуществляемый за счет пожертвований;

2. Период смешанного контроля: 1909-1918 гг. – осущест-
влялся как общественности (Патронатов), так и государствен-
ных органов власти (полицейского управления, судей);

3. Период ужесточения контроля за условно-досрочно 
освобожденными со стороны советской власти: 1918-1996 гг. 
– тотальный контроль за условно-досрочно освобожденными 
как наиболее опасной категорией населения, а также кон-
троль со стороны трудовых коллективов;

4. Постсоветский период: 1996-2021 гг. – период контро-
ля со стороны ОВД;

5. Новый период: 2021 г. – настоящее время – контроль 
за условно-досрочно освобожденными осуществляется УИИ 
ФСИН России.
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Ни для кого не секрет, что условия содержания в рос-
сийских пенитенциарных учреждениях далеки от идеальных. 
Проблема медико-социального содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осуждённых в следственных изоляторах и 
тюрьмах является актуальной на сегодняшний день. Так, в 
марте 2023 года министр юстиции РФ Константин Чуйченко 
объявил, что ведомство проведёт «ревизию» медицинского 
обеспечения осуждённых в российских колониях1. Данную 
инициативу можно только приветствовать, поскольку по по-
следним открытым данным, в 2019 году (потом ФСИН пере-
стал публиковать данные) в колониях умерло 2420 человек, 
что почти вдвое превышает медианный показатель по стра-
нам – членам Совета Европы. Об этом говорится в ежегодном 
отчете о состоянии национальных тюремных систем, кото-
рый был подготовлен Лозаннским университетом2.

Согласно этому отчету, по состоянию на 31 января 2020 
года в российских местах лишения свободы находились 519,6 
тыс. человек. В течение 2019 года умерли 2420 заключенных. 
Показатель смертности на 10 тыс. заключенных таким обра-
зом составил 46,6, что свидетельствует о возрастании уровня 
смертности относительно предыдущего года. 

Есть данные РИА Новости со ссылкой на ФСИН по всем 
учреждениям уголовно-исполнительной системы, включая 

1	 Тюремной	 медицине	 поставят	 диагноз	 //	 Коммерсантъ,	
18.03.2023	г.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.kommersant.ru/doc/5886092	(дата	обращения:	28.04.2023).

2	 Доклад	 Совета	 Европы	 по	 уголовной	 статистике.	 –	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://wp.unil.ch/space/
fi	les/2021/04/210330_FinalReport_SPACE_I_2020.pdf	 (дата	 об-
ращения:	28.04.2023).

СИЗО, согласно которым за 2020 год количество смертей на 
100 тысяч человек равнялось 5003. 

По словам министра юстиции Чуйченко, необходимость 
проверки вызвана тем, что хотя количество заключённых в 
местах лишения свободы снижается, «смертность остаётся на 
прежнем уровне»4. Таким образом, можно сделать вывод, что 
хоть и данные закрыты о количестве смертности с 2020 года, 
если сам министр поднимает такую проблематику, то он, бу-
дучи в курсе реальной статистики, знает, о чём говорит.

Стоит обратить внимание и на тот факт, что согласно 
Распоряжению Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 
1138-р «Об утверждении Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы РФ на период до 2030 г.»5, к 2024 году 
прогнозируется снижение смертности от заболеваний в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы до 20 процен-
тов, к 2030 году – до 50 процентов.

Между тем, на заседании общественного совета при 
уполномоченном по правам человека по Москве начальник 
медицинского управления столичной ФСИН Галина Тимчук 
сообщила, что смертность в московских изоляторах выросла 
почти на 40 % по сравнению с прошлым годом. Если в 2021 

3	 «Нужно	менять	систему»:	что	кроется	за	смертностью	в	тюрьмах	
–	Антонина	Матвеева,	Борис	Ги.	–	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://ria.ru/20220822/tyurmy-1810773120.html	
(дата	обращения:	28.04.2023).

4	 Тюремной	 медицине	 поставят	 диагноз	 //	 Коммерсантъ,	
18.03.2023	г.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.kommersant.ru/doc/5886092	(дата	обращения:	28.04.2023).

5	 Распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 29.04.2021	 №	 1138-р	 «О	
Концепции	 развития	 уголовно-исполнительной	 системы	 Рос-
сийской	Федерации	на	период	до	2030	года»	//	Справочно-пра-
вовая	система	«Консультант	Плюс».	–	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_383610/	
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г. там скончалось 22 человека, то в 2022 – уже 35 обвиняемых. 
Большинство умерли от заболеваний, среди которых на пер-
вом месте сердечно-сосудистые недуги, на втором – инфекци-
онные вроде ВИЧ и др. Стоит задаться вопросом: что будет в 
2023 году, если статистика смертностей с каждым годом не 
снижается, а, наоборот, возрастает?

Стоит начать с того, что в подобных учреждениях закры-
того типа концентрируются люди, как правило, маргиналь-
ного поведения, страдающие алкоголизмом, наркоманией, 
ведущие абсолютно безответственный и разгульный образ 
жизни, имеющие психические и венерологические заболе-
вания. Как отмечают некоторые авторы, более 90 % лиц, со-
держащихся в учреждениях УИС, состоят на диспансерном 
учёте по поводу различных заболеваний [1, с. 33]. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что за счёт концентрации в од-
ном месте подобных лиц, заболеваемость заключённых явля-
ется высокой.

По статистике, которую приводят авторы, можно кон-
статировать перечень причин, от которых чаще всего россий-
ские заключённые умирают:

– Сердечно-сосудистые заболевания (31.4 %);
– ВИЧ (25.4 %);
– Онкология (10.6 %);
– Болезни органов пищеварения (10.6 %);
– Болезни органов дыхания (5.8 %);
– Болезни нервной системы (4.6 %);
– Туберкулёз (1.7 %);
– Прочие причины (11.7 %) [1, с. 33-34].
В научных кругах не раз отмечали, что в целом по стране 

медсанчасти ФСИН плохо обеспечены препаратами, не хва-
тает медиков. Из-за этого качественно обследовать и лечить 
заключенных просто невозможно. Так, по мнению Нистра-
товой, не хватает врачей по узким медицинским специаль-
ностям [2, с. 115]. Наибольший некомплект имеет место в 
территориальных органах уголовно-исполнительной систе-
мы, расположенных в мегаполисах, прежде всего в Москве 
и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. В указанных выше и ряде других субъектов Россий-
ской Федерации (Владимирская, Сахалинская, Свердловская, 
Тюменская и прочие области) кадровая проблема принима-
ет поистине угрожающий характер. Сохраняется устойчивая 
тенденция к оттоку квалифицированных сотрудников.

Стоит согласиться с автором и отметить, что здесь игра-
ет большую роль место расположения исправительных уч-
реждений, они в основной массе находятся в малых городах 
и поселениях, что не придаёт привлекательности работе ме-
дика в этих областях. В связи с этим целесообразным пола-
гается в части оказания медицинской помощи осужденным 
непрерывно поддерживать взаимодействие медицинских 
служб уголовно-исполнительной системы и территориаль-
ных органов здравоохранения, привлекать к работе млад-
шего медицинского персонала, который бы решал вопрос о 
необходимости оказания медицинской помощи, занимался 
первичной диагностикой заболеваний и первичной докумен-
тацией.

В соответствии со ст. 24 ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»6, 
оказание медицинской помощи и обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия в местах содержания 
под стражей организуются в соответствии с законодатель-
ством в сфере охраны здоровья. Администрация указанных 
мест обязана выполнять санитарно-гигиенические требова-
ния, обеспечивающие охрану здоровья подозреваемых и об-

6	 Федеральный	закон	«О	содержании	под	стражей	подозреваемых	
и	обвиняемых	в	совершении	преступлений»	от	15	июля	1995	г.	№	
103-ФЗ	//	Справочно-правовая	система	«Консультант	Плюс».	–	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_7270/	

виняемых. Ст. 41 Конституции РФ гласит, что каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь7. В этой 
связи можно констатировать тот факт, что граждане, находя-
щиеся в СИЗО и тюрьмах, являются гражданами с такими 
же конституционными правами на жизнь, охрану здоровья, 
как и остальные граждане, поэтому достойны того же уровня 
медицинского обеспечения, что и граждане, находящиеся на 
свободе. Таким образом, медицинские службы уголовно-ис-
полнительной системы обязаны принимать все возможные 
меры, направленные на охрану здоровья любого граждани-
на, где бы он ни находился, защищая тем самым общество в 
целом.

В статье 26 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
указано8, что лица, задержанные, заключенные под стражу, 
отбывающие наказание в виде ограничения свободы, ареста, 
лишения свободы либо административного ареста, имеют 
право на оказание медицинской помощи, в том числе в не-
обходимых случаях в медицинских организациях государ-
ственной системы здравоохранения и муниципальной систе-
мы здравоохранения, в соответствии с законодательством РФ. 
Гарантией права осужденных на охрану здоровья, предусмо-
тренного Конституцией РФ, является также закрепленное в 
ст. 101 УИК РФ положение о том9, что в уголовно-исполни-
тельной системе для медицинского обслуживания осужден-
ных организуются лечебно-профилактические учреждения, 
что является необходимой мерой, если принять во внимание, 
что данная категория граждан России отличается наиболее 
низким уровнем здоровья.

Для решения этих сложных проблем нужно не просто 
внесение изменений в закон, назначение нового руководства 
во ФСИН, необходимо комплексное реформирование всей 
системы медико-социального обслуживания граждан в пе-
нитенциарной системе Российской Федерации. Необходимо 
повышать финансирование этих учреждений, чтобы там ра-
ботал квалифицированный медицинский персонал, имелись 
лекарственные препараты, повышать здоровый образ жизни 
заключённых, подозреваемых и обвиняемых, то есть вводить 
в СИЗО и колониях спортивные площадки, турники, чтобы 
у людей была возможность заниматься спортом. Также ка-
чественное лечение осужденных, которое позволило бы сни-
зить негативное влияние болезни на их поведение, должно 
стать одним из основополагающих средств исправления в 
России.
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В статье рассматриваются содержание, особенности, проблема эффективности, системный и ситуативный подходы 
применения специальных знаний в расследовании хищений и угонов автотранспорта в современной России с учётом 
противоречивой их динамики и статистики.

Показан рост востребованности специальных знаний на фоне совершенствования технических и иных специальных 
навыков преступников. Обоснован системный подход к специальным знаниям применимый и применимым к определенным, 
конкретным следственным ситуациям. Дана критическая оценка аргументации ситуационного подхода.

Показана преемственность понимания сути и содержания специальных знаний с советского периода, уточнён перечень 
оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых усматривается необходимость в привлечении специалистов. 
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FEATURESOFUSEOFSPECIALKNOWLEDGEINTHEINVESTIGATIONOFTHEFTANDTHEFTOFCARS

The article discusses the content, features, the problem of efficiency, systemic and situational approaches to the use of special 
knowledge in the investigation of theft and theft of vehicles in modern Russia, taking into account their contradictory dynamics and 
statistics.

The growth of the demand for special knowledge against the background of improving the technical and other special skills 
of criminals is shown. A systematic approach to special knowledge is substantiated, applicable and applicable to certain, specific 
investigative situations. A critical assessment of the argumentation of the situational approach is given.

The continuity of understanding the essence and content of special knowledge from the Soviet period is shown, the list of operational-
search activities is thinned, within which the need to attract specialists is seen. The features of the application of special knowledge are 
systematized.
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За десять месяцев 2022 г. в Российской Федерации 
было зарегистрировано 19614 угона и хищения колесных 
транспортных средств, включая легковые и грузовые авто-
мобили. В эту статистику входит угон 11601 транспортного 
средства (-9,1 % к тому же периоду 2021 г.) и кража — 8013 
транспортных средств (-18 %, соответственно). Текущие 
данные подтверждают тенденцию снижения числа угонов. 
За десять месяцев 2022 г. было раскрыто 9325 дел об уго-
нах (-8,7 % к 2021 г.) и 3151 о кражах (-14,8 %, соответствен-
но), включая дела прошлых лет нарастающим итогом [8]. 
Текущая статистика ГИБДД не дифференцирует марки и 
модели наиболее популярных для угона или кражи авто-
мобилей.

Судя по статистике, кражи автомобильного транспорта 
один из наиболее распространенных видов преступлений, 
совершаемый чаще всего профессионалами, в составе орга-
низованной группы, в отличие от угона, который чаще всего 
совершается лицами, стремящимися завладеть автомоби-
лем для временной цели, не имея умысла его похищать. Это 
позволяет относительно быстро установить преступника и 
найти автомобиль. В то же время одной из проблем пред-
варительного следствия последних десятилетий остается вы-
нужденная необходимость предъявлять обвинение лишь в 
угоне, а не хищении автотранспорта, так как последнее слож-
но доказать.

Решению этой проблемы призваны содействовать спе-
циальные знания, эффективность применения которых в 
делах о хищении автотранспорта без должной активности 
обсуждается в литературе последних десятилетий

Между тем, с начала 2000-х годов, когда круг вопросов, 
стоявших перед специалистами и экспертами при рассле-
довании рассматриваемых преступлений, был относительно 
узок [4, c. 13], сегодня многое изменилось.

Использование преступниками современных техниче-
ских средств, приемов конспирации, связи и организацион-
ного взаимодействия, существенно затрудняет расследование 
хищений автотранспорта. В 2007 г., рассуждая в своей дис-
сертации о «полном информационном обеспечении розыска 
[похищенных автомобилей]» В. Ф. Финогенов обосновал «раз-
умное сочетание криминалистической, правовой и кадровой 
систем, объединения информационного потенциала всех 
подразделений органов внутренних дел, иных правоохранитель-
ных структур, общественности» [11, c. 54] (выделено нами). В 
современных условиях поиски «всем миром», как это пред-
лагал цитируемый автор, представляются в большей степени 
анахронизмом. Растущей уже не просто технической, а ин-
формационно-коммуникационной и цифровой (интеллекту-
альной) оснащенности похитителей в современных условиях 
более эффективно могут противостоять превосходящие их 
уровнем правильно использованные специальные знания. 

Их применение начинается уже на этапе оперативно-
розыскных мероприятий (ОРМ) и осмотра места происше-
ствия. Привлечение «оперативной группы специалистов в 
сфере криминалистики и автотехники, а при наличии жертв, 
также и представителя судебной медицины» для участия в 
осмотре обосновывает Я. Н. Коротянец [6, c. 11]. 

Следует согласиться с Л. М. Исаевой, что следователь 
и оперативник, не обладающие специальными знаниями, 
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не могут их применить [5, c. 75], что диктует необходимость 
задействовать экспертов-криминалистов и специалистов 
экспертно-криминалистических центров МВД России, клас-
сифицируемых А. В. Гусевым как «специалистов-крими-
налистов и экспертов-криминалистов» [3, c. 4]. В ходе ОРМ 
(ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»1) они помогают оперативным сотрудникам, 
применяя технико-криминалистические средства.

Как обосновано полагает О. П. Грибунов, «по всем пят-
надцати (перечисленным в ст. 6 ФЗ «Об ОРД) оперативно-
розыскным мероприятиям, так или иначе, усматривается 
необходимость в привлечении специалистов» [2, c. 127]. Раз-
вивая это положение, отметим, что для опроса, наведения 
справок, наблюдения, отождествления личности может хва-
тить знаний следователя и оперативных сотрудников, тогда 
как специальные знания должны обязательно использовать-
ся в ходе сбора образцов для сравнительного исследования, 
исследования предметов и документов, обследования транс-
портных средств, прослушивания телефонных переговоров, 
снятия информации с технических каналов связи, а также 
получения компьютерной информации. В данном случае 
мы ставим вопрос не просто об обоснованности, а об эффек-
тивности использования дорогостоящего и востребованного 
времени экспертов и специалистов.

В ходе расследования хищений и угонов транспортных 
средств чаще всего возникает потребность изъять с места 
происшествия биологические следы: отпечатки пальцев рук, 
что входит в обязанности сотрудников ЭКЦ МВД России. 
Специальные знания необходимы в процессе определения 
метода и интерпретации результатов видеофиксации укра-
денных/ угнанных автотранспортных средств, в том числе и с 
использованием системы «Безопасный город».

В делах по рассматриваемым преступлениям, как пра-
вило, назначаются судебные экспертизы, где используют-
ся специальные знания эксперта, специалиста, его заклю-
чения, участия в следственных действиях, производстве 
исследований на доследственном этапе. Судебные эксперти-
зы в литературе признаются основным «видом использова-
ния специальных знаний», так как их результаты формируют 
доказательственную информацию [2, c. 128].

Специальные знания необходимы при выявлении под-
делки документов на транспортное средство, государствен-
ных регистрационных номеров, видоизменения маркировки 
двигателя, других частей автомобиля, исследовании следов 
транспортных средств, их маркировки, при проведении дак-
тилоскопической экспертизы, исследование ДНК, запаховых 
следов. Для выявления применения сканеров сигнализаций, 
орудий вскрытия автомобиля, изъятых у подозреваемых на-
значаются компьютерная и радиотехническая экспертизы.

При определении специальных знаний и решении во-
просов об их использовании при расследовании нарушений 
ПДД и эксплуатации транспорта, как полагает В. Р. Гайнель-
зянова, следует исходить «из ситуационного подхода», при-
нимая во внимание достижения «науки, техники, искусства 
и ремесла», а также сформировавшиеся «в обществе взгляды 
на соответствующие аспекты человеческой деятельности». 
С другой стороны, цитируемый автор предлагает исходить 
из «специфики задач расследования и возможности их ре-
шения с использованием специальных знаний» [1, c. 14]. 
Критически подходя к изложенному, обратим внимание на 
очевидное противоречие между опорой на достижения на-
уки и сформировавшиеся общественные отношения, что в 
совокупности уже свидетельствует о необходимости систем-
ного подхода и отсылкой исключительно к ситуационному 

1	 Федеральный	закон	от	12	августа	1995	г.	№144-ФЗ	(ред.	от	29	де-
кабря	2022	г.)	«Об	оперативно-розыскной	деятельности»	//	Со-
брание	законодательства	Российской	Федерации.	-	1995.	-	№	33.	
-	Ст.	3349.

подходу, который предполагает учёт параметров ситуации: 
локальности, дискретности, детерминированности сознани-
ем, функциональности и конкретности [7, c. 103].

Ещё в советский период специальные знания понима-
лись как система сведений, также системно полученных в ре-
зультате профессиональной подготовки и обеспечивающих 
их обладателя потенциал решения вопросов в определенной 
сфере [9, c. 202]. Современная наука также понимает под 
специальными знаниями «систему научно обоснованных и 
практически подтверждённых теоретических и прикладных 
сведений и специальных умений» [10, c. 27]. В этой связи та-
кие знания формируются, развиваются и применяются толь-
ко системно, хотя и применительно к каждой определенной 
ситуации. Не восходя от частного к общему, эксперт или спе-
циалист не стали бы таковыми, руководствуясь лишь ситуа-
ционным подходом. 
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Специалист составляет заключение в случае, когда воз-
никает необходимость разрешить разногласия между сторо-
нами уголовного процесса с целью уточнения вопросов по 
результатам проведенной экспертизы либо исследования 
специалиста, а также с целью всесторонней и точной оценки 
показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обви-
няемого. Заключение специалиста нельзя недооценивать в 
реализации принципа состязательности сторон, так как каж-
дая из сторон имеет право собирать доказательства, основан-
ные на специальных знаниях. 

Исходя из толкования ст. 58 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации1 (далее – УПК РФ), под спе-
циалистом понимают лицо, обладающее специальными зна-
ниями, привлекаемое к участию в процессуальных действи-
ях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии 
предметов и документов, применении технических средств 
в исследовании материалов уголовного дела, постановки во-
просов эксперту, разъяснения сторонам и суду вопросов, вхо-
дящих в его профессиональную компетенцию. Специалист 
оказывает необходимую помощь следственным органам в на-
хождении важных фактов, пользуясь при этом своими спе-
циальными познаниями в той или иной сфере. 

1	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
18.12.2001	№	174-ФЗ	(ред.	от	17.02.2023).

Заключение и показания специалиста как вид доказа-
тельств вызывает наибольшее количество вопросов несмотря 
на то, что в российском уголовно-процессуальном законода-
тельстве он появился достаточно давно. И в научном сообще-
стве, и среди правоприменителей, нет четкого понимания, 
в каких случаях достаточно заключения и показаний специ-
алиста, а когда возникает необходимость производства су-
дебной экспертизы. Как правило, по категории экономиче-
ских преступлений специалисты привлекаются для участия 
в следственных действиях, к примеру, для осмотра изъятой 
документации. За получением заключения специалиста, 
производящие расследование лица, обращаются достаточ-
но редко, предпочитая назначать судебные экспертизы. В 
то же время, получение показаний специалиста достаточно 
востребовано. Как правило, производя допрос специалиста, 
следователи и дознаватели получают сведения о требовани-
ях к лицензированию предпринимательской деятельности, о 
том, какие нарушения были допущены по конкретному уго-
ловному делу. 

Согласно положениям п. 31 ст. 74 УПК РФ заключение 
специалиста и показания специалиста отнесены к доказа-
тельствам.

Заключение специалиста имеет важную роль в уго-
ловном процессе, что заключается, во-первых, в оказании 
помощи как сотрудникам следственных органов, так и 
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суду, во-вторых, в оказании помощи невластным участни-
кам сторон судебного разбирательства в уголовном про-
цессе. 

Перед производством определенного следственного 
действия следователю надлежит подтвердить компетент-
ность специалиста. Кроме того, следует выяснить отношение 
специалиста к участникам проводимого следственного дей-
ствия. Заключение специалиста – это суждение, сформули-
рованное в письменной форме по поставленным сторонами 
вопросам. 

Так, изучая отличия заключения эксперта от за-
ключения специалиста, И. В. Овсянников отмечает, что 
заключения специалиста по уголовным делам является 
загадкой для теории доказательств нашей страны [7, с. 
49]. По мнению Л. В. Головко, специалист участвует в уго-
ловном процессе только в случае острой необходимости 
в специальных знаниях, в остальных случаях необходимо 
проводить судебную экспертизу [2, с. 114]. Это обуславли-
вает недостаточно четкое урегулирование статусов специ-
алиста и эксперта в УПК РФ. Кроме того, процессуальный 
закон не содержит перечень необходимых требований, 
предъявляемых к специалисту в случае его привлечения 
(стаж работы в той или иной специальности, квалифика-
ция, уровень образования и др.).

Нельзя обойти вниманием те проблемы, которые возни-
кают при необходимости получения показаний специалиста 
по уголовным делам в целом и по делам о незаконном пред-
принимательстве, в частности. Полагаем, что следует выде-
лить две основных проблемы. 

Первая заключается в том, что в УПК РФ отсутствует от-
дельная норма, посредством которой были бы урегулированы 
вопросы, связанные с допросом специалиста, определялись 
бы основания, порядок производства данного следственного 
действия, его специфические особенности. Подобный под-
ход законодателя вызывает недоумение, поскольку допросу 
эксперта посвящены две отдельные нормы. Одна их них (ст. 
205 УПК РФ) регламентирует специфику допроса эксперта в 
ходе предварительного расследования, а вторая (ст. 282 УПК 
РФ) регламентирует особенности производства допроса экс-
перта в суде. Как уже неоднократно было отмечено, эксперт 
и специалист имеют достаточно большое сходство, но, при 
этом, для них характерны и многочисленные различия. По-
этому, опираться на положения, регламентирующие допрос 
эксперта, в то время, когда речь идет о следственном дей-
ствии, нацеленном на получение показаний специалиста, 
абсолютно неверно. 

Процессуальной регламентации допроса специали-
ста нет, в ч. 4 ст. 80 УПК РФ лишь содержится понятие 
показаний данного участника уголовного процесса. Итак, 
несмотря на то, что существует некая правовая неодно-
значность ч. 3 ст. 80 УПК РФ, заключение специалиста не-
обходимо признавать исключительно в качестве конечно-
го итога исследования осведомленным лицом материалов 
уголовного дела либо иных объектов, ориентированного 
на формирование суждения, представленного в письмен-
ном виде, по вопросам, разрешить которые представляет-
ся возможным только благодаря применению специаль-
ных знаний [8, с. 17].

Второй проблемой является отсутствие единого подхо-
да к производству допроса специалиста, некоторые следова-
тели и дознаватели допрашивают его как свидетеля, другие 
– как эксперта, третьи – как специалиста, разрабатывая от-
дельный бланк. 

Наиболее часто допрос специалиста осуществляется как 
допрос свидетеля. Полагаем, что это обусловлено истолкова-
ниями ВС РФ: «специалист, участвовавший в производстве 
какого-либо следственного действия, при необходимости мо-
жет быть допрошен в судебном заседании об обстоятельствах 
его производства в качестве свидетеля. Показания специ-

алиста, приглашенного сторонами, даются им по правилам, 
предусмотренным для допроса лица в качестве свидетеля»2. 

А. А. Тарасов считает, что в самом общем виде сведения 
и разъяснения, которые дает специалист в показаниях – это 
показания сведущего свидетеля [10, с. 39].

Проблема допроса специалиста в качестве свидетеля ос-
вещалась уже более десяти лет назад в научном сообществе. 
В частности, Л. В. Лазаревой в своем исследовании, в рамках 
которого изучались различные уголовные дела, в пример 
приведено наличие в материалах дела протокола допро-
са специалиста, выступающего в роли свидетеля в котором 
«специалисту сначала разъяснялись права и ответственность 
по ст. 56 УПК РФ, он предупреждался об ответственности по 
ст. 307 и 308 УК РФ, а затем в этом же протоколе специали-
сту разъяснялись права и ответственность по ст. 58 УПК РФ 
и он же предупреждался еще об ответственности по ст. 310 
УК РФ» [6, с. 48]. С точки зрения Н. И. Дегтяревой, в ст. 309 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
говорится о ложном заключении специалиста [4, с. 13]. 

Целесообразно отметить, что до сих пор в криминали-
стике четким образом не урегулирована деятельность следо-
вателя по работе с криминалистическим учетом определен-
ных объектов. Стоит отметить, что к числу данных объектов 
относятся и некоторые документы. В частности, в контексте 
данного исследования стоит отметить проблему отсутствия 
приемов работы следователя с документами, относящимися 
к категории «подлежащие учету». Кроме того, имеет место 
проблема недоработки методов соотнесения документов вы-
шеуказанной категории между собой. Стоит отметить, что 
деятельность по расследованию и раскрытию преступле-
ний в сфере экономической деятельности подразумевает 
под собой тесное взаимодействие следователей, оператив-
ных сотрудников, экспертов и специалистов. Однако только 
лицо, производящее расследование, наделено правом давать 
правовую оценку действий лиц на стадии такого уголовного 
процесса как предварительное расследование. Отметим, что 
данным правом специалист не наделен.

Анкетирования следователей и дознавателей, прово-
димые отдельными учеными, также свидетельствуют о том, 
что подходы к допросам специалистов существенно разли-
чаются в практике. К примеру, ревизоры по делам экономи-
ческой направленности, по оценкам В. Ю. Яргутовой, в 48 % 
случаев были допрошены в качестве специалистов, а в 52 % 
– в качестве свидетелей [11, с. 93].

Многие исследователи отмечают, что допрос специали-
ста в качестве свидетеля, как и в качестве эксперта – это оши-
бочный подход, в том числе, и в силу разницы в основе их 
показаний, если у свидетеля ее образуют воспринятая ранее 
информация, наблюдения, то у специалиста – имеющиеся 
специальные знания в соответствующей сфере [5, с. 45]. По-
этому полагаем, что возникла необходимость включения в 
УПК РФ отдельных норм, посредством которых был бы уре-
гулирован порядок допроса такого субъекта уголовно-про-
цессуальных отношений как специалист. 

Отдельные проблемные аспекты относительно пока-
заний специалиста нами уже были рассмотрены, но суще-
ствуют и иные. Следует обратить внимание и на тот факт, 
что при использовании знаний сведущих лиц необходима 
определенная осторожность и взвешенность. К примеру, 
по уголовным делам о хищениях и иных экономических 
преступлениях нередко следователи за разъяснением от-
дельных терминов, определенных аспектов финансовой 
документации, содержания операций обращаются к бух-
галтерам, являющимся сотрудниками тех организаций, в 

2	 Постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федера-
ции	от	21	декабря	2010	года	№	28	(в	ред.	от	29.06.2022)	«О	судеб-
ной	экспертизе	по	уголовным	делам»	//	Бюллетень	Верховного	
Суда	Российской	Федерации.	–	2011.	–	№	2.
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которых совершено хищение, в то время как нельзя исклю-
чать возможность причастности таких лиц к совершенно-
му преступлению, желание скрыть от следствия какие-ли-
бо факты, ввести следствие в заблуждение. В силу этого, 
целесообразно обращаться за помощью к лицам, обладаю-
щим специальными знаниями, никоим образом не связан-
ным с теми организациями, в которых совершено деяние, 
исключая таким образом возможную заинтересованность 
специалистов в исходе дела. 

Проблема привлечения специалиста к участию в уго-
ловном деле, в том числе и по экономическим преступлени-
ям, является довольно актуальной в криминалистике. Данная 
проблематика связана с тем, что не получила своего законо-
дательного закрепления необходимость вынесения постанов-
ления относительно привлечении лица в качестве специали-
ста. Также стоит особо выделить, что хоть и в ст. 58 УПК РФ 
имеется информация относительно того, что привлечение 
лица в качестве специалиста реализуется в законодательном 
порядке, но, по существу, данный порядок не существует. 
Вследствие этого, наблюдается отсутствие единообразного 
и системного подхода для урегулирования данного вопроса 
в правоприменительной практике. Исходя из этого, на ре-
гиональном уровне (в некоторых из регионов) привлечение 
специалиста реализуется вследствие постановления о при-
знании лица специалистом. Данное постановление выносит 
следователь либо дознаватель. В нем в обязательном порядке 
перечисляются основания, которые позволяют привлечь в 
качестве специалиста конкретное лицо. Также в данном про-
цессуальном документе разъясняются права и обязанности 
специалиста [3, с. 71]. Мы считаем, что вышеуказанный прак-
тический опыт может представлять интерес для законодате-
ля с целью дальнейшего его закрепления на законодатель-
ном уровне.  

Вместе с тем, можно выделить следующий законода-
тельный пробел: в легитимном определении специалиста 
отсутствует положение о возможности дачи специалистом 
заключения. Однако стоит отметить, что в п. 3.1. ч. 2 ст. 74 
УПК РФ прямо регламентировано то, что заключение экс-
перта относится к доказательствам по уголовному делу. В 
этой связи, представляется наиболее целесообразным вклю-
чить вышесказанное в законодательное определение специ-
алиста, а именно в ч. 1 ст. 58 УПК РФ. Автор И. В. Стукалин 
также поддерживает данную законодательную инициативу и 
считает ее наиболее рациональной [9, с. 89]. 

Следует признать обоснованным мнение ряда авторов 
о том, что «в большинстве случаев заключение и показания 
специалиста являются доказательствами стороны защиты, 
поэтому более правильным для суда будет давать оценку 
такому доказательству с точки зрения его допустимости не в 
приговоре, а в момент заявления ходатайства о приобщении 
данного доказательства. Такое положение вещей позволит 
стороне защиты своевременно сориентироваться по своей 
позиции и, соответственно, предоставить другие доказатель-
ства в обоснование своей позиции. В противном случае, ког-
да оценка такому доказательству дается только в приговоре 
суда, сторона защиты и обвиняемый лишены возможности 
оправдаться, отстоять свою позицию защиты» [1, с. 28].

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что доказа-
тельствами по уголовным делам об экономических престу-
плениях, в частности, о незаконном предпринимательстве, 
могут выступать все те доказательства, которые законодатель 
указал в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Наибольшие вопросы возникают 
применительно к такому виду доказательств, как показания 
специалиста, поскольку отсутствуют отдельные нормы, ре-
гламентирующие особенности производства допроса специ-
алиста. 

Для разрешения данных проблем предлагается, по ана-
логии с процессуальным регулированием допроса эксперта, 
в УПК РФ предусмотреть две отдельные нормы, посредством 

которых были бы регламентированы особенности производ-
ства допроса специалиста на разных этапах процесса.

При расследовании экономических преступлений, в 
том числе и незаконного предпринимательства, необходимо 
наиболее активно использовать возможность привлечения 
специалиста к расследованию, но к его выбору следует под-
ходить с особой тщательностью, чтобы не допустить участие 
лица, заинтересованного в исходе дела.

 
Пристатейный библиографический список

 
1. Анешева А. Т. Ситуации получения заключения 

специалиста и показаний специалиста // Общество 
и право. – 2022. – № 4 (82). 

2. Головко Л. В. Курс уголовного процесса. – М.: Ста-
тут, 2021. 

3. Григорьев В. П. Особенности привлечения специ-
алиста к участию в следственных действиях // Вест-
ник Владимирского государственного университета. 
– 2015. – № 6. 

4. Дягтерева Н. И. О некоторых направлениях совер-
шенствования законодательства об ответственности 
за преступления против правосудия, связанные с со-
крытием и фальсификацией доказательств. Россий-
ский следователь. – 2009. – № 22. 

5. Зайцева Е. А. Тактические аспекты до проса специ-
алиста в суде // Известия Тульского государственно-
го университета. – 2016. – № 2-3. 

6. Лазарева Л. В. Допрос специалиста в уголовном су-
допроизводстве: необходимо законодательное регу-
лирование // Российская юстиция. – 2009. – № 3. 

7. Овсянников И. В. Дискуссиям о заключении специ-
алиста 10 лет // Законность. – 2015. – № 2. 

8. Россинский С. Б., Расулова Н. С. Заключение эксперта 
и заключение специалиста как средства доказывания 
в уголовном судопроизводстве: каковы критерии их 
разграничения? // Вестник Уральского юридического 
института МВД России. – 2022. – № 2 (34). 

9. Стукалин И. В. К вопросу об отдельных правах и 
обязанностях специалиста и эксперта // Сборник 
материалов криминалистических чтений. – 2018. – 
№ 15. 

10. Тарасов А. . Эксперт и специалист в уголовном про-
цессе. – М., 2017. 

11. Яргутова В. Ю. Участие специалиста в формирова-
нии доказательств по уголовным делам о преступле-
ниях в сфере экономической деятельности: теорети-
ческий и прикладной аспекты. – Дис. … канд. юрид. 
наук. – Н. Новгород, 2020. 



334

КРИМИНАЛИСТИКА

DOI 10.46320/2073-4506-2023-3-178-334-336

ИШБУЛАТОВИльгамИльшатович
магистрант 1 курса очной формы обучения Уфимского университета науки и технологий

ГАЛЯУТДИНОВРушанРадикович
ассистент кафедры криминалистики Уфимского университета науки и технологий

ТАКТИКАПОДГОТОВКИГОСУДАРСТВЕННОГООБВИНИТЕЛЯКУГОЛОВНОМУСУДОПРОИЗВОДСТВУ
ПЕРВОЙИНСТАНЦИИ

В данной научно-исследовательской работе рассматривается вопрос о необходимости глубокого уровня познаний в 
области науки криминалистики сотрудникам органов прокуратуры, практического применения ее при изучении полученных от 
следователя и дознавателя материалов уголовного дела с обвинительным заключением, актом или постановлением. Авторы 
на основе изучения законодательства, судебной практики и статистики, а также научных работ приводят доводы в пользу 
повышения эффективности уголовного преследования путем применения криминалистических тактик и методик. Также в 
данной работе авторами рассматривается вопрос о тактическом планировании при подготовки государственного обвинителя 
к участию в суде первой инстанции.

Ключевые слова: прокурор, государственный обвинитель, криминалистическая тактика, криминалистическая методика, 
обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление, дознание, следствие, органы предварительного 
расследования, уголовное судопроизводство, тактическое планирование, тактическое прогнозирование.

ISHBULATOVIlgamIlshatovich
magister student of the 1st course of the full-time of education of the Ufa University of Science and Technology

GALYAUTDINOVRushanRadikovich
assistant of Criminalistics sub-faculty of the Ufa University of Science and Technology

TACTICSOFPREPARATIONOFTHEPUBLICPROSECUTORFORTHECRIMINALPROCEEDINGSOFTHEFIRST
INSTANCE

In this research paper, the question of the need for a deep level of knowledge in the field of criminology science to the staff of the 
prosecutor’s office, its practical application in the study of the materials of the criminal case received from the investigator and inquirer 
with an indictment, act or resolution is considered. The authors, based on the study of legislation, judicial practice and statistics, as well 
as scientific papers, argue in favor of increasing the effectiveness of criminal prosecution using forensic tactics and techniques. Also in 
this paper, the authors consider the issue of tactical planning in the preparation of the public prosecutor to participate in the court of first 
instance.

Keywords: prosecutor, public prosecutor, forensic tactics, forensic methodology, indictment, indictment, indictment, inquiry, 
investigation, preliminary investigation bodies, criminal proceedings, tactical planning, tactical forecasting.

Государственный обвинитель – это лицо, которое под-
держивает обвинение от имени государства на стадии су-
дебного производства по уголовным делам. Назначается он 
заблаговременно из числа прокуроров или прокурорских 
работников. 

Допущение вынесения оправдательного приговора яв-
ляется для прокурора недопустимым, поскольку данное оз-
начало бы не полный и не качественный контроль за орга-
нами предварительного расследования. Следует понимать, 
что, утверждая и направляя для судебного разбирательства 
в суд обвинительное заключение, акт или постановление (да-
лее – обвинительный документ) прокурор должен быть пол-
ностью уверен в этом обвинении, поскольку он осуществляет 
процессуальный надзор за деятельностью предварительного 
расследования и именно ему предстоит поддерживать даль-
нейшее обвинение в рамках уголовного судопроизводства. 
Оправдательный приговор стал бы означать, что прокурор 
не в полном объеме осуществляет свои служебные полномо-
чия.

Вне всякого сомнения, для достижения поставленных 
целей в рамках судопроизводства, а именно – стремле-

ние к вынесению судом обвинительного приговора под-
судимому, государственный обвинитель должен обладать 
широким спектром знаний по уголовному и уголовно-
процессуальному законодательству. Однако, в научной 
литературе принято считать, что таких знаний недоста-
точно для осуществления прокурором своих обвинитель-
ных функций, что требуются дополнительные познания 
в области криминалистики. Так, по мнению профессора 
Санкт-Петербургского юридического института Генераль-
ной прокуратуры РФ В. С. Шадрина, при поддержании 
обвинения в суде «одних только уголовно-процессуаль-
ных знаний, даже самого высокого качества, как правило, 
не хватает для убедительного доказывания государствен-
ным обвинителем перед судом, в условиях состязатель-
ного разбирательства по уголовному делу, виновности 
подсудимого» [1]. Профессор В. Н. Исаенко отмечает, что 
разработанные криминалистикой рекомендации, мето-
ды, приемы являются средствами оптимизации деятель-
ности не только оперативного работника, следователя, но 
и прокурора, судьи, в чем проявляется служебная роль 
криминалистики [2]. 
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Необходимость применения тактических основ проку-
рором подтверждается и практикой. Анализ судебной прак-
тики показывает, что нередким основанием для возвращения 
уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 
РФ) являются такие недостатки, как недостаточное качество и 
нарушение законности проведенных следственных действий, 
неполнота собранных доказательств, ошибки в квалифика-
ции вмененных преступлений. На наш взгляд, применение 
криминалистических тактик и методов прокурором устра-
нило бы большинство таких недостатков. Рассмотрим далее, 
как это возможно реализовать.

Прежде чем начать подготовку к обвинению в суде, про-
курору следует принять обдуманное решение об обоснован-
ности направления обвинительного документа в суд. Это, по 
нашему мнению, один из самых важных этапов. Как уже го-
ворилось выше, прокурор должен быть уверенным в инкри-
минируемом обвинении, поскольку нет смысла переходить к 
судебному производству, если есть сомнения, что дело может 
быть развалено в суде.

Для этого необходимо внимательно изучать его на пред-
мет полноты проведенного расследования; доказанности 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, указанных в ст. 
73 УПК РФ; соответствия собранных доказательств требова-
ниями критериев оценки доказательств, отраженных в ч. 1 
ст. 88 УПК РФ, а также на признаки допущенных ошибок и 
нарушений законности в расследовании в рамках предвари-
тельного производства по делу. 

Изучая обвинительный документ, прокурор должен 
руководствоваться различного рода нормативно-правовыми 
актами, такими как Конституция РФ, Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, федеральные законы, 
постановления пленума Правительства РФ и Верховного суда 
РФ и др. Помимо знаний в области права, считаем, как уже 
говорилось выше, что прокурору также необходимо приме-
нять знания в области криминалистики, поскольку только 
так он сможет лучше понимать саму суть конкретного уго-
ловного дела, понимать какими тактическими приемами и 
методами руководствовался следователь или дознаватель, а 
вследствие какие тактические ошибки он совершил в ходе 
предварительного расследования. Простым примером мо-
жет служить игнорирование обнаруженного в ходе расследо-
вания негативного обстоятельства, который привел бы рас-
следование к совершенно другому пути и в итоге изменило 
предъявляемое обвинение. 

Однако, встает вопрос: каким образом прокурор смог бы 
определить наличие такого негативного обстоятельства? От-
вет на данный вопрос очень прост: на наш взгляд, направляя 
уголовное дело с обвинительным документом, следователю 
и дознавателю следует прикладывать все имеющееся в деле 
материалы, которые не вошли в обвинительный документ. 
Помимо примера с негативными обстоятельствами, данное 
нововведение помогло бы лучше разглядеть прокурору все 
допущенные в ходе досудебного производства недостатки и 
нарушения законности принятых процессуальных решений.

Возвращаясь к изучению прокурором материалов уго-
ловного дела с обвинительным заключением, хотелось бы от-

метить, что существуют многочисленные методики проверки 
материалов уголовного дела прокурором, которые сводятся к 
тому, чтобы он начинал ознакомление с обвинительного до-
кумента, и лишь затем к приложенным к нему материалам. 
Также результаты исследования практической деятельности 
прокуроров в данной области показали, что в 68 % случаев 
государственные обвинители принимают обвинительное за-
ключение в качестве основания для дальнейшего изучения 
материалов уголовного дела, в целях удобства при сопостав-
лении получаемой информации с выводами следователя [3].

Однако, представляется хорошей идей использование 
методики, представленной в первой редакции учебной по-
собии «руководство для государственных обвинителей» 
– изучение материалов дела в хронологической последова-
тельности, согласно которому изучение начинается с поста-
новления о возбуждении уголовного дела и заканчивается на 
обвинительном документе [4]. Эффективность данного мето-
да обуславливается тем, что при таком способе исследования 
удобнее пользоваться общенаучными методами познания в 
виде анализа и моделирования. То есть, прокурор, обладаю-
щий достаточными познаниями в области криминалистики, 
самостоятельно проводит «у себя в голове» расследование, 
анализирует его направление, приходит к различным верси-
ями и в итоге у него складывается картина произошедшего и 
итоговая версия обвинения. 

Прокурор, при несоответствии его версии с выводами 
следователя и дознавателя, представленными в обвинитель-
ном документе, может более эффективно выявлять тактиче-
ские ошибки и упущения предварительного расследования, 
а затем указать на них следователю и дознавателю для их 
устранения или восполнения.

В дальнейшем, если прокурор не увидит препятствий 
для рассмотрения дела судом, выносит соответствующее за-
ключение по результатам проверки обвинительного доку-
мента и передает их в суд для производства в суде первой 
инстанции. С этого момента начинается подготовка государ-
ственного обвинителя к поддержанию обвинения в суде.

Для достижения стоящих перед государственным обви-
нителем целей и задач, считается, что прокурор должен вы-
строить план проведения судебного следствия. 

Так, в учебном пособии «поддержание государственно-
го обвинения в суде» под коллективным соавторством при-
водится мнение, что есть необходимость государственному 
обвинителю выступать «с заранее разработанными, хорошо 
продуманными, аргументированными предложениями, учи-
тывая особенности рассматриваемого уголовного дела» [5].

Важным составляющим планирования является прогно-
зирование. Государственный обвинитель должен быть готов 
ко всем возможным обстоятельствам в суде, чтобы в нужный 
момент не растеряться и применить необходимые тактиче-
ские приемы для достижения целей обвинения.

Типичными такими обстоятельствами могут быть изме-
нение показаний участниками уголовного судопроизводства, 
заявления о ходатайствах перед судом или неявка потерпев-
шего, свидетелей в судебный процесс.

Рассматривая ситуацию с изменениями показаний, сле-
дует отметить, что прогнозировать такое явление возможно 
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при обнаружении такого на стадии предварительного рас-
следования или при присутствии «бреши» в обвинительном 
документе, чем защитник может воспользоваться, чтобы 
смягчить предъявляемое обвинение или же вовсе оправдать 
подсудимого, если тот ранее готов был признать обвинение. 
Чтобы эффективно рассеять сомнения, возникаемые в таких 
ситуациях, государственному обвинителю в рамках судебно-
го следствия следует стараться конкретизировать показания: 
задавать больше уточняющих вопросов, допросить свидете-
лей. После этого путем сопоставления показаний и других 
материалов уголовного дела возможно обнаружение проти-
воречий и дальнейшее их устранение. 

Для того, чтобы не ослаблять позицию обвинения в суде 
при изменчивости показаний участников, как уже было от-
мечено выше, нужно сопоставлять показания между собой, а 
также материалы уголовного дела. И как раз здесь уже долж-
ны быть задатки плана прокурора – что можно противопо-
ставить в случае сбивания судебного следствия к ложному 
пути. В случае тщательной проверки обвинительного доку-
мента на полноту проведённого расследования на момент ее 
утверждения у прокурора не возникнет проблем с оптималь-
ном выбором доказательств, изобличающих недостоверность 
даваемых в суде показаний.

Государственный обвинитель должен быть готов и к раз-
личного рода ходатайствам, прогнозируемыем на основании 
активного участия защиты путем привнесения ходатайств, 
в частности, если такие ходатайства не были удовлетворены 
следователем или дознавателем. Прокурору необходимо за-
ранее продумать основания для возражения в удовлетворе-
нии судом таких ходатайств.

Говоря о ситуации с неявкой потерпевшего и свидете-
лей в суд, можно предложить следующие обстоятельства, ко-
торые следует учесть, чтобы прогнозировать такое явление: 
систематическое уклонение от явки к следователю и дознава-
телю, удаленность места проживания от суда, информация о 
наличии угрозы в их адрес. Для сохранения обвинительной 
позиции в суде прокурору в таких случаях следует рассмо-
треть возможности: 

1) по обеспечению их присутствия в соответствии с ч. 1 
ст. 113 УПК РФ; 

2) по рассмотрению дела в их отсутствии в порядке ст. 
272 УПК РФ; 

3) об оглашении показаний неявившегося потерпевшего 
или свидетеля на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

В итоге, спрогнозировав все нежелательные для обвине-
ния обстоятельства, следует выстроить план по поддержа-
нию обвинения в суде, что, на наш взгляд, поспособствует 
более эффективному проведению судебного заседания, до-
стижению целей и задач стороны обвинения.

В заключении, хотелось бы отметить, что криминали-
стические основы неразрывно связаны с уголовным процес-
сом не только по отношению к следователю и дознавателю, 
но и по отношению к государственному обвинителю. Только 
путем применения криминалистических тактик и методик 
возможно добиться всестороннего изучения дела, выявления 
пробелов, обнаружения неочевидных нарушений при прове-
дении предварительного расследования, и, в конечном итоге, 

будет выполнена главная задача государственного обвинения 
– достижение вынесения справедливого приговора.

Пристатейный библиографический список

1. Шадрин В. С. Юбилейная конференция – веха в 
развитии Института и криминалистики // Кри-
миналистъ. - 2011. - № 2 (9). - С. 5. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.
asp?id=26112192 (дата обращения: 26.03.2023).

2. Исаенко В. Н. Криминалистическая подготовка про-
курорских работников, участвующих в уголовном 
судопроизводстве // Законность. - 2011. - № 6. - С. 
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
elibrary.ru/item.asp?id=16538155 (дата обращения: 
26.03.2023).

3. Ганичева Е., Серова Е. Подготовка государственного 
обвинителя к судебному следствию // Законность. - 
2007. - № 3. - С. 17. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=12897599 
(дата обращения: 26.03.2023).

4. Руководство для государственных обвинителей: 
криминалистический аспект деятельности / Под 
ред. О. Н. Кор шуновой. - СПб.: Издательство «Юри-
дический центр Пресс», 2003. - С. 88.

5. Поддержание государственного обвинения в суде: 
пособие / [Колл. авт. М. П. Маляров, Л. Е. Ароцкер, 
Ю. В. Кореневский и др.,] / Под ред. М. П. Малярова. 
- М.: Юрид. лит., 1970. - С. 24.



337

КРИМИНАЛИСТИКА

КУСТОВАНадеждаКонстантиновна
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры специальных дисциплин Краснодарского университета МВД России

КВОПРОСУПРОИЗВОДСТВАПОРТРЕТНОЙЭКСПЕРТИЗЫПОФОТО-ИВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯМ

В данной статье анализируется практика применения портретных экспертиз по фото- и видеоизображениям. Объектом 
этой экспертизы все больше становятся видеоматериалы АПК «Безопасный город». При производстве портретной экспертизы 
по видеоматериалам у эксперта криминалиста возникают определенные сложности, в связи с тем, что большинство 
видеоизображений являются не пригодными для проведения по ним исследования. Приводятся проблемные вопросы 
идентификации лиц по видеоизображения и причины их возникновения. При написании статьи осуществлялся анализ 
проведенных портретных экспертиз по видеоизображениям в экспертно-криминалистическом центре ГУВД по Краснодарскому 
краю. 
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TOTHEQUESTIONOFTHEPRODUCTIONOFAPORTRAITEXAMINATIONONPHOTOANDVIDEOIMAGES

This article analyzes the practice of using portrait examinations on photo and video images. The video materials of the Safe City 
APK are increasingly becoming the object of this examination. When performing a portrait examination on video materials, a forensic 
expert encounters certain difficulties, due to the fact that most of the video images are not suitable for conducting research on them. The 
problematic issues of identification of persons by video images and the reasons for their occurrence are given. When writing the article, 
an analysis was carried out of the portrait examinations carried out on video images in the forensic center of the Central Internal Affairs 
Directorate for the Krasnodar Territory.

Keywords: portrait examination, video materials, video images, APK «Safe City».

Современное общество невозможно представить без ин-
формационно-телекоммуникационных технологий (далее 
- ИКТ), средств коммуникации, связи и развития самих теле-
коммуникационных сетей. 

В нынешнее время жизнь для любого человека уже ста-
ла невозможна без мобильного телефона, компьютера и ин-
тернета. Развиваясь сегодня, ИКТ повсеместно внедряются во 
все сферы жизнедеятельности человека, постоянно изменяя 
устоявшееся восприятие повседневной деятельности на всей 
планете.

Одним из важным направлением на государственном 
уровне является широкое внедрение средств видеонаблюде-
ния и комплексов видеофиксации в различные сферы обще-
ственной жизни. Начиная со съемки обстановки на улицах 
города и заканчивая фиксацией процесса обращения к бан-
коматам банков России.

Самым действенным инструментом в сфере предупреж-
дения, пресечения и выявления преступлений выступают 
средства видеофиксации (видеозаписи), внедрение устройств 
позиционирования, поскольку они содержат наиболее пол-
ную информацию по определению местоположения объ-
екта и его изображение. Записи позволяют провести фик-
сацию как самого процесса совершения правонарушения, 
так и сохранить на соответствующий носитель информации 
внешность самого преступника, что в большинстве случаев, 
являются основой идентификации его личности. От эффек-
тивности использования полученной информации в практи-
ческой деятельности ОВД зависит успешность расследования 
и раскрытия преступления.

Анализ практики производства портретных экспертиз 
показал, что в распоряжение эксперта предоставляются 
видеограммы, выполненные как стационарными видеоре-
гистраторами, использующими принцип многоканальной 
видеозаписи и входящими в состав систем видеонаблюдения 
(например, единая информационно-телекоммуникацион-

ная система «Безопасный город»), так и записи произведен-
ные специализированными видеозаписывающими устрой-
ствами, выполненными в виде отдельных от камер блоков 
сохранения видеоинформации (например, камеры видеона-
блюдения, установленные в банкоматах). 

В рамках внедрения и развития правоохранительного 
сегмента АПК «Безопасный город» на базе единых дежурно-
диспетчерских служб (далее – ЕДДС) в 44 муниципальных 
образованиях Краснодарского края развернута работа по мо-
ниторингу состояния правопорядка с использованием 7267 
камер. 

В 2021 году в 36 муниципальных образованиях установ-
лено 1265 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город». 
В результате анализа эффективности использования камер 
актуальности мест их установки в 2022 году дополнительно 
установлены 100 камер.

В частности, в муниципальном образовании город Крас-
нодар (далее – МогК), по состоянию на 01.04.2023 установле-
но и подключено в мониторинговый центр муниципального 
казенного учреждения (далее – МКУ) МОгК «ЕДДС» – 11943 
видеокамер. В перспективе предусматривается увеличение 
размещения средств видеомониторинга и видеофиксации в 
МогК.

Также, в рамках обеспечения общественного порядка и 
безопасности, на территории МОгК размещено 5 термина-
лов экстренной связи «Гражданин-полиция», позволяющая 
гражданам быстро оповещать службы о различных проис-
шествиях.

Установка видеокамер производится в местах транс-
портной инфраструктуры, объектов с высокой криминоген-
ной обстановкой, а также в местах с массовым пребыванием 
людей. 

По мнению А. В. Кузнецова и А. В. Потюпина актуаль-
ность проведения портретных экспертиз, обусловлена коли-
чеством совершаемых преступлений в общественных местах 
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[1, с. 106]. Так, в 2021 году в Краснодарском крае с использо-
ванием камер АПК «Безопасный город» расследовано 568 
уголовных дел, выявлено 108 преступлений и 5160 админи-
стративных правонарушений (без учета нарушений правил 
дорожного движения). В 2022 году с его использованием 
было раскрыто 350 преступлений, пресечено 982 админи-
стративных правонарушения по линии безопасности дорож-
ного движения и охраны общественного порядка.

Следует отметить, что действующие нормативные тре-
бования к техническим параметрам и установке камер систе-
мы видеонаблюдения разработаны с учетом основных задач 
систем видеонаблюдения - наблюдение и видеофиксация 
событий, происходящих на ограниченной территории, и не 
предусматривают фиксацию информативного изображения 
внешности человека. Как следствие, применяемые техниче-
ские средства имеют низкие технические параметры (разре-
шение съемки, параметры сжатия изображения и др.), что 
приводит к получению изображения неудовлетворительно-
го качества. Расположение точки съемки на значительном 
удалении от изображенного человека, сложный ракурс изо-
браженного, присутствие на изображении дополнительных 
шумов, признаков дисторсии, хроматической аберрации, 
затрудняет визуальное восприятие внешности человека и 
значительно ограничивает объем визуальной информации о 
внешнем облике человека. 

Подобные изображения требуют тщательного анали-
за анатомических признаков внешности с учетом влияния 
факторов видеозаписи на их отображение, таких как: факто-
ры, обусловленные техническими характеристиками аппа-
ратуры, к которым относятся конструктивные особенности 
видеозаписывающего устройства (например, оптика, коли-
чество матриц, устройство хранения видеозаписи), а также 
процесса записи видеоизображения на носитель (вызванные 
процессом кодирования видеосигнала, разрешения, скоро-
сти записи, формат сжатия); факторы, влияющие на объект 
(человека) во время производства видеосъемки, такие как вид 
и источники освещения, погодные условия, положение тела 
(головы) и др.; факторы, обусловленные состоянием объекта 
съемки, такие как эмоциональное состояние. Полученные же 
статичные изображения требуют обдуманного и грамотного 
подхода к обработке в графическом редакторе с целью выяв-
ления максимального количества признаков внешности изо-
браженных лиц. Для этого, эксперту необходимо обладать 
навыками работы с программным обеспечением, использо-
вание которого позволяет достичь указанной цели, таким как 
Adobe Photoshop, ACDSee Photo Manager и другие. 

Зачастую видеоизображения хорошо отображаются 
динамические признаки, такие как мимика, жестикуляция, 
походка. Однако, отсутствие методики исследования дина-
мических признаков внешнего облика человека не позволяет 
эксперту использовать их при производстве идентификаци-
онного исследования.

Одним из проблемных вопросов портретного исследо-
вания внешности человека, зафиксированной на видеоно-
сителях, является ограничение визуальной информации в 
силу использования преступниками каких-либо предметов 
одежды, маскирующих части лица от видеофиксирующих 
устройств (маскировка лица надеванием головного убора, ка-
пюшона, маски и т.п.). Соответственно, фиксация изображе-
ний внешности ограничивается лишь частью лица.

Практика показывает, что в большинстве своем такие 
изображения внешности – низко информативны и в своем 
объеме не содержат комплекса признаков, индивидуализи-
рующего внешность изображенного лица. И эксперт-пор-
третист приходит к выводу о непригодности изображений, 
зафиксированных на предоставленных на экспертизу виде-
оматериалах, для идентификации человека по признакам 
внешности. При этом, имеющиеся на видеограммах изо-
бражения рук (ладонных поверхностей, кистей, предплечий 

и т.п.) и иных частей тела, в силу близкого расположения к 
снимающей камере, могут содержать ярко информативные 
изображения особенностей их строения. Однако, эксперт 
концентрируется на малоинформативных отображениях 
лица, головы, исключая из исследования остальные изо-
бражения. Подобная ситуация объясняется ограниченным 
опытом работы с подобными отображениями признаков 
внешности, ограниченностью знаний в области анатомии, 
морфологии тела человека.

Следует отметить, что сложившаяся практика произ-
водства портретных экспертиз показывает, что отсутствие 
конкретизации понятия «внешний облик человека» как объ-
екта портретной экспертизы вызывает неясность в опреде-
лении пределов компетенции эксперта-портретиста при 
исследовании изображений внешнего облика человека. Как 
следствие, в качестве объекта портретного исследования по-
нимается только изображения лица и головы человека. 

Тем не менее, методика производства портретной экс-
пертизы в системе МВД определяет объектом исследования 
«отображение внешнего облика человека, запечатленное на 
различных носителях портретной информации». При этом 
рассматривает голову, лицо, туловище и части тела человека 
как равные анатомические элементы внешности и определя-
ет единый подход к их исследованию, как элементам внешне-
го облика человека. 

Определенные трудности при осуществлении портрет-
ного исследования видеоизображения вызывает оценка до-
стоверности отображения признаков внешности. Напри-
мер, оценка характера изменения во времени отображений 
кожных покровов, их состояния, имеющихся на коже пятен, 
бородавок, татуировок, шрамов, травм и т.п. В таких случа-
ях эксперту целесообразно ходатайствовать о привлечении к 
проведению габитоскопического исследования специалиста 
в области судебной медицины.

Обозначим, что при изучении видеоизображений экс-
перт сталкивается с наблюдением в кадре предметов одежды, 
обуви изображенного человека. Анализируя эти изображе-
ния, можно выделить набор признаков, идентифицирующих 
предмет одежды (обувь). Исследование изображений пред-
метов, в т.ч. идентификационное, относится к компетенции 
фототехнической экспертизы, о которой информируется 
инициатор портретного исследования.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 
практика производства портретных экспертиз по видеомате-
риалам требует проработки некоторых вопросов. В первую 
очередь следует разработать методику оценивания достовер-
ности и информативности отображения признаков внешнего 
облика человека, зафиксированных на видеозаписях [1, с. 107]. 
Во-вторых, разработать методику судебно-медицинского ис-
следования динамических особенностей внешности человека. 
В-третьих, переработать программы подготовки специалистов 
в области портретной экспертизы, отведя достаточное количе-
ство часов для изучения технических характеристик видеоап-
паратуры и получаемого видеоизображения, программного 
обеспечения, используемого для изучения и анализа видеома-
териала, а также обработки статичных изображений с целью 
увеличения распознаваемости зафиксированных признаков 
внешности. Особое внимание обратить на более расширенное 
изучение анатомии, морфологии тела человека, включая кож-
ные покровы. В-четвертых, ввести курсы повышения квалифи-
кации в области цифровой криминалистики в образователь-
ных организациях системы МВД.
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В условиях быстрого развития информационных тех-
нологий, наблюдается активизация преступного сектора в 
сфере совершения мошенничеств, связанных с оказанием па-
ранормальных и оккультных услуг. В настоящее время люди 
всё больше подвержены верованиям в сверхъестественные 
силы и паранормальные способности тех или иных лиц, ока-
зывающих в том числе оккультные услуги, называющих себя 
целителями, колдунами, экстрасенсами, гадалками, гипно-
тизёрами. Фактически преступники, создавая иллюзию воз-
можности управлять сверхъестественными силами, чаще 
всего заманивают в свои преступные сети людей, оказавших-
ся в сложной жизненной ситуации, обещая тем разрешить 
любые жизненные проблемы, на самом деле вытягивая из 
них последние деньги, в том числе заставляя продавать своё 
движимое и недвижимое имущество. 

Постоянно видоизменяющаяся тактика действий пре-
ступников, в том числе их адаптация к новым реальностям 
и использование новых технологий, создаёт проблему доку-
ментирования преступлений. На практике имеются суще-
ственные проблемы расследования мошенничеств в указан-
ной сфере. Зачастую преступники, причастные к совершению 

указанного вида преступлений уходят от ответственности в 
связи с отсутствием частной криминалистической методики 
для сотрудников правоохранительных органов, адаптирован-
ной под все тонкости совершаемых преступлений указанной 
категории. Складывающаяся тенденция обуславливает необ-
ходимость разработки новых методов и способов докумен-
тирования преступлений указанной категории, в том числе 
необходимость разработки методики расследования мошен-
ничеств, связанных с оказанием паранормальных и оккульт-
ных услуг.

На Всероссийской научно-практической конферен-
ции А. М. Кустов в статье «Криминалистическая методика: 
новые научные поиски» отметил, что структура частной 
криминалистической методики должна включать следу-
ющие элементы: обстоятельства, подлежащие установле-
нию и доказыванию по конкретному виду преступлений; 
типиччные модели механизмов преступлений, социаль-
но-правовую характеристику определенного рода, вида 
или подвида преступлений; особенности первоначального 
этапа расследования преступлений и тактики неотложных 
следственных действий; типичные исходные следственные 
ситуации и криминалистические версии; программы по 
их разрешению и проверки; особенности последующего 
этапа расследования преступлений и тактики иных след-
ственных действий; типичные дальнейшие следственные 
ситуации и версии; программы по их разрешению и про-
верки; особенности заключительного этапа расследования 
преступлений [1, с. 90-97].

*	 Научный	руководитель:	КУСТОВ	Анатолий	Михайлович	–	док-
тор	юридических	наук,	профессор,	Главный	научный	сотрудник	
НИЦ	 Академии	 управления	 МВД	 России,	 заслуженный	 юрист	
РФ,	академик	РАЕН.

**	 Supervisor:	KUSTOV	Anatoliy	Mikhaylovich	–	Ph.D.	in	Law,	profes-
sor,	Chief	Researcher	of	the	Research	Center	of	the	Academy	of	the	
MIA	of	Russia,	Honored	Lawyer	of	the	Russian	Federation,	Academi-
cian	of	the	Russian	Academy	of	Natural	Sciences.
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Мошенники продумывают каждый шаг своей преступ-
ной деятельности, действуют в условиях неочевидности и из-
бегают личных контактов с жертвами преступлений. Часто 
мошенники привлекают к совершению преступлений не-
осведомлённых лиц, которых не ставят в известность о пре-
ступном плане, поручая выполнять узкий участок работы, 
оплачивая их труд как нанятых работников. Как правило не-
осведомлённые лица вовлекаются в ту часть преступления, 
которая связанна с непосредственным контактом с жертвой 
преступления или с получением обналиченных денежных 
средств, что позволяет настоящим преступникам сохранять в 
тайне свою личность и уходить от ответственности. 

В криминалистике как в науке рассматривается два этапа 
расследования преступлений, это первоначальный и после-
дующий. В книге под редакцией А. Г. Филипова «Углублён-
ный курс криминалистики» изложено, что первоначальный 
и последующий этапы расследования различаются между 
собой не только задачами, стоящими перед следователем в 
ходе каждого этапа. На первоначальном этапе следователь 
обычно работает в очень напряженном ритме, характерном 
для расследования преступлений «по горячим следам», без 
письменного плана, поскольку его в этот момент некогда со-
ставлять. На последующем этапе темп работы следователя 
несколько снижается. Для первоначального и последующе-
го этапов расследования в криминалистике разработаны по 
каждому конкретному виду преступлений рекомендации, 
касающиеся круга и последовательности следственных дей-
ствий, розыскных и организационных мероприятий, а также 
тактики их проведения [2, с. 589].

 В соответствии с классическими представлениями 
криминалистики не принято делить первоначальный этап 
расследования на составляющие части, поскольку расследо-
вание начинается с момента возбуждения уголовного дела. 
Однако нами представляется возможным разделить первона-
чальный этап расследования на проведение доследственной 
проверки и реализацию плана задержания преступников с 
одновременным возбуждением уголовного дела, поскольку 
фактически расследование должно начинаться с момента по-
ступления сообщения о преступлении.

 Проведение доследственной проверки является очень 
важным этапом, который включает в себя несколько стадий:

1. Выявление преступления, анализ совершаемой пре-
ступной деятельности.

2. Предварительное определение круга подозреваемых, 
в том числе исполнителей, организаторов и пособников. Раз-
работка версий.

3. Установление числа эпизодов преступной деятельно-
сти, в том числе установление латентных преступлений.

4. Изучение способов получения денег от жертв престу-
плений, анализ порядка легализации преступного дохода.

5. Разработка плана задержания преступников, выбор 
способов и методов фиксации совершаемого преступления. 

6. Проведение запланированных оперативно-розыскных 
мероприятий.

7. Работа с потерпевшими.
8. Сбор дополнительных сведений
9. Проведение необходимых экспертиз (исследований).

10. Проведение мероприятий по рассекречиванию ин-
формации, полученной оперативным путём, для предостав-
ления следователю.

11. Предоставление следователю полного пакета нара-
ботанных материалов по выявленному преступлению.

Взаимодействие следователя и сотрудников органов до-
знания является крайне важным при организации раскрытия 
преступления. По мнению Е. А. Антонова, Т. А. Бадзгарадзе, 
Е. Ю. Родина, основные задачи взаимодействия следователей 
с органами дознания и экспертно-криминалистическими 
подразделениями: обеспечение неотложных следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий при со-
вершении преступлений; раскрытие преступлений; своев-
ременное изобличение лиц и привлечение их к уголовной 
ответственности; всестороннее полное и объективное рассле-
дование преступлений; совместная деятельность по розыску 
скрывшихся преступников; выявление, пресечение престу-
плений и принятие мер по их предотвращению; осуществле-
ние мероприятий, направленных на возмещение материаль-
ного ущерба, причиненного гражданам и организациям вне 
зависимости от форм собственности преступными действия-
ми виновных лиц [3, с. 212].

Каждая из перечисленных стадий доследственной про-
верки является существенной и невыполнение любой из них 
приведёт к тому, что преступники причастные к совершению 
мошенничества останутся безнаказанными, а возмещение 
ущерба, причинённого преступлением, станет невозмож-
ным. Разберём некоторые из них.

На стадии выявления мошенничеств, связанных с ока-
занием паранормальных и оккультных услуг, преступления 
выявляются не только путём рассмотрения конкретного за-
явления о мошеннических действиях тех или иных лиц, но 
и путём анализирования оперативной обстановки на терри-
тории оперативного обслуживания. Внимание правоохрани-
тельных органов привлекают трансляции на телевизионных 
каналах, телевизионных передач на которых люди облада-
ющие паранормальными способностями предлагают свои 
услуги в качестве экстрасенсов, целителей, колдунов и про-
чих выдуманных персонажей, обладающих возможностями 
управлять сверхъестественными силами и обещающими е 
только разрешить любые проблемы человека, но и улучшить 
его благосостояние, состояние здоровья, карьерный рост, 
обеспечить привлечение удачи тем людям у которых и так 
в жизни нет существенных проблем, но которые хотели бы 
жить ещё лучше. В таких телепередачах публикуется или оз-
вучивается номер телефона, по которому любой желающий 
может дозвонится до обладающего сверхъестественными 
силами выдуманного персонажа, для разрешения своих про-
блем или осуществления желаний. 

На данной стадии правоохранительные органы сталки-
ваются с такой проблемой, при которой люди, обратившие-
ся к обладателям сверхъестественными (паранормальными) 
способностями, не считают себя жертвами преступления 
по ряду причин. Как правило первый сеанс в виде консуль-
тации, проводится бесплатно с целью вовлечения жертвы в 
преступную игру, получения от потенциального потерпев-
шего максимального количества информации, в том числе 
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контактных номеров телефона, района (или конкретного 
адреса) проживания, социального и семейного положения, 
финансовой состоятельности, наличие личных автомобилей, 
недвижимости, официального трудоустройства с возможно-
стью оформления кредита и многое другое. Потенциальные 
потерпевшие с лёгкостью предоставляют перечисленные 
персональные данные преступникам, поскольку относят-
ся к обладателю сверхъестественными (паранормальными) 
способностями как к «доктору», который не сможет ничем 
помочь и поставить правильный диагноз, не зная всех дета-
лей и особенностей жизнедеятельности, а также симптомов 
вызывающих беспокойство у обратившегося лица, которые 
и привели его к «доктору». Преступники держат связь с 
жертвой до окончания платежеспособности потенциального 
потерпевшего. Исчерпав все возможные способы оплаты вы-
мышленных услуг, получение кредитов, продажа имущества 
и прочих способов выманивания денег, преступники преры-
вают связь с жертвой преступления. Только после этого по-
терпевшее лицо осознаёт, что стало жертвой мошенников и 
готово обратится в правоохранительные органы для защиты 
своих интересов и возмещения ущерба. Однако, как правило 
проходит уже достаточно длительный промежуток времени 
от нескольких месяцев до нескольких лет, что значительно 
затрудняет процесс документирования преступной деятель-
ности.

Стадия предварительного определения круга подозре-
ваемых, в том числе исполнителей, организаторов и пособ-
ников преступления, включает в себя процесс сопоставления 
первоначальной информации, полученной оперативным 
путём, для оценки деятельности преступников. На данной 
стадии сотрудники правоохранительных органов сталкива-
ются с проблемой установления устойчивых связей между 
преступниками и определением ролей членов преступной 
группы. Как правило на данной стадии, разрабатываются 
возможные версии преступления, по наиболее вероятной со-
ставляется первичная схема преступления, которая является 
предварительной и подлежит корректировке по результа-
там осуществления всех стадий первоначального этапа до-
следственной проверки. Перед сотрудниками правоохрани-
тельных органов стоит нелёгкая задача, путём проведения 
негласных оперативно-разыскных мероприятий установить 
наличие признаков существования преступной группы, её 
места расположения на обслуживаемой территории, в том 
числе установление основных фигурантов преступной дея-
тельности, установление центра принятия решений, офиса, 
квартиры, других мест сбора преступников обеспечивающих 
функционирование всей преступной схемы. Установление 
местонахождения только «кол-центра», в котором располага-
ются нанятые сотрудники принимающие звонки от граждан, 
не приведёт к раскрытию деятельности преступной группы, 
а только раскроет заинтересованность правоохранительных 
органов и приведёт к тому, что «кол-центр» будет передисло-
цирован преступниками в другое место, при необходимости 
с сохранением действующих номеров телефонов. Установле-
ние на территории оперативного обслуживания фактически 
действующей преступной группы, занимающейся мошен-
ническими действиями, связанными с оказанием паранор-

мальных и оккультных услуг, является основой для осущест-
вления дальнейших оперативно-разыскных мероприятий, 
направленных на документирование и пресечение деятель-
ности преступников. 

На стадии установления числа эпизодов преступной де-
ятельности, в том числе установления латентных преступле-
ний, сотрудники правоохранительных органов анализируют 
мошенничества, связанные с оказанием паранормальных и 
оккультных услуг не только на территории обслуживания 
своего подразделения но и в других районах и областях Рос-
сийской Федерации, поскольку в большинстве случаев пре-
ступление рассматриваемой категории совершается дистан-
ционно и не ограничивается территорией одного района или 
области.

В соответствии с ч. 4 ст. 152 уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, предварительное рассле-
дование может производиться по месту нахождения обви-
няемого или большинства свидетелей в целях обеспечения 
его полноты, объективности и соблюдения процессуальных 
сроков. В соответствии с ч. 6 указанной статьи, по мотивиро-
ванному постановлению руководителя вышестоящего след-
ственного органа уголовное дело может быть передано для 
производства предварительного расследования в вышестоя-
щий следственный орган с письменным уведомлением про-
курора о принятом решении.1 Соответственно, фактически 
расследование может проводится в том правоохранительном 
органе на территории обслуживания которого установлена 
преступная группа, осуществляющая мошеннические дей-
ствия дистанционно с использованием средств коммуника-
ций и новых компьютерных технологий. Руководитель вы-
шестоящего следственного органа вправе определить местом 
расследования конкретный территориальный орган, в кото-
ром в последствии могут быть соединены все установленные 
эпизоды преступной деятельности.

Немаловажной является стадия изучения способов по-
лучения денег от жертв преступлений и анализ порядка лега-
лизации преступного дохода. На первоначальном этапе не-
обходимо сразу определить способы и средства с помощью 
которых преступник получает денежные средства от жертвы 
преступления, для возможности отслеживания движения по-
хищенных денежных средств, а также их обнаружения, изъ-
ятия или ареста, с целью возмещения ущерба причинённого 
преступлением. Практика, сложившаяся при расследовании 
мошенничеств, связанных с оказанием паранормальных и ок-
культных услуг, указывает на то, что преступники, с целью 
сохранения своей личности в тайне, избирают способы полу-
чения денежных средств с использованием подставных лиц, 
через одну из систем денежных переводов. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 
года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»2 и Ука-
занием Банка России от 26 декабря 2019 года № 5379-У «О 
регистрации Банком России организаций в качестве опера-
торов платёжных систем, включении иностранных органи-

1	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
18.12.2001	№	174-ФЗ	(ред.	от	07.10.2022)

2	 Собрание	законодательства	Российской	Федерации,	2011,	№	27,	
ст.	3872.
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заций, являющихся операторами иностранных платёжных 
систем, в реестр операторов иностранных платёжных систем, 
в порядке ведения реестра операторов платёжных систем и 
реестра операторов иностранных платёжных систем»3 ут-
верждено ведение Реестра операторов платежных систем, в 
который внесён список организаций использующих системы 
денежных переводов.

Для исполнения роли посредника, обеспечивающего 
передачу похищенных денежных средств, избираются лица 
неосведомлённые об общем преступном умысле, для ис-
пользования «вслепую» данных лиц на определённом этапе 
преступной деятельности, в качестве нанятых работников за 
оговоренную сумму вознаграждения. 

Системы денежных переводов позволяют переводить 
деньги без открытия счета. Большинство из систем име-
ют собственные пункты отправления и получения денег не 
только в Российской Федерации, но и в разных странах. Об-
ширная сеть пунктов, создаёт неограниченные возможности, 
при которых можно как отправить, так и получить перевод 
в любой точке, где находятся отделения банков-партнеров 
или в пункты платежных агентов. При переводах в пунктах 
отправки денежных переводов возможно отправить денеж-
ный перевод в собственных кассах банка, использующего си-
стему денежных переводов, в отделениях банков-партнеров 
или в пунктах платежных агентов (салоны связи и др.). Для 
осуществления наличного перевода, придя в пункт обслу-
живания, кассовому работнику необходимо сообщить куда 
и кому необходимо отправить деньги, назвать сумму перево-
да, предъявив паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. Кассовый работник оформит требуемую опера-
цию по переводу денежных средств, выдав экземпляр «За-
явления на перевод без открытия счета» с контрольным но-
мером перевода (КНП). Получателю необходимо сообщить 
номер КНП, сумму к получению и валюту перевода.

Таким образом, сотрудникам правоохранительных ор-
ганов на данной стадии необходимо установить список лиц, 
на имя которых жертвы преступления перечисляют свои де-
нежные средства. Такой список как правило не является спи-
ском преступников, но является очередным звеном в цепоч-
ке действий основных преступников, на которых возможно 
выйти при правильной организации первоначального этапа 
расследования. 

По мнению О. С. Лейнова, К. И. Сотникова, Э. В. Лан-
туха, частные методики расследования отдельных видов 
преступлений являются комплексами методических реко-
мендаций по организации наиболее рационального выяв-
ления и изобличения лиц, совершивших такие преступные 
деяния. Каждая частная методика расследования отражает 
специфику расследования этих преступлений. Каждый вид 
преступлений (убийства, кражи, мошенничество и т. п.) ха-
рактеризуется особенностями способа его совершения, меха-
низма следообразования, а потому основная задача частных 
методик состоит в том, чтобы учесть эти особенности и пред-

3	 Вестник	Банка	России»	от	15	июня	2012	года	№	30,	ст.	1348,	заре-
гистрировано	Министерством	юстиции	Российской	Федерации	5	
июня	2012	года	№	24463.

ложить научные рекомендации применительно к отдельным 
видам преступлений [4, с. 284].

Исследование первоначального этапа расследования 
мошенничеств, связанных с оказанием паранормальных и 
оккультных услуг указывает на необходимость проведения 
полномасштабного исследования данной проблематики, с 
целью разработки частной методики расследования пре-
ступлений указанной категории, для установления всех об-
стоятельств, подлежащих доказыванию, разбора типиччных 
моделей механизмов, полного разбора особенностей перво-
начального этапа расследования преступлений и тактики 
неотложных следственных действий, проработки типичных 
исходных следственных ситуаций и криминалистических 
версий, составлению программы по их разрешению и про-
верки, а также для проработки особенностей последующего 
этапа расследования преступлений и тактики иных след-
ственных действий.
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Разработка новых направлений тактики и методики до-
судебного следствия, совершенствование судебно-психоло-
гической экспертизы объективно требуют разработок новых 
научных рекомендаций [1]. Подобным образом, например, 
выглядит симбиоз судебно-психологической экспертизы и 
биоритмологии (хронобиологии), изучающей биологиче-
ские ритмы – упорядоченные во времени и предсказуемые 
изменения физиологических процессов в живых организмах. 
У человека таких ритмов – более 300, включенных в группы с 
различным циклом колебаний: ультрарадианные – от полу-
часа до нескольких часов; циркадные (околосуточные) с ци-
клом 20-28 часов; околонедельные, околомесячные, сезонные, 
окологодовые и многолетние биоритмы [2, с. 51–53]. Здесь 
можно привести встречающийся в криминалистике термин 
«временной интервал» – временную характеристику собы-
тия, явления с точки зрения его длительности [3, с. 62]. 

Исследования разных авторов показали, что различные 
физиологические процессы и воздействие энергий, облада-
ющих чрезвычайно слабой силой, способны, тем не менее, 
изменить ритм и содержание человеческой активности в до-
вольно значительной степени. Сказанное в полной мере отно-
сится, например, к инженерно-психологической экспертизе, 
которая проводится редко. Ее предмет – психофизиологиче-
ские особенности водителя, исследование которых позволяет 
установить возможность действовать определенным образом 
в конкретных условиях, и достаточны ли эти действия для 
предотвращения дорожно-транспортного происшествия [4].

Работа оператора автоматизированных систем на про-
изводстве, управление транспортным средством – сложный 
процесс, зависящий не только от физических, но и от пси-
хофизиологических возможностей человека [5]. Поэтому в 
случаях транспортно-производственных аварий и катастроф 
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рекомендуется назначать судебно-психологическую (инже-
нерно-психологическую) экспертизу с целью установления 
возможности возникновения у субъекта различных психо-
логических состояний, для выявления индивидуальных пси-
хологических особенностей, делающих невозможным или 
затруднительным выполнение профессиональных функций.

В пособиях по инженерно-психологической эксперти-
зе отсутствуют рекомендации по использованию помощи 
биоритмологов [6], но следственная и судебная практика 
содержат примеры такого сотрудничества. Так, в г. Братске 
(Иркутская обл.) водитель пассажирского автобуса Щерба-
ков нарушил правила дорожного движения и совершил на-
езд на автомобиль, груженый бревнами (лесовоз). В резуль-
тате – 14 пассажиров погибли, еще 8 пассажиров получили 
различные телесные повреждения. На допросе в качестве 
обвиняемого Щербаков вину не признал и заявил, что он 
«потерял сознание» от атмосферных выбросов Братского ле-
сопромышленного комплекса, создавших «ядовитый дым» 
на автомобильной трассе.

Судебно-токсикологическая экспертиза опровергла до-
вод подсудимого насчет «потери сознания от ядовитой ат-
мосферы». Суд назначил комиссионную медико-психологи-
ческую экспертизу с участием биоритмолога, проведенную 
в судебном заседании. Эксперты определили, что характе-
рологические особенности личности Щербакова могли по-
влиять на его поведение в момент совершения аварии. У него 
определили эмоциональную неустойчивость, склонность к 
депрессии и сильному эмоциональному возбуждению, высо-
кий уровень тревожности и высокую самооценку, готовность 
к риску при высокой защитной тенденции к избежанию не-
удач, что говорит о предрасположенности Щербакова к по-
паданию в несчастные случаи (Заключение комиссии экспер-
тов от 10 апреля 1992 г.).

12 мая 1992 г. Братский городской суд признал Щерба-
кова виновным в инкриминируемом преступлении, пригово-
рив его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в ИТК общего режима, указав: «Оценивая данное заключе-
ние психолога, суд находит его объективным и соответству-
ющим действительности, поскольку Щербаков в течение 
жизни часто попадал в экстремальные ситуации (получение 
травм, попадание в драки, а в 1985 г., 1987 г., 1988 г. и в 1989 г. 
– в дорожно-транспортные происшествия)… Такая предрас-
положенность, по мнению психолога, усугубилась тем, что 23 
февраля 1989 г. является предкризисным днем Щербакова по 
его биоритмическим циклам, а 1989 г. – кризисным годом его 
жизненной энергетики. Данное обстоятельство расценивает 
не как реабилитирующий Щербакова фактор, а как объясня-
ющий фактор происшедшей трагедии, что причина случив-
шегося исходила из его характерологических особенностей 
личности» (стр. 20 приговора).

В монографии биоритмолога, доктора медицинских 
наук Н.П. Биленко и юриста, кандидата юридических наук 
Р. Г. Ардашева глава 4 посвящена анализу биоритмологи-
ческих аспектов техногенных катастроф. Авторы рассма-
тривают факты известных катастроф воздушного, водного и 
железнодорожного транспорта в разных странах, после чего 
делают статистически обоснованный вывод: дни, близкие к 
полнолунию (ДПЛ) и новолунию (ДНЛ) являются наиболее 
неблагоприятным периодом, когда значительно повышен 
риск техногенных катастроф, обусловленных человеческим 
фактором. «Возможно, если бы управляющие кораблями 
знали о том, что дни, близкие к новолунию, являются особо 
опасными периодами, то удвоили бы внимание и катастро-
фы можно было избежать. В этот период усиливается выра-
ботка фибриногена, который участвует в свертывании крови. 
Претромботическое состояние может привести к гипоксии 
и гипогликемии в мозговых структурах и оказать влияние на 
самочувствие человека, его внимательность при выполнении 
трудовых обязанностей» [7, с. 120]. В своем диссертационном 

исследовании Н. П. Биленко сообщает, что нарушение моз-
гового кровообращения у детей, рождающихся в периоды, 
близкие к новолунию и полнолунию, могут привести к раз-
личным аномалиям психики в их последующей жизни [8, с. 
10-14]. 

26 сентября 2022 г. в одну из школ г. Ижевска (Республи-
ка Удмуртия) пришел 34-летний А. Казанцев, в прошлом об-
учавшийся в этой школе. Из двух пистолетов он начал стре-
лять, убив 11 детей и 6 взрослых, ранив 24 человека, после 
чего покончил с собой. О востребованности следователями 
знаний в области криминалистической биоритмологии по 
данному делу говорит письмо следователя по особо важным 
делам Главного следственного управления СК РФ А. Н. Ер-
макова: «Научные аспекты, содержащиеся в монографии 
Биленко Н. П. и Ардашева Р. Г. «Медицинские и кримино-
лого-криминалистические аспекты исследований месячных 
биоритмов», будут учтены при изучении личности Казанце-
ва А. И. и проведении следственных действий по уголовному 
делу № 12202007703001182» [9]. В названной научной работе 
есть параграф 3.3 – «Биоритмология серийных убийц, покон-
чивших с собой» [10, с. 73-85]. Издание монографии отмечено 
позитивной рецензией известного российского ученого Я. И. 
Гилинского [11].

Р. Г. Ардашев и Н. П. Биленко полагают, что при рассле-
довании суицидов обязательно должна учитываться биорит-
мологическая характеристика самоубийц, приводят в под-
тверждение этого довода ряд известных случаев суицидов, 
сопряженных с предшествующими преступлениями фигу-
рантов своего исследования [12]. Некоторые публикации по 
теме связи биоритмологии и посмертной судебной экспер-
тизы психики убийц, прибегнувших к посткриминальному 
суициду, легли в основу кандидатской диссертации Р. Г. Ар-
дашева [13, с. 20-22; 14].

Имеются случаи, когда отрицательная биоритмологи-
ческая характеристика суицидента, совершившего незадолго 
до этого убийство, учитывалась в тексте посмертной психо-
лого-психиатрической экспертизы, как фактор, побуждаю-
щий к аутоагрессии [15, с. 85-86]. 

Иногда помощь экспертов-психологов и биоритмологов 
бывает неоценимой при организации проведения допросов 
и очных ставок [16, с. 70-76; 17]. Так, в процессе проведения 
судебно-психологической экспертизы лидеру банды Стахов-
цеву, не признававшему свою вину, эксперты, в частности, за-
ключили, что обвиняемый должен иметь цикличный харак-
тер психической деятельности. С учетом этого, следователь 
обратился к известному биоритмологу В. И. Шапошниковой 
(Институт физкультуры им. П. Ф. Лесгафта), которая выяви-
ла, что наибольшая психофизиологическая уязвимость Ста-
ховцева будет 26 сентября 1989 г. Именно в этот день между 
Стаховцевым и вторым обвиняемым (Дядченко А.) была про-
ведена полуторачасовая очная ставка. Ее ход фиксировался 
видеозаписью, а протокол составил 43 страницы печатного 
текста. Стаховцев и на очной ставке вину не признал, но, в 
силу своей психофизиологической слабости допустил ряд 
проговорок, подтверждающих его преступную осведомлен-
ность о деяниях банды и свою причастность к ней. Иркутский 
областной суд, вынося приговор – исключительная мера на-
казания – сослался на эти проговорки Стаховцева, как улики 
его поведения, подтверждающие его вину в создании банды, 
руководстве ею, и его участие в нападениях на различные 
объекты (листы 31, 42 и 43 приговора) [18]. Методика помо-
щи следователям экспертов-психологов и биоритмолога по 
данному делу была распространены прокуратурой России в 
качестве положительного примера высокой эффективности 
расследования особо сложного дела [19]. 

Серия расчетов биоритмолога В. И. Шапошниковой 
показала, что в определенные периоды психофизиологиче-
ское состояние лица, склонного к совершению сексуальных 
убийств, серьезно изменяется, и эти периоды можно вычис-
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лять. Сказанное позволяет полагать, что дальнейшие иссле-
дования в области «криминалистической биоритмологии» 
позволят криминалистам выявить вполне определенно вре-
мя совершения убийств по сексуальным мотивам, исходя не 
только из признания обвиняемого, но и с учетом его биорит-
мологической характеристики [20; 21].

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в Рос-
сии практическое использование «криминалистической 
биоритмологии», к сожалению – инициатива немногих эн-
тузиастов, ищущих нетрадиционные приемы изобличения 
преступников [22; 23, с. 306]. Иногда в юридических изданиях 
можно встретить на эту тему и спекулятивно-демагогические 
публикации, совершенно далекие от науки [24]. 

Завершая исследование, выносим на обсуждение следу-
ющие выводы:

1. Интеграция знаний психолога, психиатра, биоритмо-
лога в рамках комплексной судебной экспертизы позволяет 
более углубленно решить рассматриваемые экспертом-пси-
хологом вопросы при исследовании деятельности человека-
оператора, а также убийц, совершивших посткриминальный 
суицид.

2. Представляется перспективным изучение вопросов 
использования биоритмологии при рассмотрении крими-
налистической профилактики по делам о дорожно-транс-
портных происшествий, нарушений правил эксплуатации 
воздушного, водного и железнодорожного транспорта.

3. В ситуации противодействия обвиняемого по делам 
об особо тяжких и тяжких преступлениях изучение лично-
сти обвиняемого с помощью судебно-психологической экс-
пертизы и консультации специалиста-биоритмолога могут 
помочь провести эффективно допрос, очную ставку с обви-
няемым.

4. По делам о серийных убийствах заключение специ-
алиста-биоритмолога позволяет объективизировать показа-
ния обвиняемого о времени совершения преступления.
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Среди ряда учёных, занимающихся вопросами приклад-
ных правовых дисциплин, бытует мнение, согласно которой 
оперативно-розыскная характеристика преступления как са-
мостоятельная категория не существует и соответственно ка-
кой-либо положительной роли в теории оперативно-розыск-
ной деятельности не играет. Так, С. И. Захарцев пишет, что 
теоретической и практической значимости оперативно-ро-
зыскная характеристика не имеет [1]. В то же время, авторы 
настоящей статьи, в том числе с учётом опыта практической 
работы в различных оперативных подразделениях, придер-
живаются иного взгляда на данный вопрос и считают, что для 
организации эффективного противодействия оперативных 

подразделений тем или иным видам преступности необхо-
димо изучать и уметь применять на практике составляющие 
оперативно-розыскной характеристики конкретного вида 
преступления.

С учётом обозначенной позиции, оперативно-розыск-
ную характеристику преступления предлагается определить 
как совокупность элементов, имеющих значение для орга-
низации работы по выявлению, пресечению и раскрытию 
конкретного вида преступления, а также лиц, его готовящих, 
совершающих или совершивших. Изучение такой характери-
стики слушателями профильных образовательных учрежде-
ний и действующими сотрудниками оперативных подразде-
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лений призвано способствовать повышению эффективности 
решения оперативно-тактических задач противодействия 
преступности. В современных реалиях, при имеющейся те-
кучести кадров и периодическом изменении линий работы, 
за которыми закрепляются оперативные сотрудники, знание 
оперативно-розыскной характеристики приобретает особое 
значение.

Рассмотрим оперативно-розыскную характеристику 
как составную часть организации работы по раскрытию 
убийств. Убийство и причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевше-
го, имеют одну важную особенность. Заключается она в 
том, что у сотрудников правоохранительных органов нет 
объективной возможности получить от основного потер-
певшего какие-либо сведения в отношении злоумышлен-
ников, за исключением случаев, когда к моменту обнару-
жения он ещё находится в сознании. Это одновременно 
создаёт дополнительную задачу для оперативных сотруд-
ников – необходимость установления личности трупа. 
Как правило, эта задача решается путём предъявления 
трупа для опознания. Таким образом, первым элементом 
в оперативно-розыскной характеристике убийств будет 
являться необходимость установления личности обнару-
женного трупа. В зависимости от места обнаружения тру-
па можно выделить следующие типовые ситуации.

Труп обнаружен в квартире, на момент обнаружения 
отсутствуют лица, проживающие совместно или по сосед-
ству, способные прояснить ситуацию и сведения относи-
тельно его личности. В этом случае производится предъ-
явление трупа для опознания лицам, проживающим в 
соседних квартирах либо частных домах, работникам 
организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, 
обслуживающим данное помещение. Вместе с этим, зада-
ются вопросы относительно иных лиц, зарегистрирован-
ных в рассматриваемой квартире и (или) фактически про-
живающих в ней, а также посещающих адрес. По такому 
же алгоритму осуществляется предъявление для опоз-
нания трупов, обнаруженных на лестничной площадке 
либо во дворе жилого дома, на территории организаций 
и предприятий, других местах, где люди проживают или 
осуществляют трудовую деятельность. Как свидетельству-
ет практика, опознать убитого могут либо лица, прожи-
вающие в соседних квартирах и домах, либо работающие 
на предприятиях, объектах, расположенных вблизи места 
происшествия.

Обнаружение трупа в местах с большой посещаемо-
стью (парки, скверы, места отдыха и т.п.) либо наоборот, 
безлюдных местах (лес, поле и т.д.). В данном случае про-
цесс опознания трупа, при отсутствии при нём каких-либо 
документов, на первоначальном этапе представляет опре-
деленную сложность. Круг лиц, которые одновременно с 
потерпевшим могли оказаться на месте происшествия, 
уже не поддаётся определению исходя из привязки к ме-
сту жительства, работы или иных устоявшихся отноше-
ний. Принимая во внимание указанные обстоятельства, а 
также исключая возможность посмертного перемещения 
трупа, для установления личности трупа целесообразным 

представляется выдвижение версий относительно того, по 
какой причине сам потерпевший оказался на месте про-
исшествия, с какой целью, по какому маршруту прибыл, 
пешком или на автотранспортном средстве, добровольно 
ради прогулки, сбора ягод и грибов например, или воз-
можно принудительно, а также круг лиц, которые могли 
присутствовать в этом районе. Например, работники ор-
ганизации, поддерживающей чистоту и порядок в парке 
либо сотрудники службы охраны нефтегазотранспортной 
компании, осуществляющие систематический обход тру-
бопроводов, проходящих через поле. Данные лица могут 
быть очевидцами как самого события преступления, так 
и предшествующих ему или последующих. При рассмо-
трении таких мест происшествия как парки, скверы, ле-
сопарковые зоны, представляется целесообразным при-
влечь к работе по установлению лиц, посещавших место 
происшествия сотрудников службы патрульно-постовой 
службы полиции, участковых, а также, при наличии, 
службы охраны объекта, так как зачастую такие места яв-
ляются пунктом сбора и времяпровождения каких-либо 
неформальных групп, в том числе сформированных по 
возрастному критерию или приверженности к тем или 
иным спортивным секциям (клубам, командам), лиц, зло-
употребляющих спиртными и наркотическими средства-
ми, ведущих бродяжнический образ жизни.

Кроме того, при проведении мероприятий на этом 
этапе уже необходимо учитывать тот факт, что одновре-
менно с установлением лиц, могущих опознать потер-
певшего, проводится также работа по установлению лиц, 
причастных к совершению преступления. Среди практи-
ческих работников уголовного розыска существует точ-
ка зрения, согласно которой любое обнаружение трупа 
считается убийством, пока не доказано обратное. Такой 
подход позволяет своевременно начать мероприятия по 
обнаружению и фиксации следов возможного преступле-
ния, установлению очевидцев и свидетелей, всё это в по-
следующем может играть решающую роль в раскрытии 
преступления.

Следовательно, вторым элементом в оперативно-ро-
зыскной характеристике можно обозначить круг лиц, сре-
ди которых необходимо организовать работу по установ-
лению злоумышленника. Работа по установлению лиц, 
причастных к совершению убийства, может быть разде-
лена на два основных направления по принципу отноше-
ния между потерпевшим и злоумышленником – первое 
направление предусматривает поиск преступника среди 
круга связей убитого, второе подразумевает возможную 
причастность к совершению убийства лиц, ранее не нахо-
дившихся в какой-либо связи с потерпевшим. Следует от-
метить, что при раскрытии убийств, первое направление 
является приоритетным, так как практика правоохрани-
тельных органов свидетельствует о том, что умышленное 
причинение смерти другому человеку в большинстве слу-
чаев предполагает наличие между ним и злоумышленни-
ком как минимум кратковременной связи и возникших в 
её процессе обстоятельств, послуживших в качестве при-
чин и условий совершения убийства. Работу по данному 
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направлению по-другому можно назвать как принцип «от 
потерпевшего к преступнику», следовательно она должна 
включать в себя такие основные мероприятия, как уста-
новление образа жизни потерпевшего, его личностных 
характеристик, поведения в период, предшествующий 
совершению преступления, подробный круг связей, на-
личие конфликтов на работе и в быту, наличие интимных 
связей, в том числе не официальных, материальных за-
долженностей как перед другими лицами, так и самому 
потерпевшему, спорных ситуаций, связанных с разделом 
имущества, активные действия потерпевшего, возможно 
провоцирующие на совершение в его отношении престу-
пления, вследствие исполняемых должностных обязанно-
стей, общественной роли или жизненной позиции. Иначе 
говоря, устанавливаются лица, имевшие мотив для совер-
шения преступления в отношении потерпевшего. Допол-
нительными элементами, имеющими изобличающее и 
доказательственное значение при раскрытии убийств, яв-
ляются следы, оставленные злоумышленником на месте 
совершения преступления, в том числе на теле и одежде 
потерпевшего либо оставленные потерпевшим на теле и 
одежде подозреваемого (царапины, потожировые следы, 
порванная одежда).

Отдельно следует отметить такой элемент оператив-
но-розыскной характеристики убийств, как способ совер-
шения преступления. В условиях отсутствия очевидцев 
происшествия, камер видеонаблюдения районе соверше-
ния преступления и на путях отхода и подхода к этому 
месту, именно способ совершения убийства даёт макси-
мальную первоначальную информацию относительно со-
бытия преступления и лиц, могущих быть причастными 
к его совершению. Значительная роль в данном случае от-
водится накопленным знаниям в области криминалисти-
ческой характеристики такого рода преступлений. Так по 
характеру нанесенных потерпевшему ножевых ран мож-
но с большой долей вероятности установить такие обсто-
ятельства, как количество нападавших, их предположи-
тельные рост, вес, возможно даже пол, наличие навыков в 
технике обращения с холодным оружием, какая рука у на-
падавшего является ведущей, эмоциональное состояние в 
момент нанесения повреждений (хаотичный порядок и 
множественность ран, например) [2]. Убийство с исполь-
зованием нарезного огнестрельного оружия даёт основа-
ния для выдвижения версии о совершении преступления 
из мести либо в связи с имевшими место конфликтами в 
сфере финансовых, деловых или иных отношений потер-
певшего. Совершение преступления путём причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего, зачастую свидетельствует о том

В случае, когда версии относительно причастности к 
совершению преступления лиц, входящих в круг связей 
потерпевшего отработаны и не принесли результатов, а 
конкретные подозреваемые отсутствуют, решающая роль 
отводится комплексному использованию сил и средств, 
находящихся в распоряжении оперативных подразделе-
ний уголовного розыска, в том числе предусмотренных 
статьей 17 (содействие граждан органам, осуществляю-

щим оперативно-розыскную деятельность) и статьей 10 
(информационное обеспечение и документирование опе-
ративно-розыскной деятельности) Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» [3]. Вместе с 
тем, стоит отметить, что данная работа на практике на-
чинается одновременно с поступлением первичной ин-
формации об обнаружении трупа, особенно при наличии 
признаков криминального характера.

Таким образом, несмотря на позиции отдельных 
учёных, оперативно-розыскная характеристика в дея-
тельности правоохранительных органов объективно при-
сутствует в виде комплексной составляющей информаци-
онного обеспечения оперативно-служебной деятельности 
подразделений уголовного розыска и следственного ко-
митета. Знание оперативно-розыскной характеристики 
преступления оказывает существенную помощь в выдви-
жении версий относительно лиц, причастных к соверше-
нию убийства при отсутствии очевидных обстоятельств 
совершенного деяния и установленных злоумышленни-
ков. 
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В статье изучается актуальность создания частной методики расследования умышленного 
причинения вреда здоровью человека, а именно исследования криминалистической 
характеристики преступлений указанного вида, ее структурных элементов. В качестве 
центральных элементов исследуемого вида преступления автором выделены способы 
причинения тяжкого вредя здоровью, характеристика личности подозреваемого. Предложено 
проследить корреляционные связи между характеристикой личности подозреваемого в 
преступлении и выбором им способа его совершения, а также орудия, при помощи которого 
причиняется умышленный вред здоровью человека.
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The article examines the relevance of creating a private methodology for investigating intentional harm to human health, namely, the 
study of the criminalistic characteristics of crimes of this type, its structural elements. As the central elements of the investigated type of 
crime, the author highlights the ways of causing serious harm to health, the characteristics of the suspect’s personality. It is proposed to 
trace correlations between the characteristics of the personality of a suspect in a crime and his choice of the method of committing it, as 
well as the instrument with which intentional harm to human health is caused.
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Низаева С. Р.

Распространенность, высокая общественная опасность 
насильственных преступлений, недостаточная в ряде случа-
ев эффективность противодействия им со стороны право-
охранительных органов, делают актуальным осуществление 
всестороннего анализа таких деяний, установление динами-
ки и структуры умышленного причинения вреда здоровью; 
изучение причин совершения, выявление криминалистиче-
ских признаков личности подозреваемого. В 2022 г. в нашей 
стране совершено 17388 насильственных преступлений; в 
2021 г. – 17894, в 2020 г. – 20019. Наблюдается незначитель-
ная динамика по снижению количества зарегистрированных 
преступлений указанного вида. Выявлено подозреваемых в 
2022 г. – 157565, в 2021 г. – 156696, в 2020 г. – 145028. На терри-
тории Республики Башкортостан статистические данные вы-
глядят следующим образом: в 2022 г. зарегистрировано – 438 
преступлений; в 2021 г. – 469; в 2019 г. – 576. На территории 
нашего региона также отмечается незначительное снижение 
данного показателя. Число лиц, потерпевших в результате 
указанного деяния составило 29,8 тысяч (– 7,9 % по сравне-
нию с прошлым годом). Вместе с тем анализ преступности 
свидетельствует о преобладании бытового мотива соверше-
ния преступлений указанного вида (конфликты на почве рев-
ности, обиды, мести и т.д.) в состоянии алкогольного (нарко-
тического) опьянения. 

В соответствии со ст. 150 УПК РФ, расследование престу-
плений, предусмотренных ст. 111, квалифицированными со-
ставами ст. ст. 112-117 УК РФ, находится в компетенции сле-
дователей органов внутренних дел. При наличии признаков 
преступления по делам, по которым предварительное след-
ствие обязательно, органом дознания после возбуждения 

уголовного дела в течение 10 суток проводятся неотложные 
следственные действия и дела передаются следователю по 
подследственности. 

В уголовном законодательстве содержание понятия здо-
ровье человека не раскрывается. Статья 2 Федерального за-
кона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 11.01.2023) «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» рассма-
тривает понятие здоровья как состояния физического, пси-
хического и социального благополучия человека, при кото-
ром отсутствуют заболевания, а также расстройства функций 
органов и систем организма. Вместе с тем, исходя из положе-
ний уголовного законодательства, объектом преступления, 
предусмотренного ст. ст. 111 – 117 УК РФ, является здоровье 
как фактическое состояние организма человека на момент 
совершения преступления.

В соответствие с критериями, разработанными Мини-
стерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации (далее – Минздравсоцразвития РФ) под 
вредом здоровью понимается нарушение анатомической це-
лостности или физиологических функций органов и тканей 
может произойти от воздействия физических, химических, 
биологических и психогенных факторов внешней среды. При 
этом вред здоровью, опасный для жизни человека, который 
по своему характеру непосредственно создает угрозу для 
жизни, а также вред здоровью, вызвавший развитие угрожа-
ющего жизни состояния (далее – вред здоровью, опасный для 
жизни человека) [4].

Механизм преступлений исследуемого вида реализу-
ется посредством причинения насильственных действий. 
Насилие – это всегда действие в виде применения физиче-
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ской силы и различных орудий или средств, а также в виде 
психического давления в целях доминирования над другими 
людьми против их желания, демонстрации превосходства, 
подавления их воли, унижения и наказания, причинения 
боли и страданий, вплоть до смерти, лишения свободы пере-
движения и т. д. [2, с. 23].

К основным элементам криминалистической характе-
ристики умышленного причинения вреда здоровью отно-
сятся: обстановка совершения преступления (способ, время, 
место совершения); личность преступника; личность потер-
певшего; механизм следообразования.

Преступления указанного вида можно классифициро-
вать по следующим основаниям:

по составу преступления:
– простое (без отягчающих обстоятельств) – ч. 1 ст. 111, 

112, 115-117 УК РФ;
– с отягчающими обстоятельствами – остальные части 

ст. 111, 112, 115, 117 УК РФ;
по объекту преступного посягательства:
– однообъектное – ч. 1 ст. 111 УК РФ, когда объектом яв-

ляется здоровье человека;
– многообъектное – например, ч. 4 ст. 111 УК РФ, где в ка-

честве дополнительного объекта выступает жизнь человека;
по способу совершения преступления:
– без определенного способа – ч. 1 ст. 111 УК РФ;
– совершенное определенным способом – например, п. 

«в» ч. 2 ст. 111 УК РФ общеопасным способом;
по форме вины:
– умышленное – ч. 1 ст. 111 УК РФ;
– с двумя формами вины – например, ч. 4 ст. 111 УК РФ 

(повлекшие по неосторожности смерть человека);
по мотивированности:
– без определенного мотива – ч. 1 ст. 111 УК РФ;
– с определенным мотивом – например, п. «д» ч. 2 ст. 111 

УК РФ (из хулиганских побуждений) [1, с. 14-15].
Лицо, совершающее умышленное причинения вреда 

здоровью, выбирает способ действий, руководствуясь вну-
тренними и внешними факторами. К внутренним факторам 
относятся: психофизиологическое состояние человека, его 
мотивация, детерминирующая поведение в момент, пред-
шествующий преступлению и в процессе его совершения. 
Внешними факторами является обстановка: место, время, 
поведение потерпевшего, которые могут повлиять на по-
дозреваемого. Как показывает практика, чаще всего умыш-
ленное причинения вреда здоровью совершается путем на-
несения телесных повреждений потерпевшему посредством 
мускульной силы подозреваемого и это является следствием 
внезапно возникших неприязненных отношений.

Статистические данные свидетельствуют о том, что в 73 
% случаев подготовительный этап совершения преступле-
ний указанного вида отсутствует [3]. Чаще всего телесные 
повреждения причинялись путем нанесения ударов руками 
и ногами, либо орудием, которое попалось под руку подо-
зреваемому. Указанное свидетельствует о преобладании не-
полноструктурных способов причинения умышленного вре-
да здоровью человека.

В качестве примера приведем уголовное дело по обвине-
нию гр. А, который причинил телесные повреждения гр. С. 
При следующих обстоятельствах. Распивая спиртное в баре, 
обвиняемый А. поссорился с ранее ему незнакомым потер-
певшим С. Их словесная ссора продолжилась после того, 
как они вышли из бара. В этот момент у гр. А. возник умы-
сел на причинение тяжкого вреда здоровью гр. С. Реализуя 

свой преступный умысел, гр. А последовал за потерпевшим 
и, воспользовавшись темным временем суток и отсутствием 
людей, в лесопосадке напал на гр. С., сбил его с ног, после 
чего умышленно нанес ему множественные удары ногами в 
зимних ботинках в область головы, по лицу и по туловищу. 
В ходе расследования уголовного дела, по заключению судеб-
ной медицинской экспертизы было установлено, что здоро-
вью потерпевшего С. причинен тяжкий вред [5].
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лаборатории по производству наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров: осмотра места 
происшествия, обыска и следственного эксперимента. Определены наиболее вероятные места их обнаружения, состав 
следственно-оперативной группы, технико-криминалистические средства, применяемые при производстве следственных 
действий. Уделено внимание соблюдению техники безопасности, подготовке и алгоритму производства каждого упомянутого 
следственного действия.
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The drug business, which is actively gaining momentum, relies to a greater extent on the production of drugs in clandestine 
laboratories. The article examines the features of the production of investigative actions on the fact of revealing an underground laboratory 
for the production of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors: inspection of the scene, search and 
investigative experiment. The most probable places of their discovery, the composition of the investigative-operational group, technical 
and forensic means used in the production of investigative actions are determined. Attention is paid to compliance with safety regulations, 
preparation and algorithm for the production of each mentioned investigative action.
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Несмотря на усиленные меры правоохранительных 
органов, направленных на борьбу с преступлениями, свя-
занными с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, их уровень продол-
жает оставаться значительным. Так, за 2022 год общее число 
преступлений по России, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, составило 10334, из них направлены в суд 4638, 
что составляет 44,9 % от общего количества наркопреступле-
ний [1]. В то же время данная категория преступлений пред-
ставляет значительную общественную опасность, так как из 
подпольных нарколабораторий большой объем запрещен-
ных веществ поступает на черный рынок. 

Центральное место в расследовании уголовных дел 
данной категории занимает осмотр места происшествия 
(подпольной лаборатории по производству наркотических 
средств и психотропных веществ). Это может быть как жилое 

помещение, участок местности, автотранспортное средство, 
складское помещение и другие объекты. 

С целью выявления особенностей осмотра места про-
исшествия, которые характерны именно для подпольного 
изготовления и производства наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, были изучены архивы 
уголовных дел и проведено анкетирование практических 
сотрудников следственных и оперативных подразделений 
органов внутренних дел МВД по Республике Крым. Было 
установлено, что наиболее типичным местом производства 
наркотических средств и психотропных веществ является 
съемная квартира (в 47 % случаев) либо частное домовла-
дение (в 33 % случаев). На стадии подготовки к следствен-
ному осмотру мест подпольного производства необходимо 
обратить внимание на следующие аспекты: в состав след-
ственно-оперативной группы (далее – СОГ) обязательно 
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должны быть включены специалист-криминалист, специ-
алист-химик (фармаколог); не привлекать к осмотру лиц, 
обладающих слабым здоровьем, страдающих аллергией, 
заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой 
системы; подобрать необходимые средства криминалисти-
ческой техники, необходимые для изъятия, и материал для 
упаковки [2, c. 101].

При производстве осмотра крайне важным является на-
личие понятых, чтобы избежать ложных сообщения о фаль-
сификации. По делам о незаконном подпольном изготовле-
нии, производстве наркотических средств объектами поиска 
и осмотра в зависимости от обстоятельств преступного дея-
ния являются: наркотические средства в любом виде (ампул, 
свертков, пакетиков, таблеток). Следует обратить внимание 
на сырье, которое применяется для синтеза (например, йод, 
красный фосфор, уксусный ангидрид, перманганат калия и 
пр.), а также отходы растительного происхождения и побоч-
ные продукты производства. На посуду и разнообразные ем-
кости тоже следует обратить внимание.

Осмотр наркотических веществ начинают с фотофикса-
ции объектов и окружающей обстановки, затем приступают 
к непосредственному осмотру и указывают вес, цвет, запах, 
упаковку, наличие пояснительных записей; его агрегатное со-
стояние (твердое, жидкое, газообразное).

При упаковке обнаруженных веществ либо предметов, 
имеющих значение для расследования уголовного дела, сле-
дует соблюдать определенные правила. Если речь идет о био-
логических материалах, их следует упаковывать в бумажные 
или картонные упаковки. Сухие порошки или образцы рас-
тительного происхождения можно поместить в полимер-
ные или стеклянные емкости, а также в бумажные пакеты. 
Шприцы с иглами (для обеспечения безопасного обращения 
с такого рода объектами) помещают в картонные коробки с 
обязательными пояснительными записями. Ампулы, колю-
ще-режущие предметы нужно упаковывать в твердую тару, 
исключающую повреждения объектов и вероятность полу-
чения случайной травмы (картонные, пластиковые, металли-
ческие коробки и стеклянные банки). Упаковку необходимо 
снабжать сопроводительной надписью (этикеткой) с описа-
нием конкретного вложения, с указанием стороны упаковки, 
безопасной при ее вскрытии [3].

Нарколаборатории – объекты повышенной опасности, 
так как в процессе производства наркотических средств и 
психотропных веществ часто используемые объекты токсич-
ны, горючи, непредсказуемы. Большая часть химических ре-
акций, которые осуществляются в процессе синтеза, являют-
ся экзотермическими, следовательно, все участники осмотра 
должны быть обеспечены защитным оборудованием (рези-
новые перчатки, костюм химзащиты, защитные очки, маски, 
респираторы), чтобы избежать химического отравления, 
ожогов и иных неблагоприятных последствий. Для обеспе-
чения безопасности следственного осмотра в некоторых слу-
чаях целесообразно обеспечить нахождение подозреваемого 
рядом с лицами, производящими осмотр. Данный тактиче-
ский прием основан на инстинкте самосохранения, так как 
в случае непосредственной угрозы взрыва, утечки токсичных 
химикатов, срабатывания ловушки, подозреваемый с целью 
самосохранения будет вынужден предупредить следователя 
о потенциальной опасности.

При осмотре изолированного помещения необходи-
мо осуществлять его проветривание, избегать длительного 

нахождения на объектах синтеза наркотика, не использо-
вать спички, зажигалки и иные источники пламени. Также 
категорически запрещается без консультации с экспертом 
включать или выключать имеющиеся в лаборатории при-
боры и технические средства, системы охлаждения. Процесс 
синтеза может занять длительное время, в связи с чем необ-
ходимо обеспечить непрерывное наблюдение за ним специ-
алиста-химика, при условии, что он осведомлен о характере 
используемых реактивов и готового продукта. Если в ходе 
производства осмотра нарколаборатории начались некон-
тролируемые химические реакции, в безопасности которых 
специалист-химик сомневается, необходимо эвакуировать 
всех присутствующих лиц на безопасное расстояние от ис-
точника потенциальной опасности. Также при следственном 
осмотре мест подпольного производства наркотиков, поми-
мо колб, пробирок, мерных приспособлений и прочего обо-
рудования и реактивов, следует тщательно изучить черно-
вые записи, учебники, пособия и иную научную литературу, 
квитанции, счета, переписки, акты гражданских сделок. Во-
первых, при работе с бумажным носителем злоумышленни-
ки, как правило, перчатки не используют, следовательно, есть 
возможность обнаружить биологические следы. Во-вторых, 
анализ данных документов может помочь следователю вы-
явить лиц, причастных к преступлению, о которых ранее 
не было сведений. К таким, помимо самих варщиков, могут 
быть отнесены: организаторы, пособники, операторы, сбыт-
чики, потребители, покровительствующие и другие лица.

Если в ходе захвата нарколаборатории варщикам уда-
лось скрыться, то для составления первичной ориентировки 
следователю необходимо тщательно изучить защитную эки-
пировку скрывшихся лиц, так как на ней могут содержаться 
микрообъекты, такие как волосы, частицы кожи, капли пота, 
крови и прочие биологические выделения. Также данная 
экипировка может стать ориентиром для дальнейшего за-
держания [4, с. 125].

По окончании осмотра следователь составляет протокол 
ОМП, в котором необходимо детально описать механизм и 
комплектующие, предназначенные для синтеза наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, их расположение, 
размерные характеристики, внешний вид, из каких частей 
состоит, характерные особенности. По ходу демонтажа дан-
ного механизма является целесообразным осуществить фото 
и видеофиксацию. 

Обыск по делам о преступлениях, связанных с деятель-
ностью нарколабораторий, – деятельность должностных лиц, 
направленная на исследование места незаконного произ-
водства запрещенных веществ, с целью обнаружения и изъ-
ятия предметов, которые имеют доказательное значение. В 
условиях деятельности по раскрытию и расследованию пре-
ступлений подготовка к обыску, его проведение и фиксация 
результатов должны осуществляться в полном соответствии 
с общими тактическими рекомендациями, разработанными 
в юридической литературе. Во-первых, следователь, должен 
своевременно получить судебное разрешение, в установ-
ленном УПК РФ порядке. Во-вторых, перед производством 
следственного действия следователь должен детально из-
учить место обыска, изучить топографические особенности, 
технические характеристики объекта: какой этаж, количе-
ство и расположение комнат, окон, дверей, балкона, нали-
чие различных пристроек, сараев, погребов, подвалов и т. д. 
В-третьих, необходимо позаботиться о мерах безопасности, 
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так как нарколаборатории – объекты повышенного риска. 
Целесообразно, исходя из обстоятельств дела, обеспечить 
участие соответствующего специалиста, разъяснить всем 
участникам обыска меры безопасности, при необходимости 
обеспечить защитной одеждой. Также немаловажным явля-
ется психологический аспект обыска, который заключается 
в наблюдении за поведением обыскиваемого в момент по-
исковой деятельности. Не стоит забывать про возможность 
наличия тайников и схронов в месте производства обыска, 
обнаружить которые могут помочь заранее подготовленные 
средства криминалистической техники. 

При производстве обыска следует сконцентрироваться 
на обнаружении следующих объектов: наркотические сред-
ства, психотропные вещества, наркотикосодержащие расте-
ния; посуда, приборы, орудия, приспособления, используе-
мые при производстве, в том числе со следами наркотиков и 
психотропных веществ; химические реактивы, смеси, жидко-
сти, части растений, которые могли быть использованы при 
синтезе наркотика; емкости и упаковочный материал, весы 
и измерительные приспособления; черновые записи, реко-
мендации, блокноты, учебники, в которых может содержать-
ся информация о процессе синтеза; технические средства и 
средства связи.

Следственный эксперимент – это следственное действие, 
которое заключается в проведении различных опытных дей-
ствий, направленных на проверку имеющихся и получение 
новых доказательств по уголовному делу. Для эффектив-
ного проведения следственного эксперимента необходимо 
обеспечить участие эксперта в области биологии, химики, 
фармакологии, ботаники. Без привлечения перечисленных 
специалистов следователь не сможет в полной мере прокон-
тролировать процесс синтеза [5]. При определенных обсто-
ятельствах является целесообразным привлечение к произ-
водству следственного действия представителей учреждения, 
где проводится эксперимент (например, технолога, работ-
ников производства, охранника и иных сотрудников пред-
приятия, на котором осуществляется процесс производства 
запрещенных веществ). Для проведения следственного экс-
перимента по делам о незаконном синтезе наркотических 
средств следователю целесообразно приготовить не только 
технические средства фиксации (фото-, видео-, аудиоаппара-
туру), но и осветительные и оптические приборы (например, 
микроскоп, лупу, бинокль, прибор ночного видения и др.), 
измерительные приборы (весы, разновесы, мерные сосуды, 
термометры и пр.); приборы для определения степени влаж-
ности, атмосферного давления, направления и силы ветра, 
температуры окружающей среды; средства связи, охранной 
сигнализации (флажки, фонари, знаки и т. п.); аппаратуру, 
реактивы, наборы посуды, нагревательные приборы и иные 
приспособления для изготовления наркотических средств в 
кустарных либо производственных условиях; инструменты 
для употребления наркотических средств (шприцы, иглы и 
др.).

Таким образом нами были рассмотрены осмотр места 
происшествия, обыск и следственный эксперимент, произ-
водство которых является необходимым для эффективного 
расследования преступлений, связанных с деятельностью 
подпольных нарколабораторий, осуществление которых 
затруднено отсутствием разработанных и закрепленных ре-
комендаций, высокой латентностью преступлений и орга-

низованностью, преступным профессионализмом злоумыш-
ленников.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯЭКСПЕРТНЫХКОЛЛЕКЦИЙ:ДОСТОВЕРНОСТЬИВАЛИДАЦИЯ

В статье рассматриваются проблемы цифровизации справочно-информационных фондов (СИФ) и натурных коллекций, а 
также доступа к ним судебных экспертов на межведомственном уровне. Исследуется опыт формирования, ведения и применения 
локальных экспертных коллекций и выявляются причины сложностей их повсеместного использования в судебно-экспертной 
практике (установление достоверности, объективности, отсутствие/недостаточность адекватной формы представления объектов 
коллекций и т.д.). В статье также оценивается возможность и целесообразность цифровизации натурных коллекций. На основе 
изучения научной литературы и современной судебной практики автором предлагается матричная форма представления 
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Изучение экспертной практики указывает на особую 
важность информационного обеспечения познавательной де-
ятельности судебного эксперта. В этом процессе критическое 
значение имеет доступ эксперта к справочно-информацион-
ным фондам (СИФ): натурным коллекциям и описательным 
(вербальным) фондам. Несмотря на то, что эксперт негосу-
дарственных судебно-экспертных учреждений (СЭУ) может 
самостоятельно создавать натурные коллекции, коллекцио-
нируя в течение длительного времени экспериментальные 
следы и объекты, образующие их, описательные (графиче-
ские, вербальные и др.) СИФы в виде фотографий, таблиц, 
графиков, хроматограмм, номограмм и других результатов 
компьютерного отображения и обработки объектов, явле-
ний и процессов, формируются в большей степени только в 
государственных СЭУ федеральных органов исполнительной 
власти (Министерство юстиции РФ – Российский федераль-
ный центр судебной экспертизы, Министерство внутренних 
дел РФ – Экспертно-криминалистический центр МВД РФ и 
т.д.). Вполне закономерным последствием этого является то, 
что СИФы, формируемые в государственных СЭУ различных 
ведомств и зачастую имеющие статус документов с грифом 
«Для служебного пользования» или «Секретно», недоступны 
не только для частных экспертов, но и для сотрудников госу-
дарственных СЭУ других ведомств.

Сотрудники различных СЭУ вынуждены создавать «ло-
кальные коллекции объектов, а также справочно-вспомога-

тельные учеты, эталоны, картотеки и т. п., служащие источ-
никами информации в судебно-экспертной деятельности» 
(Моисеев, 2021). Такие коллекции выступают при производ-
стве экспертиз образцами для экспертного исследования, но 
не подлежат использованию за пределами отдельного СЭУ. 
Такое положение вещей, когда экспертные коллекции носят 
лишь локальный характер, на наш взгляд, идет в разрез поло-
жению Закона РФ о СЭД. Действительно, ст. 11 Закона РФ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации», определяющего единство научно-методи-
ческого подхода к экспертной практике для государственных 
СЭУ одного профиля.

Как показывают наблюдения, локальные экспертные 
коллекции пополняются объектами, которые получили рас-
пространение в отдельном взятом регионе. Примером таких 
коллекций являются образцы клейм номерных узлов и дета-
лей автомобилей определенной марки и модели (Чеснокова, 
2018). Натурные коллекции поддельных клейм указывают на 
источники их происхождения на данной территории. Объек-
тами исследования и коллекционирования также выступают 
документы, сопровождающие транспортные средства (Жаво-
ронков, 2019). Отдельные СЭУ заняты созданием коллекций 
образцов самодельного оружия, характерных для данного 
региона (Латышов, Гарманов 2020), а также образцов под-
дельных подписей на документах (Глебова 2014). Как прави-
ло, отдельные экспертные коллекции приобретают особую 
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значимость для тех регионов, где преступники фальсифици-
руют или видоизменяют подобного рода объекты чаще всего. 

Вместе с тем современный уровень технических возмож-
ностей и появление все новых объектов учета выводит пре-
ступность за границы территорий (Вепрев, Нестерович 2019; 
Корниенко и др., 2018). Как следствие натурные коллекции 
и другие локальные экспертные учеты, формируемые как 
отдельными экспертами, так и территориальными СЭУ, 
приобретают особую важность для правоохранительной си-
стемы России в целом (Бедняков, Кубанов, 2017; Россинская, 
2016). Однако повсеместное применение существующих ло-
кальных коллекций представляется затруднительным в силу 
ряда причин, наиболее серьезными из которых являются 
следующие:

1) отсутствие подтверждения, допускающего примене-
ние таких коллекций для проведения экспертиз по другим 
делам, а также другими экспертами;

2) сложности в установлении достоверности такого рода 
образцов для экспертного исследования; 

3) отсутствие/недостаточность адекватной формы пред-
ставления коллекционных объектов, которая была бы при-
годна для надежной передачи в другие СЭУ, что еще раз 
подтверждает актуальность проблемы межведомтсвенного 
использования локальных экспертных коллекций.

Натурная коллекция является особым видом СИФов 
СЭУ (Россинская, 2020). Систематизированное собрание 
однородных предметов, применяемых судебными экспер-
тами в своей профессиональной деятельности, называется 
экспертной коллекцией. Отдельный эксперт самостоятель-
но решает вопрос их применимости, так как он участвует 
в формировании экспертной коллекции и, следовательно, 
несет юридическую ответственность за результат эксперти-
зы, проведенной на основе собственных коллекций. Особые 
сложности возникают, когда дело касается расширенного 
использования локальных экспертных коллекций для произ-
водства экспертиз другими экспертами сторонних СЭУ (Са-
фонов, 2019). Цель настоящего исследования – предложить 
технологию межведомственного использования локальных 
коллекций в экспертной практике.

Одной из ключевых проблем в экспертной практике 
является вопрос языкового описания признаков коллекци-
онного объекта. Обеспечение доступа к экспертным коллек-
циям местного значения для сторонних пользователей под-
разумевает представление в доступном виде содержащихся в 
них объектов. Универсальной знаковой системой в судопро-
изводстве, как известно, является естественный язык, в связи 
с чем считаем предпочтительней формировать экспертные 
коллекции на естественном (юридическом) языке. В про-
тивном случае взаимопонимание между различными поль-
зователями экспертных коллекций может быть нарушено, а 
различия в формах языкового описания объекта приведет к 
противоречиям (Бирюков, Бирюкова, 2019). Для снижения 
степени противоречивости материалов дела судопроизвод-
ство опирается на язык юридических документов. Но следует 
отметить, что не все объекты экспертных коллекций пред-
ставляются в доступном для восприятия виде. Большая их 
часть закодирована физическими признаками, различного 
рода изображениями, виртуальными образами и т.п. Такие 
разнородные источники судебно-экспертной информации 
недоступны для понимания большинству участников след-
ственно-судебной деятельности. Поэтому, вслед за Моисе-
евым 2021 считаем целесообразным применение судебных 
экспертиз для перевода закодированной информации на 

юридический язык, доступный для лиц, не владеющих спе-
циальными знаниями (Моисеев 2021). Для этого в системе 
средств кодирования локальных экспертных коллекций не-
обходимо выделить подсистему «язык юридический». При 
представлении на таком языке объекты становятся пригодны 
для организации семантического поиска актуальных связей 
между ними. Следовательно, система текстовых юридиче-
ских документов становится универсальной формой пред-
ставления объектов, размещенных в коллекции.

В последние годы в экспертном сообществе остро 
стоит проблема поиска адекватного способа представ-
ления коллекционных образцов. Перспективным спосо-
бом представления объектов в экспертных коллекциях 
становится цифровизация (Семикаленова, 2019). Циф-
ровизация понимается как замена аналоговых средств 
представления объектов их цифровым кодированием. 
Преимуществом цифровой формы является то, что она 
делает возможным применение информационных сетей. 
Процесс оцифровки различных типов региональных экс-
пертных коллекций едва ли представляет трудности в 
техническом плане, следовательно, опора на цифровые 
технологии при представлении экспертных коллекций 
видится нам оправданной.

Анализ зарубежного опыта показывает, что проблемы 
цифровизации судебной экспертизы рассматриваются без 
отрыва от цифровой криминалистики, понимаемой как кри-
миналистическое исследование информационных следов на 
интернет-сайтах. Успешно решен вопрос о создании единого 
криминалистического пространства стран Европы. Перспек-
тивным видится его дополнение информационными ресур-
сами России и Китая для проведения совместных научных 
исследований в области киберпреступлений, экспертизы 
цифровых доказательств и т.п. (Смахтин, 2019).

Цифровизация СИФов направлена на совершенствова-
ние рабочей среды экспертов, повышение оперативности их 
взаимодействия межу собой, а также со следователем (судом) 
и другими заказчиками экспертиз и экспертных исследова-
ний. Цифровизация стала приоритетом в организации рабо-
ты СЭУ по ряду направлений: экспертному, профилактиче-
скому, научно-методическому и другим (Сомик, Хабибулин, 
2020). Внедрение цифровых СИФов позволит оптимизиро-
вать производство экспертиз и экспертных исследований 
в СЭУ различного уровня, упростит и ускорит выполнение 
экспертиз и другой экспертной работы за счет минимиза-
ции сбоев, связанных с человеческим фактором, что в свою 
очередь сокращает операционные расходы и повышает эф-
фективность СЭУ. Цифровизация заключается в описании 
объекта экспертной коллекции путем кодирования его при-
знаков, а ее компонентом признается сеть. Сетевой подход 
подразумевает включение локальных экспертных коллекций 
в экспертные методики общего уровня. Некоторые специ-
алисты считают перспективным создание облачной инфра-
структуры СЭУ и оправданным перемещение локальных 
экспертных коллекций в облачную среду с учетом цифрови-
зации судебно-экспертной практики (Моисеев, 2021).

Наряду с поиском адекватного способа представления 
образцов в коллекциях важно также решить проблему фор-
мата представления коллекционных объектов, особенно ак-
туальную в случае необходимости привлечения экспертных 
коллекций сторонних СЭУ для исследования представлен-
ного на экспертизу объекта. В таком случае следует предста-
вить его в формате, сравнимом с форматом коллекционных 
образцов. Перспективным для таких целей представляется 
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применение матричной формы описания объектов. Она 
предполагает следующий алгоритм:

1. Представление объекта, помещаемого в коллекцию, 
как системы признаков, значимых для экспертной практики;

2. Выделение в каждом признаке составляющих его 
элементов: материальный носитель информации и инфор-
мацию. Последняя, при передаче от размещенного в коллек-
ции объекта и поступлении в процессе экспертного исследо-
вания, приобретает форму сигнала;

3. распределение признаков объекта по установленной 
экспертным исследованием природе его происхождения; 

4. выделение в качестве другого параметра признака 
«тип экспертной задачи», в которой он использован;

5. приобретение признаками двух координат: а) приро-
да происхождения (механическая, химическая, биологиче-
ская и т.п.) и б) решаемая задача (идентификационная, диа-
гностическая, профилактическая и др.); 

6. размещение каждого признака объекта в ячейке ма-
трицы, строки которой – признаки одной природы проис-
хождения, а столбцы – экспертные задачи, для решения ко-
торых могут быть применимы данные признаки. 

Достоинством матричного подхода является возмож-
ность распределять признаки объекта и по другим пара-
метрам: характер признака (динамический/статический), 
степень выраженности (слабо выраженный/выраженный), 
размерность (точечный, линейный, поверхностный, объем-
ный). Еще одно преимущество такого подхода – представ-
ление экспертной коллекции в виде многомерной матрицы 
с возможностью добавлять координаты, по которой раз-
мещаем коллекционные объекты. Таким образом, вся экс-
пертная коллекция, а также ее объекты и признаки могут 
быть оцифрованы. Кодирование коллекционных объектов и 
их признаков происходит путем описания на естественном 
(юридическом) языке, что делает оцифрованные коллекции 
пригодными для организации семантического поиска по 
массиву объектов и признаков.

Значимым этапом описанного выше процесса является 
обеспечение достоверности и объективности создаваемых 
экспертных коллекций местного значения. Первая подраз-
умевает характеристику объекта в коллекции, отражающую 
его надлежащее качество как источника криминалистически 
значимой информации. Это означает, что эксперт, форми-
рующий такую коллекцию, убежден в том, что собранные 
и систематизированные объекты действительно обладают 
признаками, принятыми в качестве оснований для систе-
матизации. Поскольку отдельные коллекции формируются 
экспертами определенной специальности, следует уточнить 
требования к судебному эксперту, формирующему коллек-
цию, для обеспечения достоверности информации, пред-
ставленной в коллекции. Эти требования сводятся к нали-
чию соответствующей специальной подготовки, твердым 
знаниям в области криминалистики и криминалистической 
регистрации, качеств, формирующих внутреннее убеждение 
эксперта (твердая жизненная позиция, чувство личной от-
ветственности за достоверность предоставляемых сведений, 
высокие нравственные принципы).

Необходимо отметить, что при создании экспертных 
коллекций важное значение приобретает и их объектив-
ность, трактуемая как научная обоснованность процедуры 
отбора и представления размещаемых объектов в эксперт-
ной коллекции. Проблема научности возникает в результате 
неизбежной ограниченности ресурсов, которыми обладает 
конкретный судебный эксперт, т.е. его оснащенность необхо-

димыми научно-техническими средствами, наличие вспомо-
гательного персонала наряду с полномочиями формировать 
экспертные коллекции местного значения. Эти требования 
находятся в компетенции СЭУ, следовательно, формируе-
мые в них экспертные коллекции следует признавать отвеча-
ющими критерию объективности. Однако, могут возникать 
факторы, негативно влияющие на объективность локальных 
коллекций. К ним стоит отнести различного рода умышлен-
ные воздействия, ведущие к искажению информации, кото-
рая содержится в объектах коллекции, что, в свою очередь 
влечет за собой изменение информации, полное или частич-
ное уничтожение ее носителя. Информация также может 
маскироваться посторонними сигналами при передаче или 
ее носители претерпевают естественное старение или техни-
ческие сбои в каналах ее передачи (Бычков, Вехов, 2020).

Для достижения объективности информации, закре-
пленной на материальных носителях, прибегают к принципу 
дублирования, обеспечивающему целостность информации. 
Для целей экспертных коллекций дублирование может быть 
применимо относительно как информации, заключенной в 
признаке объекта, так и материальных носителей информа-
ции (признаки объекта). Выдвигаются также предложения 
«обеспечивать дублирование множественностью объектов, 
размещаемых в коллекции» (Моисеев, 2021), за счет чего до-
стигается избыточность носителей информации, а также 
разнообразие каналов ее передачи для использования в су-
дебно-экспертной практике. Чтобы добиться восстановимо-
сти информации при преобразованиях информационного 
сигнала, следует документировать все шаги и включения/
выключения в процессе передачи информации по инфор-
мационным каналам связи («принцип блокчейн»). Данный 
подход может применяться в судебно-экспертной практике 
при обращении к коллекциям, размещенным в облачных ре-
сурсах.

Что касается валидации экспертных коллекций, пони-
маемой как процедуру обеспечения их применимости, то 
решение данной проблемы еще не предложено. Известно, 
что валидация заключается в документальном оформлении 
процедур, обеспечивающих соответствие определенным тре-
бованиям применяемой коллекции, устанавливая гарантии 
получения приемлемых результатов использования опреде-
ленной экспертной коллекции. Валидация судебно-эксперт-
ных средств производится СЭУ в установленном законом 
порядке (Чеснокова, 2020), в то время как валидация экс-
пертных коллекций предполагает проведение научного ис-
следования на предмет их расширительной применимости. 
Высказывается предложение решить проблему применения 
локальных экспертных коллекций в судебно-экспертной 
деятельности по аналогии с установлением применимости 
частных экспертных методик. Поскольку любая экспертная 
методика подразумевает операции по использованию образ-
цов экспертных коллекций для экспертного исследования, то 
исследование применимости коллекций аналогично валида-
ции экспертных методик (Смирнова, 2016).

Все выше изложенное позволяет сделать вывод, что 
цифровая форма представления локальных коллекций в су-
дебной экспертизе может обеспечить их расширительное 
применение. Процесс оцифровки конкретного объекта экс-
пертной коллекции следует производить на основе матрич-
ного принципа представления его признаков. Такой подход к 
цифровизации коллекций способствует сетевому обмену ин-
формацией между СЭУ. При этом эффективность использо-
вания сетей при производстве экспертиз зависит от решения 
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таких технических проблем, как информационная безопас-
ность. На наш взгляд, целесообразно применить принцип 
дублирования каналов передачи оцифрованных коллекций, 
а также принцип сохранения информации на всех этапах 
ее получения и переработки. Это поможет обеспечить до-
стоверность экспертных коллекций применительно к до-
казательствам в уголовном судопроизводстве и откроет воз-
можности использования экспертных коллекций другими 
СЭУ в качестве образцов при производстве экспертиз. Важно 
отметить, что фиксируемые в процессе цифровизации при-
знаки должны иметь значение для решения конкретных экс-
пертных задач. Потребуются дополнительные исследования 
для выявления целессобразности и адекватности оцифровки 
отдельных объектов коллекции. Выводы экспертов, получен-
ные на основе обращения к сторонним коллекциям, должны 
учитываться в профилактической и прогностической дея-
тельности следственных и судебных органов.
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THEINFLUENCEOFTHECRIMINALSUBCULTUREONTHEFORMATIONOFTHEPERSONALITYOFAMINOR

The criminal subculture is based on the defects of legal consciousness: socio-legal infantilism, legal lack of culture, socio-legal 
negativism, cynicism, and is formed in a special “philosophy” of the criminal lifestyle. This article examines the peculiarities of the 
influence of the criminal subculture on the formation of the personality of a minor. Some preventive measures are considered to prevent 
the impact on the manifestation of criminal subculture among minors.
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КРИМИНОЛОГИЯ

Криминальная субкультура является одним из наиболее 
распространенных явлений в современном обществе, особен-
но среди несовершеннолетних. Эта субкультура включает в 
себя ряд неформальных правил и норм, которые устанав-
ливают свой порядок и образ жизни. Ведь криминальная 
субкультура все чаще проникает в наше общество, где при-
сутствует криминальный язык. Все больше блатная речь 
слышится со стороны молодежи, также ее можно наблюдать 
через СМИ, особенно популярна она стала использоваться в 
социальных сетях, в том числе нередко может употребляться 
и со стороны политиков [1].

Изучение влияния криминальной субкультуры на фор-
мирование личности несовершеннолетнего является акту-
альной проблемой современности. В современном обществе 
существует большое количество факторов, которые могут 
повлиять на формирование личности несовершеннолетнего, 
одним из которых является криминальная субкультура. Она 
формируется внутри социума и является важной частью со-
циальной реальности.

Криминальная субкультура несовершеннолетних — это 
образ жизнедеятельности подростков, объединившихся в 
криминальные группы. В них действуют чуждые обществу и 
общечеловеческим ценностям и требованиям правила пове-
дения, традиции и ценности [2].

Одним из проявлений криминальной субкультуры 
среди несовершеннолетних является нарушение законов и 
общественных норм поведения, включая кражу, насилие и 

преступления против собственности. Кроме того, несовер-
шеннолетние, которые вступают в криминальную субкульту-
ру, часто выражают свое презрение к закономерной жизни и 
общественному порядку.

Еще одним проявлением криминальной субкультуры 
среди несовершеннолетних является отличительная манера 
поведения и общения. Они используют специальную жар-
гонную речь и образ жизни, который отличается от законо-
мерных образов жизни. В большинстве случаев эта манера 
делает их узкой и замкнутой группой, отрезанной от обще-
ства.

Несовершеннолетние, приобщаясь к криминальной суб-
культуре, в силу своей психологии, во многом основанной на 
подражании взрослым, не только приобретают склонность к 
совершению преступлений, к преступной деятельности, но 
и сами становятся проводниками данной субкультуры среди 
других несовершеннолетних. Вовлекая сверстников в свой 
круг общения, они в свою очередь приобщают их к крими-
нальной субкультуре, пропагандируют криминальный образ 
жизни, рекрутируют из их среды соучастников для соверше-
ния преступлений. Характер преступной деятельности таких 
групп отличается большой общественной опасностью [3].

Кроме того, несовершеннолетние, которые имеют 
склонность к криминальной субкультуре, обычно имеют 
низкий социально-экономический статус. Они редко имеют 
стабильное и надежное родительское воспитание, а также 
живут в нестабильных условиях.
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У подростка часто возникает желание побыть в одиноче-
стве. Но такую потребность не может удовлетворить каждый 
подросток, ведь многие дети воспитываются в детских домах 
и такой возможности нет. В результате чего формируется 
замедление личности, подросток начинает проявлять агрес-
сию, озлобленность, где происходит формирование враж-
дебной установке к окружающим [4].

Криминальная субкультура часто приводит к форми-
рованию у несовершеннолетних преступного поведения. 
Заинтересованность в криминальной субкультуре может 
привести к тому, что молодой человек начнет заниматься 
криминальной деятельностью, станет участником банды, за-
ниматься наркотиками. Кроме того, существует ряд особен-
ностей, которые характерны для несовершеннолетних, нахо-
дящихся под влиянием криминальной субкультуры.

Первая особенность — это склонность к агрессивному 
поведению. Несовершеннолетние, находящиеся под влияни-
ем криминальной субкультуры, часто демонстрируют пове-
дение, которое характеризуется агрессией как в отношении 
других людей, так и в отношении самого себя.

Еще одной особенностью является, зависимость нарко-
манией. Молодежь, находящаяся под влиянием криминаль-
ной субкультуры, часто использует наркотики, что является 
серьезной угрозой для их здоровья и жизни. Главная цель 
такого поведения состоит в привлечении внимания, удивле-
нии, шокировании, раздражении, тем самым противопостав-
лении себя обществу, самовыражении и самоактуализации. 
Так, рискованное поведение позволяет не просто испытать 
свои возможности, но и самоутвердиться [5].

Одной из особенностей такого становления выступа-
ет поисковый характер, заключающийся в стремлениях не-
совершеннолетних найти смысл жизни, понять сущность 
правовых норм, законности. Трудность такого поиска на бли-
жайшую и дальнейшую перспективу заключается в сложно-
сти правильного совмещения. Отношение к миру имеет ярко 
выраженную личностную окраску. Явления действитель-
ности интересуют несовершеннолетних не сами по себе, а в 
связи с их собственным отношением к ним. Они постоянно 
оценивают себя и других, причем, даже частные проблемы 
рассматриваются ими в морально-оценочной плоскости [6].

Криминальная субкультура несовершеннолетних, нахо-
дящихся в рисковой группе, является одной из причин уве-
личения числа преступлений в этой возрастной категории. 
Поэтому важно научиться предупреждать и предотвращать 
формирование криминальной субкультуры среди несовер-
шеннолетних.

Одним из основных спосоФбов предотвращения фор-
мирования криминальной субкультуры является предо-
ставление молодежи доступа к различным формам досуга 
и развлечений. Это могут быть спортивные секции, клубы, 
творческие вечера. Главное, чтобы подходящие мероприятия 
были доступны именно тем несовершеннолетним, которые 
находятся в рисковой группе. Стремление к альтернатив-
ному, более полезному отдыху может помочь участникам 
криминальной субкультуры отказаться от своих негативных 
привычек. Однако доступ к развлечениям и досугу не доста-
точен для предотвращения формирования криминальных 
субкультур. Важно обеспечить несовершеннолетних досту-
пом к образованию и профессиональной подготовке. Владе-
ние профессиональными навыками в сочетании с получен-
ным образованием позволяют не только находить работу, но 
и формировать у молодежи чувство собственной значимости 
и уважения. Такой подход позволит государству и обществу 
в целом создать благоприятную среду для жизни и развития.

На сегодняшний день отсутствует уполномоченный фе-
деральный орган исполнительной власти, который мог бы 
системно решать актуальные вопросы в сфере защиты прав 
детей, исключить несогласованность в подходах различных 
ведомств к решению узловых вопросов, касающихся инсти-

тута семьи и детства. Необходимо создать специальный ор-
ган исполнительной власти Российской Федерации, который 
был бы единым координирующим органом, формирующим 
политику в сфере защиты детства и семьи [7].

Но, также есть Федеральный закон от 30 декабря 2020 
г. № 489-ФЗ «О молодёжной политике в Российской Феде-
рации», он является законодательным актом, созданным с 
целью профилактики возникновения молодёжных девиа-
ций через различные меры поддержки молодых граждан и 
созданием условий для их развития, чтобы не допустить де-
виации среди тех, кто сменит нынешнее поколение, и пока-
зать молодому поколению, обеспечение равных условий для 
духовного, культурного, интеллектуального, психического, 
профессионального, социального и физического развития и 
самореализации молодежи [8].

Таким образом, криминальная субкультура оказывает се-
рьезное влияние на формирование личности несовершенно-
летних. Несмотря на то, что она может привести к серьезным 
негативным последствиям, существует возможность предот-
вращения влияния криминальной субкультуры на молодежь, в 
том числе через создание культурного климата обучения и раз-
вития культурных ценностей. В заключение можно отметить, 
что предотвращение формирования криминальной субкульту-
ры несовершеннолетних - задача сложная, требующая серьез-
ных усилий государства, общества и каждого человека. Но если 
мы поставим себе такую цель и сможем достичь ее, то это при-
несет благополучие нашему обществу в целом.
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В статье рассматривается такое асоциальное явление, как сватинг, которое получает все большее распространение в 
настоящее время, особенно среди подростков. Поскольку самым опасным преступлением, которое совершается лицами, 
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The article deals with such an asocial phenomenon as swatting, which is becoming increasingly widespread at the present time, 
especially among teenagers. Since the most dangerous crime committed by persons involved in swatting is a deliberately false report 
of an act of terrorism, the author analyzed the main indicators of official statistics under Article 207 of the Criminal Code of the Russian 
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Исходя из многолетних исследований способ совер-
шения преступления можно определить, как умышлен-
ное совершаемое деяние, образуемое путем взаимосвя-
занных, детерминированных сознанием преступника, а 
также условиями и факторами внешней среды, которое 
осуществляются в определенном порядке с характерны-
ми такому деянию приемами и методами и направле-
но на реализацию основного деяния, которое выступает 
обязательным признаком объективной стороны состава 
преступления.

Кроме этого, поскольку мы являемся явными привер-
женцами субъективно-психологической концепции при-
чинности, в определении способа совершения преступления 
обязателен учет его обусловленности изменениями дефор-
мации сознания виновного.

В современных условиях способ совершения преступле-
ния претерпевает глобальную трансформацию на фоне ак-
тивного развития информационно-телекоммуникационных 
сетей, нейросетей, и в целом, искусственного интеллекта.

Поскольку методами и приемами современного циф-
рового общения овладела большая часть населения, то на 
сегодняшний день широкое распространение получает 
криминальное использование всей телекоммуникационной 

инфраструктуры, а также нейросетей для создания условий 
массового совершения преступлений. 

С использованием высоких технологий совершается 
каждое четвертое преступление. 

Отдельно отметим, что даже появилась, разрабатывае-
мая НАТО, деструктивная идея когнитивной войны, тактика 
которой определяется с целью изменения или введения в за-
блуждение населения в том или ином регионе, стране или 
группе стран.

Возможности манипулировать человеческим разумом 
с использованием методов и инструментов нейрокогнитив-
ной науки постоянно и быстро возрастают. Это дополняет 
более традиционные методы манипулирования с помощью 
информационных технологий и информационной войны, 
делая человека все более уязвимой мишенью в когнитивной 
войне. 

Одним из самых негативных последствий использова-
ния таких методик и тактик является стремление вовлечь на-
селение в деструктивную деятельность выгодную манипуля-
тору, в том числе и криминальную. 

В последнее время широкое распространение получает 
внедряемая в среду несовершеннолетних модель такого пре-
ступного поведения, как заведомо ложное сообщение об акте 



СтупинаС.А.

361

терроризма. Кроме этого, среди подростков начинает «куль-
тивироваться» идеология такого асоциального явления как 
сватинг.

Сватинг (от английской аббревиатуры SWAT) появился 
как термин, обозначающий действия лица, использующего 
тактику домогательства, когда полицию вводят в заблужде-
ние о совершении таких общественно-опасных деяний, как 
террористический акт, диверсия и т.п., с целью, чтобы по 
адресу другого лица выехала специальная группа из право-
охранительных структур. 

Для сватинга характерно именно то, что такие сообще-
ния совершаются ради розыгрыша.

В Даркнете для подростков даже существует целая сеть 
предложений по определенной цене по совершению «розы-
грыша» правоохранительных органов в целях, необходимых 
несовершеннолетнему. Например, срыв контрольной рабо-
ты или просто нежелание идти в школу.

Ребенок, который включает пожарную сигнализацию в 
школе, может действовать на вызов пожарных или надеет-
ся на эвакуацию во время урока, а школьник, звонящий по 
тревоге о бомбах, может получить удовольствие от того, что 
устроит серьезный сбой в работе объекта инфраструктуры.

Заметим, что в современных условиях все экстренные 
вызовы в экстренные службы, в том числе и в полицию с 
сотового устройства не требуют SIM-карты или какой-либо 
идентификации вообще. В России всем известна служба 112.

Соответственно и установление лиц, как соверша-
ющих заведомо ложные сообщения, так и вовлекающих 
других лиц в эту криминальную деятельность, существен-
но осложняется.

Цифровые технологии в российском обществе глубоко 
интегрированы в критические сферы жизнедеятельности, 
что создает «благоприятные условия» широкого использова-
ния не только телефонных звонков, но и любых информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том числе, сети Интер-
нет, для массового совершения преступлений [1, с. 134].

В современных условиях, определяемых проведением 
Россией специальной военной операции, активного крими-
нального давления со стороны антироссийски настроенных 
социальных групп и государств, общественная опасность 
сватинга несоизмеримо возрастает, поскольку не просто на-
рушаются условия нормального функционирования систе-
мы жизнедеятельности, но и происходит отвлечение сил и 
средств государства, его структур и органов от выполнения 
своих функций, также происходит существенное воздействие 
на сознание не только отдельных лиц, групп, но и общества 
в целом, путем создания атмосферы тревожности. Послед-
ствием сватинга является также и материальный ущерб го-
сударству.

Несовершеннолетних, как лиц, сознание которых наибо-
лее подвержено деструктивному воздействию, используют в 
информационной и когнитивной войне против России.

За истекший 2022 г. по ст. 207 УК РФ «Заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма» согласно официаль-
ным данным судебной статистики было осуждено 646 че-
ловек, что на 32,65 % больше, чем по итогам 2021 г., когда 
таких лиц было 487.

При этом по ч. 1 ст. 207 УК РФ, т.е. когда происходит 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма из хулиган-
ских побуждений, осуждено в 2022 г. 302 чел. (+22,27 % к 2021 
г.), а по ч. 2 ст. 207 УК РФ, когда такие действия совершены в 
отношении объектов социальной инфраструктуры либо по-
влекли причинение крупного ущерба, в 2022 г. осуждено 305 
чел. (+39,3 % к 2021 г.).

Исследование статистических данных по рассматривае-
мому составу преступления с учетом существенных законо-
дательных изменений, внесенных Федеральным законом от 
31.12.2017 № 501-ФЗ «О внесении изменений в статьи 205 и 
207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
вследствие которых ст. 207 УК РФ была изложена в новой ре-
дакции, свидетельствует, что за 2018 г. было осуждено за это 
преступление 576 чел. (по ч. 1, 2 ст. 207 УК РФ – 566), в 2019 г. 
– 578 чел. (557 – по ч. 1, 2), в 2020 г. – 452 (427 – по ч. 1,2).

Соответственно видно, что за последние почти пять лет 
по итогам 2022 г. отмечается существенный рост осужденных 
за такой вид преступлений, 94 % из которых приходится на 
лиц, совершающих заведомо ложные сообщения об акте тер-
роризма из хулиганских побуждений.

Это данные по осужденным. Что же касается данных 
официальной статистики МВД России по преступлениям, 
предусмотренным ст. 207 УК РФ, то она еще более неутеши-
тельна.

По заявлению министра МВД России Владимира Коло-
кольцева в 2022 г. количество ложных сообщений о террори-
стических актах в России увеличилось в восемь раз1.

В целом, по итогам 2022 г. зарегистрировано 23247 пре-
ступлений по ст. 207 УК РФ, что на 670,3 % больше, чем в 2021 
г. 

При этом в массиве таких преступлений 92,2 % соверше-
ны дистанционно.

Специалистами сразу отмечалось, что указанная тен-
денция связана с проведением СВО. Кроме этого, по данным 
ФСБ, большая часть таких сообщений поступает с террито-
рии Украины. Было установлено, что в telegram-каналах даже 
публиковались объявления с украинских пабликов о приеме 
на работу русскоязычных граждан для такой деятельности2. 

Данные о раскрытии преступлений о заведомо ложном 
сообщении об акте терроризма показывают, что в 2022 г. 
было раскрыто 1096 таких преступлений, т.е. 4,71 % от всего 
количества зарегистрированных такого рода преступлений 
за анализируемый период. Прирост нераскрытых престу-
плений по ст. 207 УК РФ в 2022 г. составил 965,6 %.

Указанные данные наглядно свидетельствуют о широ-
ком распространении фактов заведомо ложного сообщения 
об акте терроризма и сложности их раскрытия и расследо-
вания.

1	 МВД:	число	ложных	сообщений	о	терактах	в	РФ	за	год	возросло	
в	восемь	раз.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
aif.ru/society/mvd_chislo_lozhnyh_soobshcheniy_o_teraktah_v_
rf_za_god_vozroslo_v_vosem_raz	(дата	обращения:	12.04.2023).

2	 В	2022	году	в	России	на	673	%	увеличилось	количество	сообщений	
о	лжеминировании.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://eanews.ru/news/v-2022-godu-v-rossii-na-673-uvelichilos-
kolichestvo-soobshcheniy-o-lzheminirovanii_07-09-2022	 (дата	 об-
ращения:	12.04.2023).
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Кроме этого, напомним, что сватинг, как асоциальное 
явление, используется антироссийскими силами в ведении 
деструктивной деятельности против России.

Само такое явление, как сватинг, в широком смысле ох-
ватывает не только преступные действия, предусмотренные 
ст. 207 УК РФ, но и иные как административные правонару-
шения, так и уголовно-наказуемые. К числу последних неко-
торые авторы относят и такое, как заведомо ложный донос 
[2, с. 34].

Однако, в соответствии с уголовным законодатель-
ством РФ при ложном сообщении о преступлении при 
влечь за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ можно 
только при условии, что сообщение о преступлении (заяв-
ление о возбуждении уголовного дела) поступило от лица, 
которое было в установленном порядке предупреждено об 
уголовной ответственности по статье 306 УК РФ. Последнее 
разъясняется в п. 20 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2022 № 20 «О некоторых вопросах судеб-
ной практики по уголовным делам о преступлениях про-
тив правосудия».

Соответственно, с учетом форм и методов сватинга в 
России сложно говорить о том, что это явление охватывает и 
преступление по ст. 306 УК РФ.

Вместе с тем, полагаем, что к такому явлению следу-
ет относить и преступление, предусмотренное ст. 207.1 
УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, представляющих угро-
зу жизни и безопасности граждан», поскольку под пу-
бличность распространения информации с учетом места, 
способа, обстановки и других обстоятельств может про-
являться в использовании для этого средств массовой 
информации, информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе мессенджеров (Telegram, WhatsApp, 
Viber и других), в массовой рассылке электронных со-
общений абонентам мобильной связи, распространении 
такой информации путем выступления на собрании, ми-
тинге, распространения листовок, вывешивания плакатов 
и т.п. 

К таким действиям следует относить, например, «вбро-
сы» посредством тех же социальных сетей заведомо ложной 
информации о ситуациях на АЭС и т.п., в том числе и о рас-
пространении в общественных местах ядовитых веществ и 
т.п.

Кроме этого, следует бесспорно согласиться с мнением 
специалистов о том, что нередко при сватинге для распро-
странения заведомо ложного сообщения об акте терроризма 
используются персональные данные других лиц [2, с. 35], что 
нуждается в самостоятельной правовой оценке.

Отдельно следует отметить, что в сватинг активно вовле-
каются несовершеннолетние.

Уголовная ответственность за вовлечение несовершенно-
летнего в совершение преступления, предусмотрена ст. 150 
УК РФ. Следует учитывать, что речь идет именно о вовлече-
нии в преступление, соответственно круг несовершеннолет-
них по этому составу преступления ограничен возрастной 
категорией с 14 до 18 лет в зависимости от преступления, в 
которое вовлекают.

Что же касается вовлечения в совершение преступления 
иной категории несовершеннолетних, то речь идет о посред-
ственном исполнении по ч. 2 ст. 33 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом все более проявляющейся и повы-
шающейся общественной опасности сватинга, следует обра-
тить внимание и на установление уголовной ответственности 
за него, а также обосновано изменение категории преступле-
ний по ч. 2 ст. 207 УК РФ со средней тяжести на тяжкое.

Также, использование информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе сети «Интернет» следует вклю-
чить в качестве обстоятельства, отягчающего наказание в ст. 
63 УК РФ.

Полагаем возможным установление самостоятельной 
уголовной ответственности за склонение или вовлечение не-
совершеннолетних в совершение противоправных действий, 
заведомо для виновного, направленных на нарушение обще-
ственной безопасности, и влекущих наступление тяжких по-
следствий.

Таким образом, поскольку сватинг получает в современ-
ных условиях широкое распространение, особенно среди 
подростков, обладает повышенной общественной опасно-
стью, активно используется как способ ведения информа-
ционной войны, подрыва национальной безопасности, то 
обоснованно всестороннее исследование этого асоциально-
го явления, выработка организационных, управленческих и 
правовых средств его предупреждения. В рамках последних 
актуально установление уголовной ответственности за вовле-
чение несовершеннолетних в сватинг.

Также следует среди сотрудников правоохранительных 
органов, особенно подразделений по делам несовершенно-
летних, обобщать и распространять положительный опыт 
по выявлению и документирование признаков асоциального 
поведения подростков, в т.ч. связанного с сообщениями об 
актах терроризма.
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In the prevention and disclosure of crimes of extremist orientation, the district police 
commissioners play an important role, and this is carried out precisely in the interaction of this 
service with other divisions of the internal affairs bodies, since in the disclosure of these crimes, 
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Кузнецов С. В.

Непосредственное взаимодействие между подразделения-
ми органов внутренних дел, а также взаимодействие с соответ-
ствующими подразделениями органов федеральной службы 
безопасности крайне важно для качественной профилактики и 
выявления преступлений террористического характера и экс-
тремистской направленности. 

Помимо систематического обмена оперативно-значимой 
информацией о фактах распространения радикальных идей, 
указанные органы государственной власти разрабатывают 
комплекс совместных мер по предупреждению преступлений 
в данной сфере. Обычно такие мероприятия планируются на 
весь календарный год и согласовываются руководителями соот-
ветствующих управлений. Поскольку подобные меры должны 

носить в основном упреждающий характер, то они представля-
ют собой менее активные действия, имеющие официальный 
статус (профилактические беседы, опросы, запросная работа и 
т.д.).

Противодействие правоохранительных органов деятель-
ности экстремистских организаций предполагает решение в 
русле задач профилактики, а также борьбы с данными угроза-
ми следующих задач:

– определение замыслов и планов подрывных пропаган-
дистских кампаний и акций, проводимых зарубежными и рос-
сийскими экстремисткими организациями против России;

– оказание информационной поддержки отечественным 
СМИ в разоблачении идеологии экстремизма и терроризма;
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– участие в подготовке и осуществлении мероприятий 
контрпропагандистского характера в отношении подрывных 
пропагандистских кампаний против России со стороны зару-
бежных и российских экстремистских организаций;

– информационно-пропагандистское участие в обеспече-
нии посредством акций содействия внешнеполитических ме-
роприятий российского правительства, направленных на сни-
жение угрозы экстремизма;

– оказание воспитательного и информационного воздей-
ствия на отдельных лиц и группы лиц, являющихся объектами 
устремлений экстремистских организаций или подпавших под 
их влияние, а также могущих стать участниками экстремист-
ской деятельности религиозных объединений;

– сокращение масштабов ввоза и распространения пропа-
гандистских материалов зарубежных террористических и экс-
тремистских организаций (через государственную границу, по 
территории страны и т.д.);

– поиск авторов, изготовителей и распространителей ано-
нимных материалов, направленных против конституционного 
строя Российской Федерации, ее территориального единства, 
разжигающих национальную, расовую, религиозную вражду и 
ненависть;

– ограничение и пресечение распространения экстремист-
ских пропагандистских материалов рассматриваемых органи-
заций через сеть Интернет;

– выявление и пресечение в уголовно-правовом и админи-
стративном порядке акций подрывной пропаганды, осущест-
вляемой в противоправных целях зарубежными экстремист-
скими организациями;

– сокращение масштабов и нейтрализация деятельно-
сти зарубежных пропагандистских центров, осуществляющих 
антироссийские пропагандистские акции, направленные на 
оправдание террористической и иной экстремистской деятель-
ности на территории России и на приобретение моральной и 
политической поддержки зарубежной общественности и пра-
вящих кругов иностранных государств;

– участие на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях в разработке мер, совместных планов и акций по 
противодействию информационному и идеологическому воз-
действию экстремистских структур.

Большинство случаев преступлений экстремистской на-
правленности являются выявленными и расследованными опе-
ративно-следственными подразделениями МВД РФ, ФСБ РФ, 
что говорит об основных субъектах взаимодействия участкового 
уполномоченного полицейского. В виду этого, основные задачи 
УУП: 

• постоянная ориентация граждан на выявление лиц, в 
действиях которых могут содержаться признаки экстремист-
кой деятельности;

• анализировать и изучать информацию о незаконном 
приобретении (изготовлении) оружия, боеприпасов, ВВ, ВУ, их 
продаже и хранении отдельными лицами;

• систематический анализ сведений о совершенных терак-
тах, ложных сообщениях об их угрозе, включая зарубежный 
опыт. Это будет способствовать выявлению причин и условий, 
способствующих совершению преступления, корректировке 
расстановки сил и применению средств для их предупрежде-
ния, выявлять новые поисковые признаки подозреваемых и т.п.;

• выявление лиц и фактов, имеющих отношение к подго-
товке терактов, хищения оружия, боеприпасов и совершению 
тяжких преступлений с их использованием.

В связи с этим участковый в рамках своей служебной дея-
телньости, ориентируясь на общественность, должен оказывать 
поддержку должностным лицам ФСБ и МВД России в процессе 
их реализации.

Деятельность по противодействию терроризму в основной 
своей массе направлена на выявление, предупреждение, пресе-
чение терроризма. В этой связи необходимо сказать об основ-
ных причинах противоправных деяний, поскольку правильное 
их понимание влияет на выработку системы мер по противо-
действию. 

Органы внутренних дел и органы безопасности в меру 
своей компетенции уполномочены осуществлять оперативно 
розыскную деятельность, в результате которой достигаются ос-
новные результаты по выявлению и пресечению деятельности 
террористов и их сообщников.

При осуществлении мероприятий по недопущению со-
вершения акта терроризма участковые уполномоченные могут 
быть привлечены для работы в специально создаваемых груп-
пах. На них могут быть включены в состав группы фильтрации, 
патрулирования, конвоирования, ликвидации последствий 

террористического акта и др. в зависимости от складывающей-
ся оперативной обстановки.

Таким образом, УУП должен иметь оперативную обстанов-
ку на своем административном участке, зная не только социаль-
ную и географическую характеристику, а также специфические 
меры, направленные на предотвращение террористических 
актов.

Стоит отметить, что контртеррористическая операция 
носит в какой-то мере профилактическое и предупреждающее 
значение, поскольку её результаты всегда широко транслиру-
ются в средствах массовой информации, что призвано остано-
вить других членов террористических организаций или лиц, 
которые оказывают им содействие, а равно проходят подготов-
ку для вступления в ряды боевиков, предупредить, что в случае 
продолжения антигосударственной и незаконной деятельно-
сти, террористов ждет неминуемый конец.

При обычной работе УУП для предотвращения экстре-
мистских преступлений, взаимодействует с соответствующими 
государственными органами, включая территориальные орга-
ны МВД России.

Должностные лица ОВД, ФСБ, в целях предупреждения и 
пресечения террористических актов с использованием взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств в рамках администра-
тивно-правовой, уголовно-процессуальной деятельности осу-
ществляют ряд общих и специальных мер по защите граждан, 
охраняемых физических лиц, зданий, сооружений, транспорт-
ных средств от поражения взрывом именно опираясь на под-
держку должностных лиц различных государственных органов 
и общественность.

К числу общих мер следует отнести: 
• патрулирование сотрудниками ППС полиции, УУП, 

ПДН, военнослужащими Росгвардии улиц и городов, парков и 
скверов, поездов дальнего следования, электричек, метро и дру-
гих видов общественного транспорта;

• досмотр автотранспортных средств, их водителей и пас-
сажиров на дорогах работниками ГИБДД;

• оперативно-служебный досмотр и обследование силами 
работников полиции и спецслужб (специалистов) помещений 
и территорий вокзалов, аэропорта, парков, стадионов, кон-
цертных залов, театров, кинотеатров, различных особо важных 
объектов (объекты повышенной опасности) и других мест мас-
сового скопления людей перед проведением общественных и 
спортивных мероприятий;

• служебный досмотр охраняемых территорий и помеще-
ний и т.д. 

Органы внутренних дел и органы безопасности в меру 
своей компетенции уполномочены осуществлять оперативно 
розыскную деятельность, в результате которой достигаются ос-
новные результаты по выявлению и пресечению деятельности 
террористов и их сообщников. 

Исходя из изложенного, становится понятно, что УУП в 
ходе работы по противодействию экстремизму и терроризму 
взаимодействует как с подразделениями МВД России, так и 
других служб и ведомств, в полномочия которых входит вы-
явление, предупреждение, пресечение преступлений экстре-
мистской направленности. Самым основным средством испол-
нения служебных обязанностей участкового уполномоченного 
полиции является информация, которая в современном мире 
стоит на первом месте. Информация это средство борьбы с 
преступностью в целом, не говоря уже о таких отдельных видах 
преступления как терроризм и экстремизм. Имея в виду все вы-
шеперечисленное, понятно, что информация является ценным 
ресурсом для сотрудников органов внутренних дел, поэтому 
участковые уполномоченные полиции играют важную роль в 
борьбе с данными видами преступлений, так как они в своем 
роде являются посредниками важной информации, необходи-
мой для выявления и раскрытия любых преступлений, в том 
числе и экстремистских. 
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Фактически на личный состав правоохранительных ор-
ганов, по долгу службы профессионально владеющих огне-
стрельным оружием, возлагается обязанность выполнять 
только безопасные действия. Каждый из стрелков имеет свои 
индивидуальные особенности владения оружием. В целом к 
сотруднику полиции, как к лицу, участвующему в обеспече-
нии безопасности общественного порядка, предъявляются 
специфические правовые, психофизиологические, психо-
логические, медицинские и иные требования, в том числе 
связанные с обеспечением личной безопасности сотрудника 
органов внутренних дел [1, с. 364].  

Несмотря на то, что основной целью огневой подготовки 
является обеспечение готовности сотрудников полиции к ов-
ладению стрелковым оружием и его эффективному исполь-
зованию при выполнении служебных задач, следует отме-
тить, что именно огневая подготовка вносит огромный вклад 
в формирование личности молодого сотрудника полиции 
[2]. Процесс целенаправленного формирования личности 
молодого сотрудника полиции необходимо рассматривать 
как целостное, системное, многоуровневое и многоаспектное 
явление, которое выражается в самовоспитании, самообра-
зовании и саморазвитии личности, а также актуализации ра-
нее сформированных недостающих качеств.

Огневая подготовка является одним из важнейших раз-
делов служебно-боевой подготовки сотрудников органов 
внутренних дел, которая направлена на формирование, раз-
витие и совершенствования навыков и умений, необходимых 
для уверенного владения оружием при выполнении опера-
тивно-служебных задач. 

Большое значение оказывает огневая подготовка на со-
трудника полиции, как в физическом плане, так и в психоло-
гическом. На физическом уровне сотрудник полиции разви-
вает такие мышцы, как: мышц рук и плечевого пояса, мышц 
туловища и шеи, мышц ног и ягодиц, там самым в тонусе 
при стрельбе держатся все мышцы тела. Удерживание тела 
в определенном положении со строго закрепленными рука-
ми требуется напряжение мышц спины для сопротивления 
большому моменту силы тяжести рук с оружием, которые 
качают туловище из стороны в сторону, вперед – назад. По-
этому здесь также играют роль мышцы ног и таза, которые 
обеспечивают опору при стрельбе. Важную роль играют 
мышцы рук и плечевого пояса. Очень затруднительно непод-
готовленному сотруднику полиции держать долгое время 
его двумя руками. Мышцы рук забиваются и нужно больше 
напрягаться, тем самым сотрудник полиции думает, как бы 
удержать пистолет, а не о качестве стрельбы. 
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Если говорить о психических процессах или психоэмо-
циональном состоянии, которые развиваются у сотрудника 
полиции во время стрельбы, то это практически все: память, 
внимание, мышление, представление, восприятие, вообра-
жение [3]. В напряженный момент тренировки стрелок дол-
жен уметь быстро сориентироваться, сконцентрироваться и 
сосредоточиться, переместить условия окружающей обста-
новки из фокуса в периферию внимания, уметь подавлять 
непроизвольно возникающие в голове мысли, не относящие-
ся к работе, которую выполняет стрелок. Также «закаляется» 
нервная система. Увеличивается сила, она свидетельствует об 
эффективной работоспособности и выносливости нервной 
системы и ее динамичность, которая характеризует скорость 
протекания психических процессов, то есть темп деятельно-
сти, скорость принятия решений. При огневой подготовке 
сотрудник полиции улучшает свое эмоциональное состоя-
ние. На огневом рубеже у неопытного и впервые стреляю-
щего сотрудника полиции какое-то время будет страх и тре-
вожность при стрельбе [4, с. 76]. С чем это связано? Каждый 
человек по-своему уникален. У каждого свой характер, свой 
темперамент, свой тип личности, разный тип восприятия и 
т.д. Так для «кинестетиков», которым свойственно чувствен-
ное восприятие, чтобы быть спокойными при стрельбе глав-
ное знать из чего состоит пистолет, потрогать все его детали, 
прочувствовать, то есть ему важна надежность стрельбы. Для 
«аудиалов» восприятием является звук, то есть при стрель-
бе ему необходимы наушники, также перед стрельбой ему 
надо привыкнуть к этому звуку, как в наушниках, так и без 
них. Для «визуалов» характерно зрительное восприятие, то 
есть вспышка при выстреле для того, чтобы успокоить такой 
тип восприятия необходимо просто продемонстрировать 
ему из-за чего это вспышка и что никакой опасности стрелку 
она не несет [2]. Тем не менее, теоретические аспекты очень 
важны на огневой подготовке. Необходимо не забывать из 
чего состоит пистолет, его тактические свойства, задержки и 
т.д. Если на занятиях к вам может подойти преподаватель и 
помочь справиться с устранением проблемой, то в реальной 
жизни, когда будет угроза жизни и здоровья, а у вас произо-
шла задержка, то кроме вас и ваших навыков и умений, со-
трудника полиции и окружающих граждан никто не спасет. 
Таким образом, зная теоретические и практические аспекты 
стрельбы из пистолета, а также личностные особенности со-
трудника полиции, мы можем эффективнее научить его ов-
ладеть оружием и стрельбой. 

Молодые сотрудники учатся контролировать значитель-
ное нервно-психическое напряжение, которое может быть 
связано с ожиданием критических ситуаций; учатся мини-
мизировать отрицательные эмоции: страх, тревогу, сомне-
ния, неуверенность.

Огневая подготовка учит избавляться от страхов, не-
гативных мыслей и переживаний, также она увеличивает 
уверенность в себе и в свои силы. Когда сотрудник полиции, 
который впервые взял оружие, стоит на огневом рубеже ему 
тревожно и страшно, его преследуют всякие негативные мыс-
ли, он боится сделать выстрел, он боится самого выстрела. В 
этот момент ни один из сотрудников не сдается и не говорит 
«я не могу» или «я боюсь», у них появляется внутренний кон-
фликт, на фоне которого и появляется мотивация, сила воли, 
они за секунды справляются со страхом и переборов самого 
себя нажимают на курок и производят выстрел. В это мгнове-

ние и формируются сильные и уверенные качества личности 
сотрудника полиции. 

В целях проверки своих гипотез: 1) огневая подготовка 
помогает сотруднику полиции бороться со страхами; 2) ог-
невая подготовка влияет на формирование, личности сотруд-
ника полиции мы провели опрос 58 курсантов 3 курса Ураль-
ского юридического института МВД России. 

По первой гипотезе было установлено, что 47 человек, 
считает, что огневая подготовка помогает сотруднику поли-
ции бороться со страхами, так как развивает уверенность в 
себе, чувство самосохранения, стрессоустойчивость. Обуча-
ющимися также было добавлено, что хотелось бы больше 
практики. 6 человек сомневались, объясняя это тем, что ог-
невая подготовка скорее просто влияет на эмоциональную 
устойчивость, страх зависит от самоконтроля и что в реаль-
ной жизни страх выстрела в человека не пройдет и он ско-
рее помогает привыкнуть к оружию и выстрелу. 5 человек 
ответили «нет», ничем не объясняя это. Таким образом, по 
результатам опроса мы видим, что гипотеза имеет свое под-
тверждение. 

По второй гипотезе: 48 человек считает, что, несомнен-
но, огневая подготовка влияет на формирование личности 
сотрудника полиции. 3 человека считают, что влияет на фор-
мирование личности лишь в совокупности с другими дис-
циплинами и сферами службы. Еще 3 человека ответили 
«незначительно», так как в основном развивает стрессоустой-
чивость и влияет на результаты несения службы. 4 человека 
ответили «нет», так как огневая подготовка влияет на профес-
сиональные качества, а не на личностные. Также было отме-
чено, что огневая подготовка может развить профессиональ-
ную деформацию, как в положительную, так и в негативную 
сторону. Таким образом, по результатам, мы видим, что огне-
вая подготовка все-таки влияет на формирование личности 
сотрудника полиции. Это свидетельствует о том, что огневая 
подготовка формирует такие качества личности, как: ответ-
ственность за свои действия; эмоциональную сдержанность; 
сила воли; выдержку; выносливость; дисциплинированность; 
уверенность в себе; скорость реакции и мышления; рассуди-
тельность и осознанность; терпение; психологическую устой-
чивость и пр. 

Также мы решили узнать какие эмоции и чувства обу-
чающиеся испытывают на огневом рубеже и после стрельбы 
для того, чтобы разработать методические рекомендации по 
саморегуляции. Мы выделили такие эмоции и чувства на ог-
невом рубеже:

– 35 курсантов ответили, что на огневом рубеже испыты-
вают страх, волнение, тревожность, дрожь, неуверенность в 
себе и в своих действиях, панику, слабость. 

– 23 курсанта обозначили, что на огневом рубеже они 
стараются не испытывать эмоций и чувств. Стараются быть 
хладнокровными, рассудительными, сосредоточенными, ис-
пытывают чувства ответственности за свои действия. 

Данные результаты говорят нам о том, что все-таки боль-
шая часть не может еще совладать со своими эмоциями, что 
впоследствии может привезти к неудачной стрельбе и психо-
логическому перенапряжению. Но, мы видим, что разница 
между второй стороной не большая, и это говорит нам о том, 
что на 3 курсе обучающиеся уже привыкают к оружию, к 
стрельбе, к своим эмоциям и учатся с ними справляться, что 
приводит к удачной стрельбе и благоприятному состоянию.
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На основании вышеизложенного мы предлагаем следу-
ющие методические рекомендации по контролю над эмоци-
ями: 

– Страх парализует человека, он спазмирует мышцы 
тела, они немеют, что на огневом рубеже совершенно недо-
пустимо. Для этого следует размяться, провести физическую 
разминку, чтобы кровь начала быстрее двигаться по вашему 
телу. 

– Усиливается сердцебиение, учащается дыхание, на-
учитесь контролировать собой. Закройте глаза, почувствуй-
те, как бьется ваше сердце, делайте медленный глубокий 
вдох-выдох, старайтесь замедлять дыхание, мыслей в голове 
не должно быть. Можно использовать дыхательную технику 
«севен-элевен» (7/11), на семь счетов вдох на 11 – выдох, это 
даст возможность обратить фокус внимания на счете, а не на 
мыслях о стрельбе.

– Необходимы достаточные знания и умения, чтобы это 
переросло в навык. Даже если вы не можете справиться со 
своими мыслями, то руки и автоматизированные движения 
сделают все правильно, подходит фраза «глаза боятся, а руки 
делают» только не нужно закрывать глаза, здесь главное пра-
вильно и усердно тренироваться, тогда уйдет неуверенность 
в себе.

– Для того, чтобы не было волнения и тревоги также 
важную роль играет эмоциональный фон всей группы и пре-
подавателей. Если все будут говорить «у тебя не получится», 
«ты мало тренировался», «это очень серьезно», либо будут 
кричать, «агрессировать» и т. д, это влечет за собой эмоци-
ональное напряжение, которое в дальнейшем может стать 
тревогой, дрожью в теле и неуверенностью в себе. Отработка 
упражнений должна проходить в спокойной обстановке, в 
равных условиях, курсант должен точно знать, что есть под-
держка, и он со своим страхом остается не один, что в любую 
секунду преподаватель поможет, подскажет.

– После стрельбы самое главное анализируем свое состо-
яние и свои результаты. Не преподаватель должен говорить, 
а сначала попытаться самому рассказать, что не получилось, 
почему и что нужно с этим делать. Так курсант сможет сам 
отслеживать свои компетенции в стрельбе и работать над их 
развитием. 

Таким образом, подводя итог по проведенному исследо-
ванию мы можем отметить, что, во-первых, огневая подготов-
ка является неотъемлемой частью по борьбе со страхами, как 
с внутренними, так и с внешними; во-вторых, мы подтверди-
ли гипотезу о том, что огневая подготовка влияет на форми-
рование личности сотрудника полиции, тем самым повыси-
ли значимость и осознанность этой дисциплины у курсантов; 
в-третьих, разработали методические рекомендации по 
саморегуляции, как не поддаться эмоциям и чувствам на 
огневом рубеже. Если сотрудник полиции будет знать свои 
эмоции и чувства на огневом рубеже, то он сможет самосто-
ятельно избавиться от переживаний. В-четвертых, выяснили, 
что испытывают курсанты после стрельбы. Это поможет пре-
подавателям (инструкторам) узнать, чего ждут, и бояться об-
учающиеся, а также правильно преподнести рекомендации 
по устранению ошибок. 

Также в общем можно отметить, что на 3 курсе у обуча-
ющихся уже сформированы знания, умения, навыки по ог-
невой подготовке. Они понимают значимость и цель данной 
дисциплины. Большинство уже научились работать с собой, 

и справились со своими негативными эмоциями на огневом 
рубеже, что приводит и к нормальным адекватным пережи-
ваниям после стрельбы. И стоит отметить, что огневая подго-
товка позволяет справиться с нервно-психическим напряже-
нием, формирует важные качества, как для профессионала, 
так и для личности.
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Последствия пожаров затрагивают самые разнообразные сферы деятельности 
человека, а также влияют на экологическую систему. К таким последствиям можно отнести: 
гибель людей, большого количества животных и растений, что неизменно приводит к 
изменению флоры и фауны, ухудшается здоровье населения и окружающей среды. 
Возникает необходимость в значительных материальных затратах на восстановление 
пострадавших территорий. В связи с этим, органами государственной власти различного 
уровня принимаются меры для снижения последствий, связанных с возникновением 
пожаров. В статье рассматриваются мероприятия, предпринимаемые руководящим составом 
органов внутренних дел по предотвращению последствий, связанных с возникновением 
лесных пожаров.
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The consequences of fires affect a wide variety of human activities, and also affect the 
ecological system. Such consequences include: the death of people, a large number of animals and plants, which invariably leads to a 
change in flora and fauna, the health of the population and the environment is deteriorating. There is a need for significant material costs 
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Сошин А. А.

Мухаметшин А. Ф.

Сотрудники МЧС России относят к крупным лесным 
пожарам такие, которые распространяются на площади бо-
лее 200 гектаров. По видам они чаще всего бывают смешан-
ными – низовыми и верховыми одновременно.

По данным статистики в августе 2022 года в России дей-
ствовали 92 лесных пожара площадью около 105 810 гектаров.

Наиболее сильные пожары возникли в Якутии, где на 
тот момент было зарегистрировано 500 лесных пожаров на 
площади свыше 520 000 гектаров.

Сложная пожароопасная обстановка возникла также, 
в Рязанской области, где для тушения пожаров применя-
лись 17 воздушных судов, Хабаровском крае, Ханты-Ман-
сийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Иркут-
ской области [1].

Итоги окончания пожароопасного сезона 2022 и под-
готовка к сезону 2023 года Дальневосточного и Сибирского 
федеральных округов были обсуждены на совещании феде-
ральных и региональных властей в декабре прошлого года 
в г. Улан-Удэ. В заседании участвовали министр природных 
ресурсов и экологии России Александр Козлов, министр ГО 
и ЧС Александр Куренков, заместитель генерального проку-
рора России Дмитрий Демешин. 

На совещании главой Минприроды были приведены 
данные о том, что с начала года в стране произошли 12 528 
лесных пожаров. Выжжено огнем более 3,4 гектаров. 79 %, а 
именно 7 446 пожаров, пришлись на Дальневосточный и Си-
бирский федеральные округа. По площади это составило 2.6 
миллиона гектаров [2]. 
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Последствия лесных пожаров всегда имеют негатив-
ный характер. Неконтролируемое распространение огня на-
носит не только экономически значимый урон, но и имеет 
страшные последствия для экологии. Выгорание обширных 
площадей леса ведет к радикальному изменению экосистем 
пострадавшего региона, что в итоге может повлечь за собой 
непредсказуемый результат [3].

В целях предупреждения лесных пожаров руководите-
ли органов внутренних дел на районом уровне принимают 
следующие меры реагирования:

Проводятся мероприятия по мониторингу оперативной 
обстановки в период пожароопасного сезона на территории 
обслуживания, проведению превентивных мер по их недо-
пущению. Готовятся планы совместных действий с главами 
муниципальных образований.

Анализируются итоги прошлогоднего пожароопасного 
сезона, проработать вопросы взаимодействия и организации 
работы по выявлению и привлечению к ответственности на-
рушителей правил пожарной безопасности и виновников 
лесных пожаров с учетом особенностей лесного фонда.

При этом создаются временные рабочие группы для 
сбора и анализа информации о лесопожарной обстановке 
на территории обслуживания и принимаются меры по реа-
гированию в случае ее осложнения. Формируются наблюда-
тельные дела по мониторингу, сбору и обобщению инфор-
мации о состоянии пожароопасной обстановки, участию 
ОВД в профилактике, недопущении, устранении послед-
ствий лесных пожаров. 

Инициируется проведение заседаний комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
и обеспечению пожарной безопасности1 муниципальных 
образований с рассмотрением вопросов готовности сил и 
средств к чрезвычайным ситуациям природного характера, 
организации превентивных мер, наличия и исправности си-
стемы оповещения жителей при возникновении ЧС.

В установленном порядке от муниципальных КЧС и 
ПБ муниципальных образований, а также территориальных 
подразделений ГУ МЧС России запрашиваются сведения о 
плановых мероприятиях по защите населения и организа-
ции его эвакуации, о транспортных средствах, предназна-
ченных для эвакуационных перевозок на территории муни-
ципальных образований, расчеты сил и средств, выделяемых 
для ликвидации последствий ЧС.

Обеспечивается взаимодействие с органами местного са-
моуправления, территориальными подразделениями Управ-
ления Россельхознадзора, Министерства лесного комплекса, 
ГУ МЧС России, руководством особо охраняемых природных 
территорий, едиными дежурными диспетчерскими служба-
ми муниципальных образований, территориальными под-
разделениями федеральных органов исполнительной власти, 
народными и пожарными дружинами, казачьими общества-
ми, арендаторами лесных участков, руководителями пред-
приятий, осуществляющих заготовку леса, а также предста-
вителями общественности и местных СМИ,  председателями 
дачных кооперативов, расположенных на территории обслу-
живания, по вопросам:

1	 Далее	–	«КЧС	и	ПБ».

– обеспечения готовности критически важных и потен-
циально опасных объектов, населенных пунктов и объектов 
социального назначения, граничащих с лесными массивами 
к защите от природных пожаров;

– организации проведения совместных рейдов по реа-
лизации запретов и ограничений на посещение гражданами 
и организациями лесов при введении соответствующих ре-
жимов функционирования с принятием мер к привлечению 
виновных лиц к ответственности;

– формирования сводных групп для организации со-
вместного патрулирования, выставления заградительных по-
стов, работы мобильных групп с целью проведения профи-
лактических мероприятий в лесных массивах, зонах отдыха 
граждан, садовых и дачных объединениях, а также их обеспе-
чения питанием и средствами защиты от клещей; 

– проведения в предвыходные, выходные и праздничные 
дни патрулирования мест, используемых гражданами для 
отдыха на природе с задействованием для этого дополни-
тельных сил и средств;

– согласования маршрутов возможной эвакуации насе-
ления с выставлением постов ДПС и сопровождением колонн 
транспорта из зон возникновения крупных лесных пожаров, 
угрожающих населенным пунктам, а также колонн спецтех-
ники и транспорта, привлекаемых для ликвидации ЧС;

– оказания содействия в бесперебойной работе спаса-
тельных служб, задействованных в ликвидации последствий, 
вызванных лесными пожарами, уточнения мест временного 
размещения населения;

– уточнения списков социально-неадаптированных и 
престарелых граждан, многодетных семей, мест возможного 
нахождения лиц без определенного места жительства.

Сотрудники полиции во взаимодействии с сотрудника-
ми территориальных подразделений МЧС России ориенти-
руют представителей добровольных народных и пожарных 
дружин, граждан о необходимости своевременного инфор-
мирования сотрудников ОВД о фактах умышленных поджо-
гов, в том числе совершаемых с целью сокрытия мест неза-
конной рубки деревьев, вывода леса из категории делового, 
путем проведения разъяснительной работы, в том числе че-
рез СМИ, подворовых обходов, при проведении сходов на-
селения.

Обеспечивается контроль за своевременностью обмена 
информацией о  пожароопасной обстановке, развитии опе-
ративной обстановки между дежурными сменами дежурных 
частей ОВД, едиными дежурно-диспетчерскими службами 
муниципальных образований   и территориальными под-
разделениями МЧС России, а также по обеспечению неот-
ложных мер по минимизации последствий, вызванных при-
родными пожарами и координации действий сил и средств.

Совместно с представителями дорожных, коммуналь-
ных и других заинтересованных организаций, и ведомств 
проводятся целевые проверки по обследованию дорожной 
сети. Разрабатываются основные и запасные маршруты эва-
куации граждан в случае осложнения пожароопасной обста-
новки, объездов поврежденных участков дорог и мостовых 
сооружений, путепроводов, а также варианты перераспреде-
ления транспортных потоков. Производится расчет дорож-
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ных знаков, обеспечивающих своевременное информирова-
ние участников дорожного движения о маршрутах объезда, 
принимаются меры по формированию их резерва в дорож-
но-эксплуатационных предприятиях.   

Проводится периодический мониторинг складываю-
щейся дорожной обстановки на автомобильных дорогах 
местного, регионального и особенно федерального значения 
во избежание обострения дорожно-транспортной обстанов-
ки и скопления транспортных средств на проезжей части ав-
тодороги, связанной с возможным обострением лесопожар-
ной ситуации. 

При возникновении ЧС, вызванных лесными пожарами, 
совместно с собственниками автодорог прорабатываются во-
просы определения достаточного количества парковочных 
мест на автостоянках в специально отведенных для этого 
местах. Проводится разъяснительная работа с водителями 
транспортных средств и оказывается им необходимая по-
мощь.

При наличии угрозы плохой видимости, из-за боль-
шого задымления автодорог, обеспечивается прекращение 
пассажирских перевозок автобусами, при этом исключается 
движение автобусов из пунктов отправления (автовокзалов, 
автостанций), иных мест посадки и высадки пассажиров в на-
правлении районов с возникновением лесопожарной ситуа-
ции. 

Кроме того, обеспечивается беспрепятственное про-
хождение автотранспорта спасательных служб, дорожной, 
строительной и специальной техники, следование организо-
ванных колонн с эвакуированным населением в районах воз-
никновения лесных пожаров.

С подчиненным личным составом в системе служебной 
подготовки проводятся занятия по отработке действии при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными 
пожарами, а также по соблюдению мер личной и коллектив-
ной безопасности, оказанию первой доврачебной помощи 
[4].

Проверяются наличие, сроки годности, работоспособ-
ность и умение личного состава пользоваться имеющимися 
в ОВД источниками бесперебойного энергоснабжения, пер-
вичными средствами пожаротушения и средствами инди-
видуальной защиты органов дыхания. При необходимости 
в главное управление МВД России по субъекту федерации 
направляются заявки на выделение дополнительных средств. 

Обеспечивается своевременная передача сотрудникам 
подразделений по исполнению административного зако-
нодательства протоколов об административных правона-
рушениях, предусмотренных главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а также 
принятие по ним решений для внесения сведений в модуль 
«АП» СООП ИСОД МВД России.
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Актуальность темы настоящего исследования обуслов-
лена рядом обстоятельств. В первую очередь, правоохрани-
тельные органы Российской Федерации, в частности их опе-
ративно-розыскные подразделения, сталкиваются с новыми 
формами противоправных посягательств на нормальное 
функционирование внешнеэкономической деятельности. В 
то же время, теоретические и практические изыскания в дан-
ной области способствуют внедрению и развитию новых эф-
фективных инструментов в борьбе с ними.

Кроме того, Российская Федерация и Федеративная Ре-
спублика Германия во многом обладают схожим положе-
нием: оба государства занимают флагманское, лидирующее 
положение в двух крупных наднациональных торговых объ-
единениях − Евразийском экономическом союзе и Европей-
ском союзе, являясь их «локомотивами». Указанный факт 
позволяет в достаточной степени проводить аналогии при 

анализе как общей структуры внешнеэкономических про-
цессов, так и особенностей противодействия таможенной 
преступности средствами и методами оперативно-розыск-
ной деятельности. Учитывая нарастающие темпы интегра-
ционных процессов в рамках ЕАЭС, исследование положи-
тельного опыта борьбы с незаконной внешнеэкономической 
деятельностью германскими таможенными органами в рам-
ках Европейского союза дает возможность внедрять новые 
направления и инструменты в выявлении и раскрытии тамо-
женных преступлений посредством оперативно-розыскной 
деятельности в условиях единого экономического простран-
ства на территории нескольких суверенных государств с неза-
висимыми правоохранительными системами.

Необходимо отметить, что неблагоприятная внешне-
политическая обстановка, сложившаяся в настоящее время 
между Российской Федерацией и рядом зарубежных госу-
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дарств, не может препятствовать изучению и заимствованию 
положительных сторон в организации обеспечения нацио-
нальной и экономической безопасности, особенно в сфере 
внешней торговли, которая по определению подразумевает 
межгосударственное взаимодействие.

Очевидно, что в настоящее время, несмотря на устой-
чивое мнение многих таможенных служб стран-членов Ев-
росоюза о необходимости расширения сотрудничества с 
таможенной службой России, в т.ч. на двусторонней основе, 
возможности такого расширения рассматриваются Евроко-
миссией исключительно в контексте общего политического 
фона взаимоотношений России и ЕС. В контексте иницииро-
ванной рядом зарубежных стран неблагоприятной полити-
ческой конъюнктуры по отношении к России, это выступает 
основным фактором, который необходимо учитывать при 
организации межгосударственного взаимодействия, а также 
заимствования зарубежного опыта.

Вместе с тем, указанные обстоятельства не являются фа-
тальными для многостороннего внешнеэкономического со-
трудничества. Президентом России В. В. Путиным на полях 
Восточного экономического форума, состоявшегося в сентя-
бре 2022 г., в очередной раз отмечена бесплодность попыток 
по изолированию России, предпринимаемых недружествен-
ными странами [1]. Кроме того, как справедливо отмечает В. 
В. Путин, все геополитические противостояния и конфликты 
рано или поздно заканчиваются за столом переговоров [2], 
что обуславливает необходимость сохранения каналов связи 
в рамках межгосударственного взаимодействия.

Исторические предпосылки возникновения право-
охранительных функций у таможенных администраций 
Российской Федерации и Федеративной Республики Гер-
мания, а также возникновения в их составе негласных 
сыскных подразделений, весьма схожи. С начала XX сто-
летия оба государства многократно сталкивались со слож-
ными вызовами – сменами общественно-экономических 
формаций, боевыми действиями на собственной террито-
рии, распадом на части и последующим их воссоединени-
ем, что непосредственным образом сказывалось на обще-
ственных отношениях, связанных с перемещением через 
государственные и таможенные границы колоссальных 
масс товаров, услуг, рабочей силы, а также обуславливало 
естественный рост противоправных посягательств на нор-
мальную внешнеэкономическую деятельность. При этом, 
на протяжении описываемого периода, государства нара-
батывали мощный промышленный и торговый потенци-
ал, позволяющий выступать «ядром» наднациональных 
объединений, что еще более усиливало важность задач по 
защите собственных экономических рубежей.

На определённом историческом этапе формирования 
современной системы и структуры таможенных органов Рос-
сии, с учетом сходств элементов формы государственного 
устройства был успешно заимствован и реализован опыт та-
моженной службы Федеративной Республики Германия. Об-
щие черты федеративного, административного устройства 
наших государств, аналогии структуры и решаемых задач та-
моженных служб, в частности обусловили создание в России 
оперативных таможен на уровне региональных таможенных 

управлений, курируемых специализированным подразделе-
нием центрального аппарата (Главное управление по борьбе 
с контрабандой ФТС России) [3].

В настоящее время таможенные службы России и Гер-
мании успешно противостоят фискальным правонарушени-
ям, контрабанде вооружений, алкоголя, табака, наркотиче-
ских средств, незаконным финансовым операциям и прочим 
преступным деяниям, являясь полноправными элементами 
в собственных системах оперативно-розыскных органов. Как 
в составе германских, так в составе и российских таможенных 
органов фигурируют вспомогательные оперативные подраз-
деления, обуславливающие эффективное выполнение возло-
женных на них задач независимо от других правоохранитель-
ных ведомств.

Необходимо охарактеризовать главное отличие в пра-
вовом статусе таможенных органов России и Германии как 
субъектов оперативно-розыскной деятельности. Оператив-
но-розыскные подразделения российских таможенных орга-
нов, как и подразделения предварительного расследования 
(дознания) функционируют в структуре Федеральной тамо-
женной службы, в то время как в Германии Таможенная кри-
минальная служба (Zollkriminalamt – ZKA) непосредственно 
подчинена федеральному Министерству финансов, т.е. фак-
тически и организационно выделена за рамки «вертикали» 
таможенной администрации, что наделяет её весомой степе-
нью самостоятельности в организации оперативно-служеб-
ной деятельности.

Структура правоохранительных подразделений в об-
щей системе таможенных органов ФРГ к настоящему вре-
мени сложилась следующим образом. Служба таможен-
ного розыска (Zollfahndungsdienst) в Германии состоит 
из Таможенной криминальной службы (Zollkriminalamt ‒ 
ZKA; Управление VIII Главного таможенного управления) 
и Бюро таможенного розыска (Zollfahndungsämtern ‒ ZFÄ) 
в качестве федеральных агентств по борьбе с преступлени-
ями и административными правонарушениями в сфере 
деятельности Федерального министерства финансов Гер-
мания. В качестве основной задачи, Служба таможенного 
розыска отвечает за проведение расследований (включая 
предварительные расследования) в целях преследования 
за совершенные уголовные и административные правона-
рушения, входящие в компетенцию таможенных органов 
ФРГ [4].

Таможенная криминальная служба (Zollkriminalamt) 
− центральный орган немецкой Службы таможенного ро-
зыска, основной задачей которой является отслеживание и 
предотвращение таможенных преступлений. ZKA коорди-
нирует и направляет расследования восьми отделов тамо-
женного розыска и тридцати их полевых отделений. В особо 
важных случаях ZKA также может проводить расследования 
самостоятельно, кроме того, она выполняет функции одного 
из центральных информационно-новостных подразделений 
в Федеральной таможенной администрации Германии. В со-
ставе ZKA ранее функционировали подразделения финансо-
вой разведки, которые впоследствии были организационно 
выделены в независимое управление Главной таможенной 
дирекции (GZD).
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Общая организационная структура ZKA включает в себя 
5 основных функциональных подразделений, ответственных 
за различные направления деятельности:

1. Отдел А: международное сотрудничество, координа-
ция, правовая помощь; межведомственное взаимодействие с 
иными контролирующими и правоохранительными органа-
ми; управление рисками, оперативный мониторинг и сбор 
информации о внешнеторговой деятельности, обмен данной 
информацией с иными функциональными и правоохрани-
тельными подразделениями.

2. Отдел B: координация экспортного контроля, в том 
числе соблюдения эмбарго на перемещение товаров двой-
ного назначения; контроль за перемещением подакцизных 
товаров; борьба с контрабандой наркотических средств и их 
прекурсоров; контроль соблюдения запретов и ограничений, 
а также над интеллектуальной собственностью; борьба с тер-
роризмом и организованной преступностью.

3. Отдел С: координация действий специальных подраз-
делений; силовое обеспечение силами центральной группы 
поддержки таможни (ZUZ); функционирование оперативно-
поисковых групп (наружное наблюдение); оперативно-так-
тическая поддержка проводимых расследований; проведе-
ние оперативно-технических мероприятий на каналах связи; 
обеспечение информационной безопасности; разработка 
специализированного программного обеспечения.

4. Отдел D: прием, сбор и оценка сообщений о сомни-
тельных финансовых операциях в целях борьбы с отмывани-
ем денег и финансированием терроризма (как указано выше, 
Центральное бюро финансовой разведки с 2021 г. является 
отдельным независимым функциональным органом в соста-
ве GZD).

5. Региональное бюро связи Всемирной таможенной 
организации по Западной Европе: оценка и анализ опера-
тивной информации, предоставляемой таможенными адми-
нистрациями зарубежных стран; планирование и координа-
ция региональных и международных таможенных операций.

На территориальном уровне функционируют 8 отделе-
ний таможенного розыска (Zollfahndungsämter) с 30 полевы-
ми отделениями (Außenstellen) [5].

Основным нормативно-правовым актом, устанавлива-
ющим организационные основы и регулирующим деятель-
ность оперативно-розыскных подразделений таможенных 
органов Германии, является Закон о службе таможенного ро-
зыска (Zollfahndungsdienstgesetz – ZFdG) от 24 августа 2002 г.

Фактически, при анализе правового статуса оперативно-
розыскных подразделений германских таможенных органов 
усматривается разграничение функций по выявлению, пред-
упреждению, пресечению преступлений с одной стороны, и 
розыску лиц, их совершивших, с другой стороны. Указанная 
дифференциация поддерживается, как и на организацион-
ном уровне, фактически разделяя структуру Службы тамо-
женного розыска на Таможенную криминальную службу и 
Бюро таможенного розыска, так и на правовом уровне в силу 
того, что указанным функциям посвящены разные главы за-
кона ZFdG [4].

В целях настоящего диссертационного исследования, 
целесообразно подробнее рассмотреть некоторые законода-

тельно установленные правомочия оперативно-розыскных 
подразделений таможенных органов ФРГ.

Раздел 47 ZFdG гласит, что органы Таможенной кри-
минальной службы могут собирать персональные данные 
посредством специальных мероприятий, среди которых 
плановое наблюдение за лицом от 1 до 2 суток, либо бо-
лее (длительное наблюдение); использование технических 
средств вне жилища способом, скрытым от проверяемого 
лица; фотографирование и видеозапись лиц и объектов вне 
жилища; прослушивание и аудиозапись личных перегово-
ров вне жилища; использование лиц, оказывающих содей-
ствие правоохранительному органу на конфиденциальной 
основе; использование оперативного сотрудника под при-
крытием с присвоенной ему постоянной легендой.

Ряд специальных мероприятий требуют судебного акта, 
выносимого только по мотивированному заявлению руко-
водства Таможенной криминальной службы или ее терри-
ториального подразделения. В неотложных случаях меро-
приятия могут проводиться без соответствующей санкции, 
однако, законность их проведения должна быть подтвержде-
на судом в течение трех дней.

При наличии оснований полагать, что в результате спе-
циальных мероприятий будут получены только сведения из 
области частной жизни проверяемого лица, их проведение 
недопустимо. Персональные данные, полученные с помо-
щью специальных мероприятий, должны быть немедленно 
удалены, если они не требуются для уголовного преследова-
ния проверяемого лица в соответствии с Уголовно-процессу-
альным кодексом ФРГ.

В соответствии с разделом 72 ZFdG, для выполнения сво-
их задач Таможенная криминальная служба может без ведо-
ма проверяемого лица вскрывать и просматривать почтовые 
отправления, а также контролировать телекоммуникацион-
ные соединения, если имеются основание полагать, что про-
веряемое лицо причастно к совершению особо опасных ви-
дов контрабанды.

Проведение данных мероприятий также требует судеб-
ного акта, выносимого только по мотивированному заявле-
нию руководства Таможенной криминальной службы или 
ее территориального подразделения. Санкция должна быть 
ограничена максимум тремя месяцами и может быть прод-
лена на срок до трех месяцев при условии, что основания 
для проведения мероприятий продолжают усматриваться, а 
дальнейшее их проведение будет соразмерным тяжести со-
вершаемого преступления. Ходатайство о продлении срока 
действия санкции подается лично руководителем Таможен-
ной криминальной службы. и должно быть обосновано пред-
ставлением результатов предыдущих мероприятий. 

Согласно разделу 76 ZFdG, Таможенная криминальная 
служба может передавать собранные личные данные для 
предотвращения преступлений иным правоохранительным 
органам. Орган, которому передаются данные, может об-
рабатывать данные только для тех целей, для которых они 
были переданы. Если данные не требуются для этих целей, 
они подлежат немедленному удалению. 

Отдельно установлен порядок взаимодействия опера-
тивно-розыскных подразделений с операторами телекомму-
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никационных услуг, с целью определения местонахождения 
проверяемого лица, контроля интернет-траффика. Разделом 
77 ZFdG установлена прямая обязанность поставщика ус-
луг немедленно передавать запрашиваемые данные в Тамо-
женную криминальную службу в случае поступления соот-
ветствующих запросов. Следует также отметить подробное 
описание мероприятия по идентификации и локализации 
мобильных радиоплат и телекоммуникационных термина-
лов, в результате которого определяется номер устройства 
мобильной связи (IMEI), а также номер используемой в нем 
SIM-карты (IMSI).

Таким образом, таможенные органы Федеративной Ре-
спублики Германия имеют особый статус в системе органов 
исполнительной власти, осуществляемая ими оператив-
но-розыскная деятельность в целях противодействия тамо-
женной преступности отличается отдельным нормативным 
регулированием, позволяющим применять весь арсенал 
методов и средств, в том числе в рамках широких полномо-
чий на территории единого экономического пространства 
Европейского союза. Отдельные особенности организации 
противодействия таможенной преступности силами и сред-
ствами негласного сыска, применяемыми германскими пра-
воохранительными органами, могут служить источниками 
для заимствования при совершенствовании отечественного 
правоприменения, разработке перспективных предложений 
в действующее уголовно-процессуальное законодательство 
РФ, а также законодательство РФ об оперативно-розыскной 
деятельности.

Проведенное исследование особенностей осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности в Федеративной 
Республике Германия предполагает уместность использо-
вания эффективного зарубежного опыта в борьбе с проти-
воправными посягательствами на внешнеэкономическую 
безопасность Российской Федерации как части её нацио-
нальной безопасности. Таким образом, исходя из вышеиз-
ложенного, целесообразно охарактеризовать направления 
по совершенствованию методов и средств ОРД, а также 
нормативного регулирования данной деятельности, разра-
ботать предложения по изменению правового статуса тамо-
женных органов Российской Федерации, рекомендации по 
соответствующему правоприменению в рамках их полно-
мочий.

Так, предлагается прежде всего, по примеру герман-
ского опыта структурной организации подразделений та-
моженных органов, рассмотреть вопрос о разграничении 
фискальных и правоохранительных полномочий таможен-
ной службы России, выделив оперативно-розыскные подраз-
деления и подразделения предварительного расследования 
(включая оперативные таможни, Главное управление по 
борьбе с контрабандой, Управление таможенных расследо-
ваний и дознания), в отдельный федеральный орган испол-
нительной власти в статусе правоохранительного. Исходя из 
содержания положений Указа Президента РФ «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти»[6], 
которые устанавливают классификацию ФОИВ по признаку 
их функций и полномочий, данный орган мог был получить 
наименование Федеральной службы таможенной полиции и 

быть отнесен напрямую к подведомственности Президента 
РФ.

Новообразованному федеральному органу исполни-
тельной власти необходимо также переподчинить специ-
ализированные региональные таможенные управления, от-
ветственные за функциональное обеспечение проведения 
оперативно-розыскной деятельности. Указанная мера по-
зволит объединить под единым началом всю «правоохра-
нительную вертикаль», и, тем самым, окончательно уйти от 
обозначенной А.Ю. Козловским проблемы нивелирования 
правоохранительной составляющей таможенных органов и 
превращения их в «службу сервиса» [7], независимо и эф-
фективно отстаивать обеспечение внешнеэкономической 
безопасности России, без оглядки на нынешние целевые 
«фискальные» показатели эффективности их деятельности. 
Вместе с тем, недопустима утрата механизмов оперативно-
го взаимодействия с функциональными подразделениями 
таможенного оформления и таможенного контроля, обу-
словленная их нынешней соподчиненностью в рамках еди-
ной службы. Предлагается зафиксировать уже применяемые 
алгоритмы обмена информацией об объектах проверочных 
мероприятий в соответствующих ведомственных норматив-
ных актах.

Новообразованную службу также необходимо снабдить 
соответствующими правовыми инструментами, а именно, су-
щественно расширить её подследственность. Данный инсти-
тут уголовно-процессуального права неразрывно связан с по-
нятием оперативно-розыскной деятельности: прежде всего, 
статья 40 УПК РФ относит к органам дознания органы испол-
нительной власти, наделенные в соответствии с федеральным 
законом полномочиями по осуществлению ОРД [8]. Наряду 
с концептуальной связью дефиниций уголовного-процесса и 
ОРД, имеется и сугубо практическая: статья 8 Федерального 
закона «Об ОРД» напрямую ограничивает условия проведе-
ния ОРМ, затрагивающих конституционные права граждан, 
наличием информации о признаках преступлений, по ко-
торым обязательно производство предварительного рассле-
дования в форме следствия [9], т. е. по общему правилу ст. 
150 УПК – тяжких и особо тяжких преступлений. В это же 
самое время значительное число составов преступлений, от-
несенных к компетенции таможенных органов, являются со-
ставами небольшой и средней тяжести, более того, как было 
указано выше, непосредственная «таможенная» подслед-
ственность существенно ограничена, и включает в себя лишь 
ч. 1, 2 ст. 194 УК РФ, ч. 1 ст. 200.1 УК РФ и с октября 2022 г. – ч. 1 
193 и ч. 1 ст. 193.1 УК РФ. По остальным составам таможенные 
органы вправе возбуждать уголовные дела лишь в случае на-
личия необходимости производства неотложных следствен-
ных действий. Перечисленные обстоятельства не позволяют 
в полной мере применять существующий арсенал методов и 
средств ОРД оперативными подразделениями ФТС России, 
значительно «сковывая» их эффективность. Напротив, исхо-
дя из результатов проведенного анализа правового регули-
рования ОРД, осуществляемой Таможенной криминальной 
службой ФРГ (Zollkriminalamt – ZKA), усматривается высо-
кая степень её самостоятельности в борьбе с таможенными 
преступлениями на всем протяжении данного процесса – от 
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выявления признаков противоправного деяния в рамках пер-
вичной проверки поступившей оперативной информации 
до изобличения злоумышленников и направления уголовно-
го дела в суд.

Кроме того, несмотря на определенную функциональ-
ную специфику противодействия различным видам пре-
ступности отдельных органов-субъектов ОРД, невозможно 
игнорировать развитие механизмов их межведомственного 
взаимодействия. Характеризуя подобные инструменты со-
трудничества российских правоохранительных ведомств, 
можно отметить ежегодно проводимые операции «Звезда 
Каспия», «Мак», «Часовой» и другие, однако они носят, пре-
жде всего, оперативно-профилактический характер, и не мо-
гут выступать полноценными и самостоятельными инстру-
ментами в борьбе с внешнеэкономической организованной 
преступностью. Принимая во внимание положительный 
опыт Германии в организации противодействия транснаци-
ональным преступным сообществам, предлагается учредить 
постоянно действующие объединенные оперативные группы 
с участием оперативных сотрудников соответствующих под-
разделений таможни, органов внутренних дел, органов Феде-
ральной службы безопасности по различным направлениям 
работы, среди которых борьба с фискальными правонаруше-
ниями; незаконными валютными (финансовыми) операция-
ми; контрабандой (отдельно действующие группы по това-
рам топливно-энергетического комплекса, наркотическим 
средствам, вооружениям, культурным ценностям и пр.) на-
рушениями законодательства о предпринимательской дея-
тельности; легализацией доходов, полученных преступным 
путем.

Особое внимание следует уделить противодействию 
организованной преступной деятельности, выявлению иных 
элементов действующих преступных схем, установлению 
конечных бенефициаров (выгодоприобретателей), исключе-
нию случаев привлечения к ответственности «номинальных» 
лиц, введенных в заблуждение и фактически непричастных к 
организации функционирования преступных групп.

Также предлагается законодательно установить понятие 
и порядок проведения ряда оперативно-розыскных меро-
приятий, в частности, не ограничивающих конституцион-
ные права проверяемых лиц. Кроме того, поддерживая со-
размерность применяемых мер негласного сыска в балансе 
с целями противодействия преступности, с учетом герман-
ского опыта ограничения сроков проведения и продления 
оперативно-технических мероприятий, целесообразно рас-
смотреть внедрение компромиссного варианта соответству-
ющих изменений, затрагивающих вопросы организации 
ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие 
информации с технических каналов связи». Так, уместно со-
кратить ныне установленный в российском законодательстве 
срок их проведения со 180 до 90 суток, сохранив при этом воз-
можность его неоднократного, должным образом мотивиро-
ванного и санкционированного продления.

В контексте предлагаемых изменений правового регу-
лирования противодействия таможенной преступности с 
использованием германского опыта, следует также отметить 
наднациональный характер данной деятельности, которая 

осуществляется на территории единых экономических про-
странств (Европейский союз и Евразийский экономический 
союз). Оперативно-розыскные подразделения таможенных 
органов Германии вправе действовать не только в пределах 
её государственных границ, но и на территории других го-
сударств-членов ЕС. В случае Евразийского экономического 
союза, несмотря на единство его таможенной территории, 
таможенные органы государств-членов вынуждены ограни-
чиваться проведением оперативно-розыскных мероприятий 
в пределах собственных государственных границ, а возникаю-
щие проблемы борьбы с транснациональной преступностью 
решать в процессе взаимодействия, которое сложно назвать 
оперативным. 

Происходящие процессы глобализации обусловливают 
не только необходимость объединения усилий государств в 
повышении эффективности использования существующих 
возможностей международного таможенного и полицей-
ского сотрудничества, но и принятие на национальном и 
межгосударственных уровнях скоординированных мер по 
совершенствованию его правового регулирования, а имен-
но внесения изменений в национальное законодательство об 
ОРД в части возможности проводить оперативно-розыскные 
мероприятия за пределами суверенной территории одного 
государства, а также разработку в рамках Евразийского эко-
номического союза специальных договоров либо целого их 
пакета уголовно-правового и уголовно-процессуального по-
рядка, направленного на максимальную унификацию соот-
ветствующего законодательства, перечня уголовно-наказу-
емых таможенных деликтов, степени ответственности за их 
совершение.

Таким образом, учет опыта оперативно-служебной де-
ятельности таможенных органов ФРГ среди направлений 
совершенствования ОРД определяет внесение изменений 
в нормативное регулирование права ЕАЭС, уголовно-про-
цессуального законодательства РФ, законодательства РФ 
об оперативно-розыскной деятельности, а также глубокие 
организационно-структурные преобразования россий-
ской таможенной службы как органа, уполномоченного на 
противодействие внешнеэкономической преступности. Со-
вокупность данных мер, несомненно, будет способствовать 
существенному повышению эффективности защиты эконо-
мических интересов Российской Федерации.
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За последние десятилетия произошел переход от ана-
логового, физического и статического контента к цифро-
вому, более мобильному и индивидуальному. Это дало 
индивидуумам возможность контролировать свое персо-
нальное информационное пространство, делать прямые 
запросы на получение информации и формировать тра-
екторию персональной информационной деятельности. 
Цифровая технология обеспечила возможность создавать 
контент в режиме реального времени, например, за счет 
организации веб-трансляций, подкастов, видеопотоков. 
Указанные процессы приобретают более активную форму 
проявления в молодежной среде, в том числе, среди об-
учающихся образовательных организаций [1]. Работа по-

священа рассмотрению вопросов формирования цифро-
вой культуры курсантов ведомственных вузов, проходящих 
профессиональную подготовку для службы в уголовно-ис-
полнительной системе Российской Федерации. Сегодня 
информационные технологии применяются практически 
во всех сферах жизни человека. В связи с этим активно раз-
ворачиваются различные государственные проекты, кото-
рые ориентируют как будущих специалистов, так и дей-
ствующих активно расширять свои компетенции в области 
цифровых технологий.

Одним из таких проектов является национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», включающая следующие проекты: «Нормативное 
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регулирование цифровой среды», «Информационная ин-
фраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Ин-
формационная безопасность», «Цифровые технологии», 
«Цифровое государственное управление». Рассмотрение на 
государственном уровне широкого спектра проектов гово-
рит о важности совершенствования цифрового простран-
ства в Российской Федерации. Согласно приведенному до-
кументу в ближайшие годы сектору госуправления будут 
необходимы десятки тысяч действующих специалистов со 
сформированными компетенциями в области цифровой 
экономики. Кроме того, в данном же проекте отмечается 
задача обучения по программам высшего образования до 
120 тысяч студентов в сфере информационных технологий.

При этом стоит отметить объективно существующую 
потребность в обеспечении не только качественного обу-
чения студентов и молодых специалистов, но и дополни-
тельного повышения квалификации работающих специ-
алистов в сфере цифровых технологий. При этом крайне 
важен учет специфики каждой отрасли при формирова-
нии компетенций, с тем, чтобы специалисты могли эф-
фективно использовать цифровые технологии с учетом 
особенностей своей профессиональной деятельности. В на-
стоящее время развивающаяся цифровая среда оказывает 
огромное влияние на организации различной ведомствен-
ной принадлежности, включая органы и учреждения уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации 
(УИС). Цифровая культура сотрудников УИС имеет важ-
ное значение для успешного выполнения их служебных 
обязанностей в условиях меняющегося мира. Цифровая 
культура является совокупностью знаний, умений и навы-
ков, необходимых для эффективной работы в цифровой 
среде. Она включает в себя не только технические знания, 
но и культуру безопасного поведения в интернете, знание 
законодательства и этики в цифровой среде, умение рабо-
тать с электронными документами и технологиями. 

Сотрудникам УИС необходимы профессиональные 
знания в области цифровых технологий для более эффек-
тивного выполнения служебных задач. Так, например, ис-
пользование информационных систем и баз данных явля-
ется необходимым для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, расследования и предотвращения кибер-
преступлений, безопасного использования защищенных 
каналов связи для передачи конфиденциальной инфор-
мации [2]. При этом цифровая культура сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы не ограничивается лишь 
техническими знаниями и навыками и включает в себя 
навыки корректного использования полученной инфор-
мации в электронной форме, анализа цифровых данных, 
принятия решений на основе этих данных с возможностью 
прогнозирования последствий выполненных действий. 
Кроме того, цифровая культура работников правоохрани-
тельных органов имеет важное значение для поддержания 
доверия общества к правоохранительным органам, уста-
новления сотрудничества с гражданами и общественными 
организациями, создания открытой и прозрачной систе-
мы взаимодействия. В современных условиях цифровая 
культура является неотъемлемой частью культуры право-

вого государства. Развитие цифровой культуры сотрудни-
ков УИС - важный фактор повышения эффективности их 
работы, обеспечения безопасности информации и поддер-
жания доверия общества к правоохранительным органам. 
Достижению данной цели служит проведение регулярных 
обучающих мероприятий, разработка и внедрение совре-
менных технологий и методов работы в цифровой среде 
[3].

С учетом важности аспектов формирования цифро-
вой культуры в России разработан национальный проект 
«Образование», одним из ключевых направлений которо-
го является «Цифровая образовательная среда». Указан-
ный проект служит обеспечению ускоренного внедрения 
цифровых технологий в образовательный процесс вузов 
различной ведомственной принадлежности. Согласно дан-
ному проекту планируется проведение мероприятий по 
повышению качества Интернет-услуг для образовательных 
организаций. Одним из важных мероприятий указанного 
проекта также является запланированное создание сети 
центров цифрового образования, предусматривающих 
обучение цифровым технологиям, проектированию и соз-
данию новых цифровых продуктов. Разработка целевой 
модели цифровой образовательной среды – один из клю-
чевых аспектов проекта. Данная модель предусматривает 
создание рабочего пространства, в котором обучающиеся 
могут получать доступ к цифровым образовательным ре-
сурсам, взаимодействовать с преподавателями и другими 
студентами, обмениваться результатами выпускных работ 
и проектами. Кроме того, проект «Цифровая образова-
тельная среда» предусматривает формирование интегра-
ционной платформы непрерывного образования. Это оз-
начает, что цифровые технологии будут интегрироваться 
во все этапы образования, начиная от дошкольного об-
разования и заканчивая профессиональной подготовкой, 
что создаст возможность прохождения обучения в любом 
месте и в любое время, увеличит гибкость образователь-
ного процесса и будет способствовать наиболее эффектив-
ному использованию временных ресурсов всех участников 
учебного процесса. Перечисленные мероприятия проекта 
«Цифровая образовательная среда» являются важными 
этапами для достижения единой цели - формирования 
цифровой культуры обучающихся. Благодаря этим мерам 
студенты будут обучаться с помощью новых технологий, 
получать инновационные знания и умения, что в конечном 
итоге позволит им стать успешными и конкурентоспособ-
ными в современном мире. Цифровая культура подраз-
умевает грамотное, этически обоснованное и осознанное 
применение цифровых технологий в деятельности людей. 
Цифровая культура также подразумевает усвоение правил 
использования цифровых технологий в соответствии с об-
щественно-этическими нормами и правилами поведения 
в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. Так, сегодня имеет место большое количество случаев 
нарушения норм поведения в глобальной сети, включая 
кибербуллинг, нарушение авторских прав и некоррект-
ное использование личных данных других пользователей. 
Цифровая культура обеспечивает возможность использо-
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вания цифровых технологий, сети Интернет без причине-
ния вреда другим пользователям.

Большинство обучающихся ведомственных вузов от-
мечают у себя определенную просвещенность в области 
цифровых технологий, однако этого недостаточно для 
полноценного осознанного использования цифровых тех-
нологий в дальнейшей профессиональной деятельности 
будущих сотрудников УИС. В целях формирования циф-
ровой культуры курсантов целесообразно использование в 
ведомственном профессиональном образовании специаль-
ной учебной дисциплины, служащей обобщению знаний, 
навыков и умений в области использования цифровых тех-
нологий с учетом установленными требований к уровню 
цифровой культуры [4]. Достижению данной цели может 
служить дистанционное прохождение обучающего курса 
«Цифровая культура и цифровая грамотность сотрудни-
ков УИС», целевой аудиторией которого могут стать обу-
чающиеся ведомственных вузов, а также действующие со-
трудники, сталкивающиеся с использованием различных 
аспектов цифровизации. Предлагаемый авторами ком-
пьютерный курс обучения включает в себя пять учебных 
модулей: «Цифровая культура сотрудника УИС: основные 
понятия и компоненты», «Информационная грамотность 
как составляющая цифровой культуры», «Информацион-
ная безопасность в контексте цифровой культуры», «Циф-
ровая грамотность сотрудника УИС» и «Цифровая транс-
формация служебной деятельности». Первый модуль 
предназначен для ознакомления со значением цифровой 
культуры, ее компонентами и ключевыми понятиями. Вто-
рой модуль направлен на развитие навыков грамотности 
нового поколения в рамках цифровой культуры. Третий 
модуль позволяет освоить знания в области информацион-
ной безопасности и сформировать навыки их применения 
в условиях цифровой реальности. Четвертый модуль пред-
назначен для развития умений цифровой грамотности для 
их дальнейшего при выполнении служебных задач. Обуче-
ние в пятом модуле направлено на рассмотрение направ-
лений цифрового преобразования деятельности уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации с учетом 
применения искусственного интеллекта, машинного обу-
чения, больших данных, интернета вещей. В предлагаемом 
курсе предполагается, что управление обучением осущест-
вляется как преподавателем, так и самим обучающимся. 
В ходе прохождения курса повышается самоорганизован-
ность обучающегося, развивается самодисциплина и са-
морефлексия. Преподаватель, в свою очередь, направляет 
процесс обучения на основе познавательных особенностей 
обучающегося, поддерживает его интерес и мотивацию к 
освоению требуемых компетенций, осуществляет общий 
контроль и коррекцию образовательной траектории. Циф-
ровые инструменты и сервисы используются в качестве об-
разовательных средств, соответствующих поставленным 
на каждом этапе обучения целям и задачам. Курс обу-
чения, состоящий из пяти модулей, предлагает возмож-
ность освоения понятий и компонентов цифровой куль-
туры, развития грамотности нового поколения, освоения 
информационной и медийной грамотности, уменьшения 

негативных последствий цифровизации и преобразования 
учебного процесса в цифровой реальности.

В заключение отметим, что цифровая культура – это 
отражение уровня развития цифровой грамотности и 
общих норм поведения в информационно-телекоммуни-
кационной сети. Использование современных информа-
ционных технологий в сочетании с современными методи-
ческими подходами служит формированию у курсантов и 
сотрудников УИС осознанного использование цифровых 
технологий для совершенствования служебной деятельно-
сти и повышения общественного благополучия.
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В статье рассматриваются возможности использования технологий искусственного 
интеллекта в деятельности правоохранительных органов. 

Технологии машинного интеллекта в настоящее время находятся в стадии интенсивного 
развития, которые, ввиду своей независимости от сферы применения, превращаются в 
инструмент, значительно упрощающий работу специалистов различных областей. Автор 
исследует некоторые тенденции использования технологий искусственного интеллекта 
в борьбе с преступностью в России и за рубежом. В статье раскрывается современное 
состояние дел в сфере внедрения современных технологий интеллектуального анализа 
данных, освещены приоритетные ведомственные проекты в сфере искусственного 
интеллекта. Уделено внимание такому перспективному направлению использования 
технологий искусственного интеллекта в деятельности органов внутренних дел, как 
видеоаналитика. 
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The article deals with the possibility of using artificial intelligence technology in the activities of law enforcement agencies. Technology 
of machine intelligence is currently in the stage of intensive development, which, due to its independence from the scope of application, 
is turning into a tool that greatly simplifies the work of specialists in various fields. The author investigates some trends in the use of 
artificial intelligence technologies in the fight against crime in Russia and abroad. The article reveals the current state of affairs in the 
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Шерстяных А. С.

Технологии искусственного интеллекта в настоящее вре-
мя представляются настолько перспективными и важными, 
что находят свое отражение в национальной стратегии раз-
вития страны [1]. Положения национальной стратегии раз-
вития искусственного интеллекта в свою очередь отражены в 
Ведомственной программе цифровой трансформации МВД 
России на 2021–2024 гг. В частности, планируется проведение 
работ по внедрению двух информационных систем [2]: 

– по выявлению признаков серийности (сходства) опре-
деленных категорий преступлений;

– по определению индивидуальных фенотипических 
признаков человека на основе анализа биологического мате-
риала, изъятого с мест совершения преступлений.

Предполагается использование технологий искусствен-
ного интеллекта при решении задачи автоматического со-
поставления деталей нескольких преступлений, и на основе 
проведенного анализа выявлять некие совпадение (напри-
мер, схожесть места преступления и деталей, общие пред-
меты, и пр.). Что позволит сделать предположение о серий-
ности ряда преступлений. 

В сентябре 2022 началось создание системы для поиска 
серийного убийцы путем анализа генетического материала 
человека. В 2024-м технология должна быть разработана и 
может быть использована в деятельности Следственного ко-
митета, ФСБ, ФСИН и других ведомств.

Технологии искусственного интеллекта планируется ис-
пользовать и при составлении фоторобота по найденному 
на месте преступления биоматериалу. Однако это возможно 
только при наличии достаточно большого количества гене-
тических данных. Поэтому в настоящее время ведутся рабо-
ты по созданию банка генетических данных. В феврале этого 
года Госдума приняла закон об обязательной государствен-
ной геномной регистрации [3]:

– лиц осужденных и отбывающих наказание в виде ли-
шения лица, осужденные и отбывающие наказание в виде 
лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких 
преступлений, а также всех категорий преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности;

– неустановленных лиц, биологический материал кото-
рых изъят в ходе производства следственных действий;
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– неопознанных трупов.
Сейчас Минцифры активно создает единую биометри-

ческую систему, в которой любой желающий может заре-
гистрироваться и оставить свои биометрические данные. 
Сегодня зарегистрироваться в этой системе можно в отделе-
ниях банков, а в ближайшее время это уже возможно будет 
сделать через мобильное приложение. С 1 февраля появи-
лась авторизация по биометрическим данным на портале 
госуслуг (в случае, если пользователь уже зарегистрирован в 
единой биометрической системе) [4].

В МВД России в настоящее время технологии искус-
ственного интеллекта используются в программных ком-
плексах, позволяющих [5]: 

– выявлять в видеопотоке лиц, подозреваемых в совер-
шении преступлений (либо находящихся в розыске);

– похищенные или вызывающие подозрение транспорт-
ные средства;

– анализировать нераскрытые преступления прошлых 
лет и выявлять из них перспективные для раскрытия. 

В настоящее время видеонаблюдение и видеоаналити-
ка представляются весьма передовыми способами не только 
профилактики противоправных деяний, но и борьбы с ними. 
На смену монотонному просмотру пользователем большого 
массива видеозаписей приходят методы анализа видеоряда, 
основанные на технологии искусственного интеллекта, что 
позволяет более оперативно реагировать на определенные 
инциденты. Уже сегодня инструменты видеоаналитики по-
зволяют идентифицировать такие события как скопление и 
неадекватное поведение людей, пересечение заранее очер-
ченного периметра, обнаружение пламени или дыма, рас-
познавание государственных регистрационных знаков и пр. 

По прогнозам информационно-аналитического агент-
ства TelecomDaily на конец 2022 года в России установлено 
21 млн видеокамер [6]. По количеству видеокамер Россия за-
нимает третье место в мире – первое место занимает Китай 
(200 млн камер), а второе США (50 млн). При этом инстру-
ментами видеоаналитики снабжено менее 5 % видеокамер. 
В этом плане интересен опыт зарубежных стран, на который 
хотелось бы обратить внимание.

Японская компания Vaak [7] разработала программное 
обеспечение с искусственным интеллектом, которое может 
ловить магазинных воров на месте преступления, пред-
упреждая сотрудников в момент совершения правонаруше-
ния или каких-либо подозрительных действий. Компания 
использовала многочасовые данные наблюдения, чтобы об-
учить систему обнаруживать подозрительную активность, 
используя многие поведенческие аспекты, в том числе то, как 
люди ходят, движения рук, выражение лица и даже выбор 
одежды. Благодаря данной технологии, во время тестового 
периода, количество краж в местных магазинах сократилась 
на 77 %.

Интересен пример использования искусственного ин-
теллекта в США. Так, американская компания ZeroEyes [8] 
разработала программное обеспечение, которое интегриру-
ется в систему безопасности и камеры наблюдения, позволяя 
распознать человека с оружием. Основанная на искусствен-
ном интеллекте, система позволяет не только распознать 

человека с оружием, но и также передать информацию в 
органы правопорядка в режиме онлайн. Программное обе-
спечение также интегрируется с GPS данными, что позволяет 
службам быстрого реагирования определить точное место-
нахождение правонарушителя. Система поставляется в Ми-
нистерство обороны США, полицейские участки, ведущие 
государственные школы, группы коммерческой недвижимо-
сти, корпоративные кампусы.

Израильская компания Cortica [9] разработала техноло-
гию с искусственным интеллектом, позволяющую анализи-
ровать подозрительное поведение человека. Программное 
обеспечение интегрировано в военной и правительственной 
системой проверки безопасности, которая идентифицирует 
террористов, наблюдая за людьми в режиме реального вре-
мени, ища так называемые микровыражения – незначитель-
ные подергивания или мимику, которые могут раскрыть на-
мерения человека.

Китайская компания Cloud Walk [10], специализирую-
щаяся на распознавании лиц, помогает полиции разраба-
тывать систему, которая отслеживает движения и поведение 
людей, чтобы оценить их шансы на совершение престу-
пления, выполняя превентивную функцию. Уникальность 
программы состоит в том, что преступление можно пре-
дотвратить до его совершения. Программа работает по сле-
дующему принципу, оценивая действия подозреваемого: на-
пример, человек, покупающий кухонный нож, не вызывает 
подозрений. Но если тот же человек пойдет и купит молоток 
и мешок позже, рейтинг подозрительности этого человека 
возрастет и в полицию будет отправлен сигнал. Вот еще не-
сколько примеров того, как работает система по предотвра-
щению преступлений: 

• трое бывших заключенных остановились в одном и 
том же отеле. В таком случае автоматизированная система 
оповестит полицию;

• человек, в прошлом участвовавший в запрещенных 
протестах, купил билет до столицы. Система пометит данное 
действие как подозрительное и отправит полиции уведом-
ление;

• человек с психическим заболеванием покидает свой 
дом. Камера, установленная у его дома, записывает его дей-
ствия, и в случае их подозрительности, отправляет сигнал по-
лиции.

По сообщениям зарубежной прессы, Китай уже исполь-
зует эту программу в более 50 городах и провинциях и мо-
жет в прямом эфире выявлять подозрительных лиц.

Кроме того, в Китае с 2015 года введена в пробную 
эксплуатацию система «Умный суд». Сегодня искусствен-
ный интеллект принимает участие в каждом судебном 
деле [11]. Интеллектуальная система на основе анализа 
банка данных судебных решений формирует для судьи 
ряд рекомендаций по рассматриваемому делу, способна 
подобрать ссылки на статьи законов и постановлений, 
наиболее отвечающих сути спора. Система «Умный суд» 
способна рассчитать вероятность совершения повторного 
преступления фигурантом уголовного дела, заблокиро-
вать аккаунты и счета правонарушителя, запретить ему 
проезд на транспорте и пр. В случае, если судья не со-
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гласен с доводами искусственного интеллекта, он обязан 
представить письменное объяснение.

В судебной системе России технологии искусствен-
ного интеллекта пока используется в пилотном проекте, 
проходящем в трех судебных участках в Белгородской об-
ласти. Интеллектуальная информационная система соз-
дана для оказания помощи при составлении судебного 
решения в делах по взысканию налоговой задолженности 
(имущественного, транспортного и земельного). В ее зада-
чи входит формирование необходимого пакета докумен-
тов, а также проверка банковских реквизитов [12].

На сегодняшний день наиболее востребованной 
технологией искусственного интеллекта для непосред-
ственного применения в интересах обеспечения охраны 
общественного порядка и противодействия преступности 
является видеоаналитика. Использование видеокамер, 
снабженных интеллектуальным анализом видеоряда, по-
зволяет обнаруживать лиц, каким-либо образом заинте-
ресовавших правоохранительные органы, подавать сиг-
нал оператору в случае выявления скопления людей или 
их поведения (показавшееся системе подозрительным) и 
пр.
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Самостоятельная физическая подготовка представляет собой систему упражнений, 
направленных на подержание актуальной формы без ее ухудшения. Самостоятельная 
физическая подготовка включает в себя элементы физической культуры, главным образом 
направлены на поддержание здоровья. Физическая подготовка как дисциплина ставит перед 
собой достаточно четкие цели, а именно совершенствование силы, скорости, гибкости и 
выносливости сотрудников ОВД – слушателей образовательных организаций МВД России. 
За пределами же образовательных организаций для поддержания всех этих аспектов 
необходимо постоянно заниматься своим физическим состоянием. Для поддержания каждой 
из составляющих на определенном уровне физической подготовленности сотрудники ОВД 
могут воспользоваться специальными упражнениями, как из общей, так и профессионально-
прикладной физической подготовки.
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AFFAIRSDIRECTORATEOFTHERUSSIANFEDERATION

Independent physical training is a system of exercises aimed at maintaining the current form without its deterioration. Independent 
physical training includes elements of physical culture, mainly aimed at maintaining health. Physical training as a discipline sets quite clear 
goals, namely, the improvement of strength, speed, flexibility and endurance of police officers - students of educational organizations 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Outside of educational institutions, in order to maintain all these aspects, it is necessary to 
constantly deal with your physical condition. To maintain each of the components at a certain level of physical fitness, police officers can 
use special exercises, both from general and professionally applied physical training.
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Физическая подготовка как дисциплина в образователь-
ных организациях МВД России направлена на совершенство-
вание уже имеющихся навыков и физических показателей, и 
для того, чтобы сотрудники ОВД успешно могли пройти об-
учение и с каждым разом совершенствоваться им необходи-
мо все остальное время совершенствовать ту форму, которую 
они достигли за период обучения.

Физическая подготовка в структуре профессиональной 
подготовки занимает особое место, поскольку с течением 
времени здоровье сотрудников ОВД не становится лучше, а 
условия службы требуют постоянного поддержания своего 
здоровья и физической формы в оптимальном состоянии. И 
на помощь здесь приходят самостоятельные занятия физиче-
ской подготовкой.

Самостоятельная физическая подготовка представляет 
собой систему упражнений, направленных на подержание 
актуальной формы без ее ухудшения. Самостоятельная фи-
зическая подготовка включает в себя элементы физической 
культуры, главным образом направлены на поддержание 
здоровья. 

Дисциплина «Физическая подготовка» сама по себе до-
статочно тяжелая и специфичная и перечисленные ранее 
признаки необходимы для ее успешного освоения. Необхо-
димость в развитии физических навыков появилась гораздо 
раньше, чем потребность в искусном общении и диплома-
тии. По этой причине, кажется, что все необходимые знания 
уже давно открыты и тяжело найти что-то инновационное, 
однако несмотря на это в последние годы ввиду роста предъ-
являемых требований к физической подготовке сотрудников 
ОВД, обучающихся образовательных организациях МВД 
России, удалось разработать систему, которая отвечает все 
требованиям.

Для того чтобы поддерживать свое тело в форме у со-
трудника ОВД должна быть определенная мотивация и 

ответственность в первую очередь перед самим собой, об-
ществом и государством. Без должной мотивации или осоз-
нания необходимости в самостоятельной работе, сотрудник 
ОВД не будет уделять данному аспекту особого внимания и 
его физическое и психологическое состояние со временем не 
позволят ему далее качественно выполнять профессиональ-
ные задачи.

Самостоятельная физическая подготовка, как и было от-
мечено ранее является системой поддержания физической 
формы, поэтому здесь не идет речь о больших нагрузках на 
организм человека, вполне достаточно физической активно-
сти, которая будет поддерживать тело в тонусе. Физическая 
подготовка как дисциплина ставит перед собой достаточно 
четкие цели, а именно совершенствование силы, скорости, 
гибкости и выносливости сотрудников ОВД – слушателей об-
разовательных организаций МВД России. За пределами же 
образовательных организаций для поддержания всех этих 
аспектов необходимо постоянно заниматься своим физиче-
ским состоянием. Для поддержания каждой из составляю-
щих на определенном уровне физической подготовленно-
сти сотрудники ОВД могут воспользоваться специальными 
упражнениями, как из общей, так и профессионально-при-
кладной физической подготовки. Помимо прочего самосто-
ятельная физическая подготовка сберегает здоровье во время 
и после обучения. Во время обучения повышенные нагрузки 
на организм переносятся легче более спортивными людьми, 
а после прохождения обучения позволяет более безопасно 
заново адаптироваться к работе и жизни [1], [2]. 

В качестве самостоятельной физической подготовки от-
лично подойдут подвижные виды спорта и боевые едино-
борства, где сотрудниками ОВД задействуются все аспекты 
физической подготовленности. Отлично для этого подходят 
футбол, баскетбол, бокс, борьба, дзюдо, кикбоксинг. Боевые 
единоборства помимо прочего также задействуют ударную 
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технику и приемы борьбы из дисциплины физическая под-
готовка. Игровые виды спорта положительно сказываются 
на работе сердца, дыхательных путей и гибкости, что в каче-
стве поддержания здоровья и физического состояние играют 
немаловажную роль. Если же у человека нет желания или 
любви к различным видам спорта можно использовать и оз-
доровительную физическую культуру. Оздоровительная фи-
зическая культура также является отличным вариантом для 
сотрудников более старшего возраста. 

Можно также подходить к данному вопросу более ком-
плексно и использовать определённые упражнения для рабо-
ты конкретно с каждой составляющей физической подготов-
ленности. Для поддержания силовых показателей подойдут 
занятия в тренажерном зале либо занятия на турниках, бру-
сьях и с использованием других подручных средств. Для 
развития качества выносливости поможет бег в спокойном 
темпе на длинные дистанции, для скорости бег с ускорением 
или просто бег на короткие дистанции с максимальной ско-
ростью. Для поддержания гибкости подойдут упражнения 
из легкой атлетики и гимнастики. 

В педагогической практике преподавателей физической 
подготовки встречаются два противоположных контингента 
обучающихся. Если первая группа вовсе не заинтересована в 
самостоятельной физической подготовке, то вторую группу 
составляют индивиды, которые слишком фанатично отно-
сятся к самостоятельной физической подготовке, что тоже не 
является правильным. Когда нагрузки не соответствуют вос-
становлению, текущему состоянию здоровья или возрасту 
они могут оказать сильно отрицательное влияние на состоя-
ние человека. В данном вопросе важна умеренность и умение 
прислушиваться к своему организму. Если тело не до конца 
восстановилось, а тренирующийся несмотря на это продол-
жает нагружать его, то в скором времени возникает риск по-
лучения травм или подрыва своего здоровья. Для недопуще-
ния подобного необходимо четкое понимание целей и задач 
самостоятельной физической подготовки, которые должны 
быть адекватны и достижимы. При этом самостоятельная 
физическая подготовка требует приложения некоторых уси-
лий, которые позволят сохранить здоровье и интерес к заня-
тиям. Существует еще множество методик, видов спорта и 
прочего для поддержания своего физического состояния, это 
лишь один из примеров [2], [3]. 

Кроме того, в учебно-тренировочном процессе, свя-
занном с физической подготовкой, существует множество 
нюансов, с которыми преподаватели и сотрудники ОВД 
сталкиваются довольно часто. Главным образом это касает-
ся тенденции ухудшения здоровья и физической подготовки 
сотрудников ОВД в общем, что не позволяет с использование 
существующей методики и за временной отрезок, который 
они находятся на обучении в образовательных организациях 
МВД России, достичь более-менее хороших результатов. Во 
вторую очередь это специфика самих упражнений, приемов 
борьбы, бросковой техники и т.д. Как и было сказано, с каж-
дым годом становится все тяжелее добиться хороших резуль-
татов за имеющийся промежуток времени, что и является 
причиной ухудшения показателей в профессиональной дея-
тельности сотрудников ОВД. На наш взгляд данная проблема 
возникает непосредственно из-за целей профессионально-
прикладной подготовки, которые ставятся перед сотрудни-
ками ОВД, которая на сегодняшний день в большей степени 
направлена на молодежь и практически никак не затрагивает 
сотрудников, имеющих опыт работы и приближающихся к 
пенсионному по меркам органов внутренних дел возрасту. 
Говоря иначе, вся профессионально-прикладная физическая 
подготовка сводится к тому, что нужны молодые, энергичные 
люди с большим запасом сил и здоровья, которые смогут вы-
полнять большие объемы работы [2]. 

Важнейшей целью профессионально-прикладной фи-
зической подготовки сотрудников органов внутренних дел 
является формирование надежной тактической, физической, 
моральной и психологической устойчивости при успешном 
выполнении оперативно-служебных задач. Достижение по-
ставленных целей достигается за счет методически правиль-
но организованных занятий по физической подготовке [5], 
[6].

Вместе с тем, использование современных педагоги-
ческих технологий заключается во ведении новых более 
эффективных упражнений из физической культуры или 
определённого вида спорта, введении индивидуализации в 
работу с сотрудниками ОВД, введение не только практиче-
ских знаний, но также и теоретических, что позволяет сфор-

мировать лучшее понимание выполняемой сотрудниками 
ОВД работы. Работа преподавателя заключается в подготов-
ке квалифицированных кадров, и когда становится понятно, 
что использование привычной методики уже не приносит 
необходимого успеха, необходимо задуматься об изменени-
ях или нововведениях, которые позволят выполнять препо-
давателям их работу лучше, соответственно подготавливать 
еще более квалицированные кадры [4].

Для обеспечения надлежащего уровня физической под-
готовки, а также совершенствования физической культуры и 
спорта с акцентом на интересы нынешних сотрудников орга-
нов внутренних дел необходимо ежегодно актуализировать 
подходы и методики преподавания и воспитания, чтобы они 
способствовали прогрессивному развитию физического со-
вершенства и обеспечивали мотивационную, функциональ-
ную и двигательную готовность к выбранной профессиональ-
ной деятельности [5], [6].

Подводя итог, отметим, что ведомственное образование 
направлено на интеграцию преподавателей и сотрудников 
ОВД, а также умение преподавателей прислушиваться к 
ним. На современном этапе развития системы физическо-
го воспитания физическая подготовка реализуется, с одной 
стороны, путем качественной профессионально-прикладной 
физической подготовки, а с другой — совершенствованием 
служебно-профессиональных качеств и навыков сотрудников 
органов внутренних дел [5], [6].

Самостоятельная физическая подготовка безусловно 
важна, однако не у каждого сотрудника ОВД присутствует 
понимание и осознание этого. Также негативно на данное 
обстоятельство влияет недостаток мотивации и ответствен-
ности. Реалии сегодняшнего дня подтверждают недопусти-
мость данного положения, а значит преподавателями фи-
зической подготовки должно уделяться особое внимание 
формированию мотивации сотрудников. 
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Научно-технический прогресс в области искусствен-
ного интеллекта и робототехники оказывает существенное 
влияние на современное общество, побуждая своим потен-
циалом специалистов к решению с его помощью значимых 
социальных проблем [1]. Возможности данных технологий 
стремительно растут, преодолевая человеческий потенциал 
в выполнении сложных задач. С увеличением разнообразия 
и доступности искусственного интеллекта и робототехники 
возможно возникновение новых угроз, связанных с исполь-
зованием данных технологий в противоправных целях [2]. 
Количество таких злонамеренных действий может увеличи-
ваться по мере роста доступности наиболее развитых техно-
логий. В связи с этим целесообразна выработка специальных 
мер, направленных на предотвращение и пресечение таких 
действий, а также повышение готовности к использованию 
технологий искусственного интеллекта для более эффек-
тивной борьбы с преступностью [3]. Следует отметить, что 
компьютерная обработка информации при рассмотрении 
юридических проблем является высокоэффективной и точ-
ной благодаря скорости автоматизированной обработки 
больших объемов данных и снижению ошибок, связанных 
с человеческим фактором. Обоснование применения искус-
ственного интеллекта в правоохранительных органах, вклю-
чая подразделения уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации, представляет актуальное направление 
исследований. В то же время, использование искусственного 
интеллекта является новым направлением в правоохрани-
тельной деятельности, актуализируя необходимость поста-
новки вопросов законодательного закрепления его примене-
ния в нормативных правовых актах. 

В настоящее время проведен ряд мероприятий по фор-
мированию правовой основы применения искусственного 
интеллекта в государственном управлении с ее отражением в 

российском законодательстве. Отметим, что ранее в россий-
ском законодательстве отсутствовали даже термины, связан-
ные с искусственным интеллектом, и критерии, по которым 
информационные технологии могут быть идентифицирова-
ны как искусственный интеллект. 

В Указе Президента РФ № 490 от 10 октября 2019 года, 
а также в «Национальной стратегии развития искусственно-
го интеллекта на период до 2030 года» обозначены основные 
задачи и цели развития искусственного интеллекта в Рос-
сийской Федерации. В данном указе также предусмотрен 
механизм внесения изменений в национальную программу 
«Цифровая экономика Российской Федерации». Таким об-
разом, в Российской Федерации рассматриваемый термин 
упоминается в нормативных правовых актах в области стра-
тегического развития различных областей права, а также в 
качестве небольшого отступления в разделе, посвященном 
развитию цифровой экономики. 

В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Страте-
гии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017 – 2030 годы» отмечается, что искусственный 
интеллект является основным направлением развития рос-
сийских информационно-коммуникационных технологий. 
Это подчеркивает тот факт, что данные технологии стали 
важной частью современных управленческих систем во мно-
гих сферах экономики и государственного управления. 

В рамках исполнения Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 22 
ноября 2008 г. № 1734-р, планируется использование новых 
бортовых систем безопасности с внедрением компьютерных 
технологий, в которых используется искусственный интел-
лект (как в целом, так и с его элементами). Данное обстоя-
тельство также подчеркивает актуальность дальнейшего 
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развития правовых основ применения рассматриваемой тех-
нологии, в том числе, в части обеспечения безопасности.

В качестве одного из ведущих и перспективных векторов 
применения искусственного интеллекта в области юриспру-
денции может быть выделено создание системы электронно-
го правосудия, представляющей собой комплекс программ-
ных и технических средств для автоматизации процессов 
судебной деятельности [4]. Работа системы электронного 
правосудия, в первую очередь, направлена на ускорение и 
упрощение процессов судебного разбирательства, повыше-
ние качества правосудия и сокращение времени ожидания 
решений суда. Для этого в такие системы включаются раз-
личные модули, позволяющие автоматизировать все основ-
ные этапы судебного процесса: от подачи заявления до вы-
несения решения. Одним из ключевых элементов системы 
электронного правосудия является ведение единой базы дан-
ных, содержащей информацию о всех судебных делах в стра-
не. База данных позволяет быстро находить необходимую ин-
формацию о делах и контролировать ход рассмотрения дела.

Искусственный интеллект обеспечивает возможность 
более точного выявления признаков правонарушений, ко-
торые ранее могли оставаться незамеченными, выявления 
скрытых закономерностей между событиями и фактами, об-
работки больших объемов текстовой информации. Кроме 
того, перспективным направлением его применения являет-
ся создание автоматизированных систем сбора, обработки, 
систематизации судебных решений с целью агрегирования 
и дальнейшего использования накопленного практического 
опыта. При этом одним из ключевых вопросов является воз-
можность обеспечения контроля судебной практики. 

Вместе с тем, следует учитывать и потенциальные ри-
ски при использовании искусственного интеллекта в системе 
электронного правосудия. Например, крайне важен вопрос 
предотвращения потенциальных ошибок и несправедливых 
решений, которые могут возникать в связи с несовершен-
ством алгоритмов обработки данных на основе нейросетевых 
технологий. Также необходим учет внешних факторов, вли-
яющих на алгоритмы, приводящих в том числе, к их иска-
жению в зависимости от того, как они предоставляются или 
какой их аспект был учтен при выборе конкретного значения 
или результата. Кроме того, одной из существенных проблем 
является необходимость обеспечения безопасности хранения 
и передачи информации в системе электронного правосу-
дия, включая хранящиеся в ней персональные данные, кото-
рые потенциально являются объектом киберпреступлений. 
В связи с этим вопросы защиты личных данных граждан 
при использовании элементов искусственного интеллекта в 
системе электронного правосудия является одним из важ-
нейших, требующим обеспечения контроля за доступом к 
информации и защиты целостности и конфиденциальности 
персональных данных.

Использование искусственного интеллекта в системе 
электронного правосудия является полезным инструментом, 
обеспечивающим возможность значительного сокращения 
времени при решении и усилить точность решений. Однако, 
для того, чтобы это использование было безопасным и эф-
фективным, необходимо создание механизмов защиты прав 
физических и юридических лиц, а также выработка мер по 
предупреждению возможных ошибок. 

Отметим, что вопросы применения искусственного ин-
теллекта в правовой сфере становятся все более актуальным 
в наше время. Возможности данной технологии растут с 
каждым годом, все больше компаний используют ее в раз-
личных сферах деятельности. При этом прогнозируется ее 
широкое применение в правовых подразделениях. В данном 
контексте, отвечая на возникающий логичный вопрос о воз-
можности замены деятельности сотрудников таких подраз-
делений работой систем искусственного интеллекта, следу-
ет отметить, что искусственный интеллект может заменить 
специалистов лишь на отдельных участках работ, напри-
мер, в рамках правового контроля, проведения правовых и 
антикоррупционных экспертиз, анализа судебной практи-
ки, обработки больших объемов информации. В этих об-
ластях действительно возможно задание четкого алгоритма 
действий, которые автоматизированная интеллектуальная 
система сможет эффективно выполнять. Однако, в области 
взаимоотношений сотрудников, юрисконсультов, участни-
ков судебных процессов искусственный интеллект не может 
компенсировать специфические навыки и знания, необходи-

мые для разрешения сложных ситуаций. Это, в первую оче-
редь, связано с тем, что он не обладает гибким мышлением, 
интуицией, не может использовать индивидуальный подход 
и узкие специальные юридические знания, формируемые в 
ходе многолетней практики и обучения. Кроме того, системы 
искусственного интеллекта работают в рамках заданных ал-
горитмов и не могут принимать решения на основе опыта и 
принципов, связанных с пониманием контекста и ситуации.

В целом, искусственный интеллект может быть приме-
нен в работе правовых подразделений в качестве инструмен-
та автоматизации и оптимизации при выполнении рабочих 
процессов. Перспективными направлениями его примене-
ния в юридической сфере являются:

– автоматизация анализа документов. Рассматриваемая 
технология применима для анализа большого объема тек-
стовых документов, включая судебные решения, договоры 
и др. С помощью алгоритмов машинного обучения искус-
ственный интеллект может выделять ключевые факты и де-
лать выводы из текстов, что позволяет значительно ускорить 
процесс их анализа;

– прогнозирование результатов судебных процессов. 
Искусственный интеллект может использоваться для пред-
сказания с определенной долей вероятности результатов су-
дебных процессов на основе анализа исторических данных, 
что дает возможность юристам и сторонам дела принимать 
более обоснованные решения и минимизировать риски;

– роботизация рутинных задач. Искусственный интел-
лект может использоваться для автоматизации типовых за-
дач, таких как подготовка документов, заполнение форм, 
проверка правописания и т.д., обеспечивая возможность со-
кращения времени на их выполнение и высвобождения ра-
бочего времени юристов за счет отказа от рутинной работы;

– поддержка принятия решений. Рассматриваемая тех-
нология может использоваться для поддержки принятия 
решений в судебных процессах, например, за счет автома-
тически проводимого интеллектуального анализа данных о 
схожих делах с выработкой рекомендаций по принятию ре-
шений;

– повышение качества правосудия. Искусственный ин-
теллект является эффективным инструментом для автома-
тического выявления ошибок и пропусков в судебных реше-
ниях, расхождений в данных, формирования более точной и 
объективной оценки фактов дела.

Вместе с тем применение искусственного интеллекта 
влечет возникновение ряда вызовов, связанных, в первую оче-
редь, с защитой данных и прозрачностью процессов. Рассма-
триваемая технология является перспективным инструмен-
том правовых подразделений правоохранительных органов. 
Однако возможности искусственного интеллекта в правовой 
сфере ограничены, у интеллектуальных автоматизированных 
систем отсутствует возможность полной замены работы спе-
циалистов в правовой области. Для достижения наилучшего 
эффекта крайне важна возможность организации совмест-
ной работы юристов и их цифровых помощников.
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At the present stage of historical development, the use of biological weapons poses a serious danger to all mankind. The main 
purpose of using biological weapons is the mass destruction of enemy manpower, provocation of an epidemic of dangerous diseases 
among troops and civilians. The article is devoted to the above problem, which has not lost its relevance since the end of the last century. 
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БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВОБЕЗОПАСНОСТЬИПРАВОБЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

Проблема применения биологического оружия не теря-
ет своей актуальности по сегодняшний день. Решение данно-
го вопроса не является исключительно национальным – это 
проблема международного характера. Перед рассуждением о 
задачах каждого государства, и России, в частности, необходи-
мо отметить, что применение биологического оружия влечет 
за собой массовые разрушения, является нарушением норм 
международного права, преступлением против человечества.

Биологическое оружие – патогенные микроорганизмы 
или их споры, вирусы, бактериальные токсины, которые 
способны вызывать массовые заболевания, нередко приво-
дящие к гибели людей, растений и животных [1, с. 208]. Если 
пораженному биологическим оружием своевременно не бу-
дет оказана медицинская помощь, возможен летальный ис-
ход. Могут использоваться как возбудители инфекционных 
заболеваний, так и их токсины. Основными источниками 
инфекции при применении биологического оружия могут 
быть больные люди, носители инфекции, возбудитель мо-
жет находиться на бумаге, в пакете, колбасе и т.д., в воздухе 
в виде спор. Возбудители инфекционных заболеваний могут 
применяться как в свободном состоянии, так и внутри эпиде-
мических резервуаров инфекции (например, содержаться в 
насекомых, мышах, крысах и т.д.).

Способность вызывать эпидемии, эпизоотии, эпифито-
тии является главной особенностью биологического оружия. 
Достаточно незначительного количества болезнетворных 
микробов. Попав в организм, они быстро размножаются, 
при слабом иммунитете вызывают заболевание, затем при 
контакте поражённых друг с другом происходит передача 
инфекции, заболевание набирает более значимые масштабы.

Основная цель применения биологического оружия – 
массовое уничтожение живой силы противника путем про-
вокации эпидемий опасных заболеваний среди его войск и 
мирного населения.

Первое упоминание о применении биологического ору-
жия уходит корнями в историю (не новое явление, несмотря 

на возросшую актуальность темы) – первое биооружие ис-
пользовалось в войнах Средневекового времени. Поскольку 
вирус чумы разносится быстро, то при осадах городов чум-
ные трупы использовались в качестве оружия – их забрасы-
вали в осажденные районы с целью массового поражения 
населения.

История человечества знает достаточное количество при-
меров применения биологического оружия, например, в 1435 
году испанцы во время войны поили французов вином, с под-
мешанным в него кровью больных; в 1520 году Эрнан Кортес, 
испанский конкистадор, использовал вирус натуральной оспы 
против индейцев, государство которых было уничтожено за 
несколько недель; в середине XVIII века колонизаторы северо-
американского континента впервые применили смертельную 
инфекцию, заразив одеяла, которыми укрывались индейцы 
(представители мирного населения Америки); в годы первой 
мировой войны кайзеровская Германия использовала возбу-
дителей сибирской язвы против сельскохозяйственного скота 
противника; Франция пыталась заразить итальянцев холерой, 
распространить чуму в Санкт-Петербурге.

В период Второй мировой войны биологическое оружие 
разрабатывалось в лабораторных условиях в период третьего 
Рейха, где за основу разрабатываемого биооружия были взя-
ты штаммы чумы, брюшного тифа и холеры, и первые экс-
перименты по реализации были проведены на территории 
Монголии и Китая.

В конце 2019 года в Китае произошла массовая вспыш-
ка заражения населения новой коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV). В 2020 году данная инфекция стала довольно 
быстро распространяться по всему миру. Не стала исключе-
нием и Российская Федерация. В первом квартале 2020 года 
в некоторых регионах России возник рост заболевания насе-
ления этой инфекцией, что могло привести к её распростра-
нению в угрожающих масштабах. В связи с чем, в субъектах 
Российской Федерации начали принимать меры по защите 
населения от COVID-19. 
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На органы внутренних дел в субъектах РФ были возло-
жены дополнительные задачи по контролю за выполнением 
дополнительных мер, определенных указами глав регионов 
России. При выполнении служебных обязанностей в режиме 
«повышенной готовности» сотрудникам органов внутренних 
дел предстояло самим неукоснительно соблюдать меры лич-
ной безопасности. В этих целях каждый сотрудник обязан 
был носить медицинскую маску (тканевую маску), перчатки, 
соблюдать безопасную дистанцию и меры личной гигиены.

Основная опасность биооружия заключается не только 
в массовости его очагов поражения, тяжелой обратимости 
процессов, большими человеческими потерями, обессиливая 
противника, подрывая его демографическую стабильность 
и экономику, но и в том, что распространение эпидемии 
чрезвычайно сложно контролировать, поэтому Женевский 
протокол 1925 года, Конвенция по биологическому оружию 
(КБТО) 1971 г., Конвенция о запрещении биологического и 
токсинного оружия (Biological Weapons Convention) 1972 
года, Конвенция о запрещении химического оружия 1993 
года запрещают разработку, производство и использование 
биологического и химического оружия международными 
договорами, которые подписаны большинством государств-
членов ВОЗ [2].

На современном этапе развитыми государствами уделя-
ется пристальное внимание вопросам биологической безо-
пасности. В перечень биологических угроз также включается 
генетические модификации организмов и растений. Напри-
мер, в некоторых европейских странах правила обращения с 
генетическими модификациями гораздо строже, чем с дру-
гими биологически активными агентами. 

В 2001 на территории США американские военные в од-
ностороннем порядке применили биологическую военную 
рецептуру, так граждане США стали жертвами биологиче-
ского терроризма [3].

В советский период была разработана стратегия НАТО 
на постсоветском пространстве, предполагающая: размеще-
ние военных баз по границам страны на территориях недру-
жественных государств, а также создание зон нестабильно-
сти по всему периметру российских границ с последующим 
развязыванием в них «гибридных» войн, с перспективой их 
перекидывания [4].

У Запада всегда была одна стратегия – взять Россию в 
плотное вражеское кольцо. И этой тактике уже очень мно-
го лет. Теоретическое обоснование такой «Петли Анаконды» 
сводится к тому, чтобы лишить Россию какого-либо между-
народного влияния и не только. Данное предложение было 
высказано американским геополитиком, контр-адмиралом 
Альфредом Мэхэном.

Первым результатом стало разрушение Варшавско-
го Договора. «Вторым сжатием» ликвидирован Советский 
Союз. На третьем этапе должна стать ликвидация Россий-
ской Федерации как независимого суверенного государства в 
нынешних границах, расчленение его на ряд мелких оскол-
ков, которым уготована незавидная участь сырьевых придат-
ков высокотехнологичного Запада.

В стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации отдельное внимание уделено биологическим угро-
зам в обеспечении национальной безопасности: Достижение 
целей государственной политики в сфере сбережения народа 
России и развития человеческого потенциала обеспечивается 
путем развития системы мониторинга биологических рисков 
для предупреждения биологических угроз и реагирования 
на них [5]. На сегодняшний день в Российской Федерации в 
области обеспечения биологической безопасности действует 
ряд нормативных актов таких как федеральные законы, под-
законные нормативные акты (СанПиНы и ГОСТы). В указан-
ной отрасли также реализуются документы стратегического 
планирования такие как Основы государственной политики 
Российской Федерации в области обеспечения химической и 
биологической безопасности на период до 2025 года и даль-
нейшую перспективу (утв. Указом Президента РФ от 11 мар-
та 2019 г. № 97). 

В условиях проводимой в 2022 году специальной воен-
ной операции Вооруженными Силами Российской Федера-
ции на территории Украины были обнаружены лаборато-
рии, специализировшиеся на изготовлении биологического 
оружия. Очевидно, что создание данных лабораторий вбли-
зи границ Российской Федерации инициатива коллективно-
го Запада. Такая теория возникла не просто так, имеются ги-

потезы о рукотворном происхождении COVID 19 в 2020 году, 
поскольку исследователи при попытках выяснить причины 
всемирной пандемии, подозревают западные государства. 
Коронавирусные инфекции известны миру с давних времен, 
и отмечается возникновение нескольких очагов заболевания 
в конце прошлого столетия, но они не отличаются той мас-
штабностью, которая произошла в последнее время.

Исходя из распространенности различных вариантов 
вируса среди населения и данных об их биологических свой-
ствах (контагиозность, патогенность, отношение к нейтра-
лизующей активности антител) ВОЗ предложила выделять 
варианты, вызывающие обеспокоенность (VOС) и варианты, 
вызывающие интерес (VOI).

Противоэпидемиологические меры правительств стран 
против своего населения – новая форма ведения мировой во-
йны без применения традиционного стрелкового, артилле-
рийского, ракетного, воздушно-космического оружия.

Эпидемия COVID-19 стала катализатором сильнейшего 
мирового кризиса. Пандемия COVID-19 приблизила и уско-
рила масштабную перезагрузку современных международ-
ных отношений.

Решение России прибегнуть к мерам COVID-19, чтобы 
спасти население, является следствием антироссийской по-
литики США, и не связано с проведением специальной во-
енной операции РФ на Украине. 

Биологическое оружие COVID-19 оказало влияние на 
жизнь и здоровье людей во всем мире. Вследствие пандемии 
были остановлены предприятия, закрыты границы. Произо-
шло разрушение логистических цепочек, что напрямую по-
влияло на экономику и продовольственный рынок.

Можно сделать вывод о том, что биологическое оружие 
одно из самых опасных, результат воздействия всегда есть, 
применение всегда сложно выявляется, поражение может 
приводить к эпидемиям, даже к пандемиям, это оружие 
способно поражать как людей, причем калеча их и убивая, 
так животных и растений, усугубляя причиненный ущерб, 
оказывает сильное психологическое воздействие на людей, 
может вызвать панику, страх, массовые волнения. 

Биологическая безопасность Российской Федерации 
определяется состоянием готовности государства к предот-
вращению угроз химического и биологического характера, в 
том числе путем создания на территории Российской Феде-
рации условий для защиты населения и окружающей среды 
от негативного воздействия опасных химических и биоло-
гических факторов. Таким образом, биологическое оружие 
потенциально представляет угрозу для национальной без-
опасности нашей страны, что требует выработки и принятия 
соответствующих мер.
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Малайзия является одной из первых государств в мире, 
принявших всеобъемлющие законы о кибербезопасности, та-
кие как Закон о компьютерных преступлениях 1997, Закон о 
связи и мультимедиа 1998 г., Закон о компьютерных престу-
плениях 1997 г., Закон о цифровой подписи 1997 г., Закон о 
деятельности электронного правительства 2007 года и т.д. [5].

Желание малазийского государства занять лидирую-
щую позицию в азиатском регионе в сфере информацион-
ных технологий выразилось в таком нормативно-правовом 
акте как Закон о компьютерных преступлениях 1997 г. (Akta 
Jenayah Komputer 1997), который предусматривает уголов-
ную ответственность за несанкционированный доступ к дан-
ным, хранящихся на компьютере и их изменение. 

Эти законодательные меры были введены, чтобы убе-
дить потенциальных инвесторов в серьёзном подходе прави-
тельства Малайзии в отношении защиты информационных 
технологий и предотвращения правонарушений [1, с. 211-
212] в данной сфере. Принятие Закона о компьютерных пре-
ступлениях 1997 г. стало переломным моментом в развитии 
информационных технологий в рамках правовой системы 
Малайзии1. 

1	 Arowosaiye	I.	Y.,	Evolution	of	Malaysian	Cyber	Laws	and	Mechanism	
for	Secured	Online	Transactions,	Pandecta,	Volume	8.	Nomor	2.	Juli	
2013.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://journal.

У малазийских законотворцев было несколько причин 
разработать Закон о компьютерных преступлениях 1997 
г. Во-первых, необходимо было криминализовать взлом и 
распространение компьютерных вирусов для предотвра-
щения преступления в области компьютерной безопас-
ности. Во-вторых, принятие данного закона должно было 
сделать Малайзию лидером в разработке законов о ки-
бербезопасности. В-третьих, Закон о компьютерных пре-
ступлениях 1997 г. был разработан и принят для обеспече-
ния успеха Мультимедийного суперкоридора: разработка 
и принятие Закона о компьютерных преступлениях 1997 
года стали сигналами для инвесторов о том, что их инте-
ресы и технологии будут защищен на законодательном 
уровне.

Закон о компьютерных преступлениях 1997 г. был раз-
работан комитетом Генерального прокурора Малайзии по 
указанию Министерства энергетики и телекоммуникаций. 
Закон был разработан по образцу Закона Соединенного Ко-
ролевства о неправомерном использовании компьютеров 
1990 г. [6]. Законопроект был внесен на рассмотрение вместе 
с законопроектом о цифровой подписи на парламентской 
сессии 25 марта 1997 года. Тогдашний министр энергетики, 

unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2679	 (дата	обра-
щения:	03.04.2021).	
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телекоммуникаций и почты Тан Шри Лео Могги представил 
его в первом чтении, и Палата представителей (Деван Ракьят) 
приняла законопроект 5 мая. 1997 [1, с. 212]. До внесения в 
Палату представителей Малайзии, в конце марта 1997 г., за-
конопроект хранился в секрете. Оппозиционная партия про-
тестовала против этой секретности и призвала к публичным 
обсуждениям законопроекта до его внесения в Деван Ракьят 
перед парламентскими дебатами. После его внесения члены 
оппозиционной партии выразили обеспокоенность по по-
воду некоторых наказаний, указанных в нем, которые, по их 
мнению, были необоснованными [6].

Стоит отметить, что секретность для малайзийского пра-
вотворчества является обыденностью, поскольку отсутствует 
обсуждение и консультации с общественностью. Также от-
сутствовало какое-либо обсуждение социальных или право-
вых последствий предлагаемых киберзаконов. Следователь-
но, его создание было окутано противоречиями не столько 
из-за его криминализации хакерской деятельности, сколько 
из-за секретности, в которой он был представлен в парла-
менте. Многочисленные призывы оппозиционной партии к 
публичным обсуждениям до его внесения в нижнюю палату 
парламента были отклонены. Лидер оппозиционной партии 
призвал к формированию парламентского комитета по зако-
нодательству в области кибербезопасности, функция которо-
го заключалась в проверке всех законов о кибербезопасности 
перед их внесением в парламент. Однако этот призыв был в 
значительной степени проигнорирован, и закон был наконец 
принят в июне 1997 г.

Как указано выше рассматриваемый закон является 
адаптацией Закона Соединенного Королевства о неправо-
мерном использовании компьютеров 1990 года2.

Закон состоит из трех разделов. Раздел 1 посвящен опре-
делению терминов, встречающихся в Законе. Например, в ст. 
2 указано, что программа означает данные, которые являются 
инструкцией или утверждением,`выполняемыми в компью-
тере и заставляющими компьютер выполнять определенную 
функцию; данные означают представление информации или 
концепций, которые предоставлены или были предоставле-
ны в форме, подходящей для использования в компьютере; 
функция – это понятие, которое включает логику, управле-
ние, арифметику, стирание, хранение и поиск, а также связь 
с компьютером, с него или внутри него и т.д.

В ст. 2 Раздела 2 указано, что лицо обеспечивает безопас-
ный доступ к любой программе или данным, хранящимся 
в компьютере, если оно: изменяет или стирает программу 
или данные; копирует или перемещает его на любой носи-
тель информации, отличный от того, на котором он хранит-
ся, или в другое место на носителе информации, на котором 
он хранится; использует его или вызывает его вывод с ком-
пьютера, на котором он хранится, независимо от того, ото-
бражается ли он на экране или любым другим способом. В 
ст. 5 Раздела 2 указывается, что любой доступ любого лица к 
любой программе или данным, хранящимся на компьютере, 

2	 Pitchan	Muhammad	Adnan,	Zobidah	Omar	Siti, Dasar	Keselamatan	
Siber	Malaysia:	Tinjauan	Terhadap	Kesedaran	Netizen	dan	Undang-
Undang	 (Cyber	 Security	 Policy:	 Review	 on	Netizen	 Awareness	 and	
Laws).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа: https://ejournal.
ukm.my/mjc/article/view/30796	(дата	обращения:	03.04.2023).	

является несанкционированным, если: он сам не имеет права 
контролировать доступ такого рода к программе или дан-
ным и он не имеет согласия или превышает какое-либо пра-
во или согласие на доступ с его стороны к рассматриваемой 
программе или данным от любого лица, которое имеет на 
это право. В ст. 5 также указано, что правонарушением счи-
тается любое действие, которое, как ему известно, приведет 
к несанкционированной модификации содержимого любого 
компьютера. В случае признания лица виновным ему может 
быть назначен штраф в размере не более 50 000 ринггитов 
или лишение свободы на срок до 5 лет или и то, и другое3.

В ст. 6 данного раздела указано, что лицо совершает 
правонарушение, если оно сообщает прямо или косвенно 
номер, код, пароль или другие средства доступа к компью-
теру любому лицу, кроме лица, с которым оно имеет полное 
право общаться. Также указывается, что лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное настоящей статьей, после 
осуждения подлежит наказанию в виде штрафа в размере 
не более двадцати пяти тысяч ринггитов или тюремному за-
ключению на срок не более трех лет или и тому, и другому4.

В третьем разделе данного Закона законодатель стре-
мится придать правонарушению экстерриториальный ха-
рактер: в ст. 9 указано, что положения данного закона долж-
ны действовать в отношении любого лица, независимо от его 
национальности или гражданства, на территории и за преде-
лами Малайзии [2, с. 10-12]. В ст. 11 данного Раздела указано, 
что лицо совершает преступление, если оно нападает на по-
лицейского, не дает полицейскому войти в помещение для 
исполнения своих обязанностей в рамках указанного Закона. 
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное насто-
ящей статьей, после осуждения подлежит наказанию в виде 
штрафа в размере не более двадцати пяти тысяч ринггитов 
или тюремному заключению на срок не более трех лет или и 
тому, и другому5.

Также стоит уделить внимание статье 7, в которой указа-
но, что лицо, подстрекающее к совершению или пытающее-
ся совершить какое-либо преступление в соответствии с на-
стоящим Законом, или совершающее какие-либо действия, 
подготавливающие или способствующие совершению любо-
го преступления в соответствии с настоящим Законом, при-
знается виновным в совершении преступления и подлежит 
ответственности, предусмотренному за преступление: при 
всем при этом любой назначенный срок тюремного заключе-
ния не должен превышать половины максимального срока, 
предусмотренного за преступление6. 

3 Pitchan	Muhammad	Adnan,	Zobidah	Omar	Siti, Dasar	Keselamatan	
Siber	Malaysia:	Tinjauan	Terhadap	Kesedaran	Netizen	dan	Undang-
Undang	 (Cyber	 Security	 Policy:	 Review	 on	Netizen	 Awareness	 and	
Laws).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа: https://ejournal.
ukm.my/mjc/article/view/30796	(дата	обращения:	03.04.2023).

4 Akta	 Jenayah	 Komputer	 1997.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа: https://ppii.uitm.edu.my/images/pekeliling/lain_lain/
AKTA_JENAYAH_KOMPUTER_1997AKTA563.pdf	 (дата	 обраще-
ния:	03.04.2023),	ст.	2,	6.

5	 Akta	 Jenayah	 Komputer	 1997.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа: https://ppii.uitm.edu.my/images/pekeliling/lain_lain/
AKTA_JENAYAH_KOMPUTER_1997AKTA563.pdf	 (дата	 обраще-
ния:	03.04.2023),	ст.	9,	11

6	 Arowosaiye	I.Y.,	Evolution	of	Malaysian	Cyber	Laws	and	Mechanism	
for	Secured	Online	Transactions,	Pandecta,	Volume	8.	Nomor	2.	Juli	
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Не смотря на то, что Закон обладает ценностью как ис-
точник права, у него есть ряд недостатков. Во-первых, несмо-
тря на то, что для обеспечения защиты от неправомерного 
использования компьютеров и компьютерной преступной 
деятельности был принят настоящий Закон, в нем ничего не 
говорится о оскорбительных заявлениях на онлайн-платфор-
мах, включая кибердиффамацию (анонимное распростране-
ние по компьютерным сетям ложной информации [3, с. 15]), 
совершенную с использованием компьютера [4]. 

Во-вторых, такие понятия как «взлом» или «компьютер-
ное преступление» не определены в Законе, но используется 
слово «несанкционированный доступ к компьютерным дан-
ным» [2, с. 10-12].

В-третьих, в Законе нет понятия и определения поня-
тия такого понятия как «фишинг». В соответствии с разде-
лом 3 основным элементом правонарушения будет то, что 
обвиняемый в момент совершения правонарушения знал, 
что его доступ был несанкционированным. Рассылка спама 
по электронной почте в качестве приманки для учетной за-
писи электронной почты потребителя без его согласия яв-
ляется несанкционированным действием в соответствии со 
ст. 5 Раздела 2 настоящего закона. Однако данный закон не 
является всеобъемлющим законом для защиты пользовате-
лей Интернета, поскольку фишеры могут утверждать, что 
это добровольное действие потерпевшего по отправке своих 
компьютер для выполнения любой функции раскрытия ин-
формации. С другой стороны, в ст. 4 Закона о компьютерных 
преступлениях 1997 г. квалифицируется отдельное правона-
рушение в виде несанкционированного доступа к компью-
теру с намерением совершить преступление, связанное с 
мошенничеством, однако и это положение фишеры могут 
«обойти», так как, как указано выше определения понятия 
«фишинг» в данном Законе нет. Следовательно, в Малайзии 
нет действующего закона о кибербезопасности, который мог 
бы полностью предотвратить фишинговую деятельность. Та-
ким образом, это позволяет Малайзии подвергаться фишин-
говым атакам без какой-либо соответствующей защиты со 
стороны законодательства7.

В-четвертых, в Законе о компьютерных преступлениях 
1997 компьютер определён как «электронное, магнитное, 
оптическое, электрохимическое или другое устройство для 
обработки данных или обработки данных или группу вза-
имосвязанных или связанных устройств, выполняющих ло-
гические, арифметические функции, функции хранения и 
отображения, и включает в себя любое средство хранения 
данных или средство связи, непосредственно связанное или 
работающее совместно с таким устройством или группой та-
ких взаимосвязанных или связанных устройств». Однако, из 
поредения исключены «автоматическую пишущую машин-
ку или наборный станок, портативный ручной калькулятор 

2013.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://journal.
unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2679	 (дата	обра-
щения:	03.04.2021).

7	 Dinna	N.	M.	N.,	Leau	Y.	B.,	Habeeb	S.	A.	H.,	and	Yanti	A.	S.,	Managing	
Legal,	Consumers	and	Commerce	Risks	in	Phishing	Dinna	N.	M.	N.,	
Leau	Y.	B.,	Habeeb	S.	A.	H.,	and	Yanti	A.	S.,	Pp.	585-590.	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://publications.waset.org/
vol/11	-	C.	586 

или другое подобное устройство, которое не является про-
граммируемым или не содержит каких-либо средств хране-
ния данных» [1, с. 214].

В-пятых, oочевидным ограничением данного Закона ( 
как и у британского прототипа) является то, что он не предус-
матривает судебного преследования растущего числа «про-
фессиональных» вирусописателей, которые распространяют 
мошеннические коды в книгах и на компьютерных досках 
объявлений или распространяют вредоносные материалы, 
как правило, для получения прибыли [1, с. 230]. 

Заключение
Не смотря на то, что Закон обладает законодательной 

ценностью, у него есть ряд недостатков, например отсутствие 
в Законе понятие «фишинг» и «взлом». По нашему мнению, 
основой причиной разработки и принятия Акта о компью-
терных преступлениях 1997 г. было желание Малайзии на за-
конодательном уровне заверить потенциальных инвесторов, 
в том, что деятельность в сфере информационных техноло-
гий находится под защитой малазийского государства. 
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С февраля 2022 года проходит специальная военная опе-
рация Российской Федерации (далее – СВО) на Украине. При 
этом очевидно, что на территории Украины и посредством 
ее людского ресурса фактически происходит противостоя-
ние с нашей страной «коллективного запада», пытающегося 
замедлить объективные процессы по изменению (прекраще-
нию существования) однополярного мирового порядка.  

После распада Советского Союза холодная война офи-
циально была завершена. Так считало и руководство, и народ 
России. Однако время показало, что «коллективный запад» 
под руководством Соединенных Штатов Америки (далее – 
США) не останавливал свою агрессивную политику по ос-
лаблению России и лишению ее суверенитета. В последнее 
десятилетие они лишь прекратили маскировать такую по-
литику и перешли к открытому противостоянию с нашей 
страной. В то же время США избегают прямых военных 
столкновений благодаря сдерживающему потенциалу ядер-

ного оружия. В связи с этим ими используется тактика ги-
бридной войны, которая, помимо военного противостояния 
посредством прокси-государства Украина, массированного 
экономического, политического, информационного внеш-
него давления, включает в себя механизмы дестабилизации 
гражданского общества внутри нашей страны и террористи-
ческие атаки.

Все чаще стали проявляться тенденции по мобилизации 
подпольных ячеек или террористов-одиночек на совершение 
инспирированных нападений (особенно на слабозащищен-
ные или уязвимые объекты), неправомерное использование 
новых информационно-коммуникационных технологий, 
усиление взаимосвязи с транснациональной организованной 
преступностью, мобилизация иностранных боевиков-терро-
ристов в конфликтах и возникновение терроризма, мотиви-
рованного этническими или расовыми причинами [1]. Од-
ним из направлений гибридной войны выступает давление 
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на Россию посредством государств-провокаторов, в которых 
ранее посредством цветных революций либо прямой воен-
ной агрессии было установлено марионеточное правитель-
ство. В частности, речь идет об Украине, населению кото-
рой планомерно навязывались националистические идеи 
о превосходстве и взращивались украинские неонацисты в 
фашистском исполнении с крайне агрессивной ненавистью 
ко всему русскому. Сформировался такой феномен, как фа-
шизм на экспорт – неприкрытая, игнорирующая все законы 
и нормы международного права террористическая импери-
алистическая политика насилия и кровавого решения вопро-
сов обеспечения интересов мирового империализма, ядром 
которого выступает финансовый капитал [2].

Ради достижения своих целей власти Украины идут на 
любые шаги. Одна провокация следует за другой: родильный 
дом и театр в Мариуполе, кровавые события в Буче и Кра-
маторске, подрыв цистерн с кислотой в Рубежном. Получив 
карт-бланш от своих западных кураторов, украинские власти 
уже без стеснения перешли к террористическим методам. 

Так, 20 августа 2022 года путем террористического акта 
была убита российская журналистка, политолог и евразий-
ская активистка Дарья Дугина, дочь философа Александра 
Дугина. Расследованием установлено, что к данному теракту 
причастны спецслужбы Украины. 2 ноября Басманный суд 
на 2 месяца заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи 
Дугиной – Наталью Вовк [3]. 

8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского 
моста со стороны Таманского полуострова между единствен-
ной аркой и островом Тузла произошел взрыв. В течение не-
скольких секунд были обрушены 3 пролета шоссейной части 
моста, а на железнодорожном мосту в следовавшем по нему 
составе загорелись 7 топливных вагонов-цистерн. Погибли 5 
человек: водитель грузовика, а также водитель и 3 пассажи-
ра легковой машины, ехавшей рядом [4]. Препятствий для 
судоходства по Керченскому проливу не возникло. Таким об-
разом, как в случае с убийством Дарьи Дугиной, ракетными 
и артиллерийскими ударами по жилым кварталам Донецка, 
обстрелом вокзала с мирными жителями Краматорска, так и 
в случае подрыва Керченского моста украинская сторона не 
достигала каких-либо военных целей. Перечисленные терак-
ты выступали акциями устрашения.

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона Российской Феде-
рации от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» терроризм – это идеология насилия и практика воз-
действия на принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или междуна-
родными организациями, связанные с устрашением населе-
ния и (или) иными формами противоправных насильствен-
ных действий [5]. Согласно определению, Д. В. Ольшанского, 
под террором следует понимать прежде всего жесточайшие 
насильственные действия, направленные на формирование 
состояния страха. Жестокость, проявляемая террористами, 
часто имеет намеренно публичный характер и призвана ини-
циировать у обычных людей, не только свидетелей теракта, 
но и объектов воздействия массовых коммуникаций, чувства 
страха, ужаса [6]. Иначе говоря, решения украинской власти 
полностью подчинены идеологии терроризма.

Соответственно, следует вывод, что в государстве Укра-
ина захватили власть террористы, что несет значительную 
угрозу Российской Федерации. При этом значительную обе-
спокоенность вызывает то, что идеология терроризма за-
владела значительной частью общественного сознания на 
Украине. Спектр возможных форм проявления террористи-
ческой идеологии невероятно широк.

Другим видом террористической угрозы в контексте 
проведения СВО являются атаки диверсионно-террористи-
ческих групп вглубь территории Российской Федерации. 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации во 
взаимодействии с МВД России, Росгвардией регулярно вы-
являют и задерживают диверсантов, которые предпринима-
ют попытки по подрыву железнодорожных путей и станций 
энергоснабжения. Резонансным событием стало нападение 
диверсионной группы в Брянской области. 2 марта 2023 года 
группа диверсантов перешла границу со стороны Украины 
и атаковала два села в Брянской области [7]. Одновременно 
с этим в информационной среде сотрудники украинских 
центров психологических операций стали распространять 
провокационные сообщения с целью дестабилизации обста-
новки на территории России. Как и в случае с совершением 
терактов против гражданских лиц, данная диверсионная ата-
ка была направлена на провоцирование паники, недоволь-
ства властями, недоверия к военным и органам обеспечения 
безопасности.

Новым и опасным видом совершения нападений и те-
рактов стало широкое применение для этих целей беспи-
лотных летательных аппаратов (далее  БПЛА). Подобная 
подрывная деятельность со стороны Вооруженные силы 
Украины и Служба безопасности Украины (далее  СБУ) про-
исходит и на территории союзной страны – Республики Бе-
ларусь. Так, на аэродроме Мачулищи (белорусский военный 
объект) была предпринята попытка совершения акта терро-
ризма с применением беспилотного летательного аппарата. 
Некто Швец Николай Владимирович совершил подготов-
ленную атаку на принадлежащий Воздушно-космические 
силы России модернизированный авиационный комплекс 
дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У. В 
ходе проведенных комитетом государственной безопасности 
Республики Беларусь розыскных и контрразведывательных 
мероприятий была установлена непосредственная причаст-
ность к подготовке указанного нападения СБУ [8]. Оператив-
ными службами вскрыта система вербовки СБУ собственных 
граждан для совершения актов терроризма на территории 
России и Беларуси. 

Описанные выше признаки явной и скрытой агрес-
сии, по сути, являются международной террористической 
угрозой для России, которой необходимо на всех уровнях 
комплексно противодействовать для сохранения государ-
ственного суверенитета и обеспечения национальной без-
опасности. Для противодействия террористическим угрозам 
силовыми способами как на внутренней территории России, 
где протекает относительно мирная жизнь, так и в южных и 
западных регионах, граничащих с зоной проведения СВО, 
необходимо проведение профилактических мероприятий, 
а также силового воздействия на преступные и террористи-
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ческие проявления. Для этого сотрудники правоохранитель-
ных органов должны обладать комплексом специальных зна-
ний, навыков, умений и постоянно совершенствовать свою 
физическую, боевую, служебную и правовую подготовку. В 
дополнение к этому, на наш взгляд, важнейшими факторами 
для успешной реализации поставленных задач будут являть-
ся выполнение следующих условий:

– тесное взаимодействие силовых ведомств, их взаимо-
обмен оперативными и разведывательными данными, полу-
ченным боевым опытом в проведенных мероприятиях по 
противодействию террористическим угрозам;

– регулярные совместные тренировки и комплексные 
учения по создания группировок с задействованием таких 
сил и средств, которые способны противостоять настоящим 
и предполагаемым террористическим угрозам;

– формирование пополняемых и постоянно обновля-
емых баз данных с фиксацией преступного контингента, 
совершившего противоправные деяния экстремистской и 
террористической направленности, а также лиц, способству-
ющих и косвенно причастных к подобным опасным прояв-
лениям.

Подводя итоги, можно заключить, что в настоящий 
момент Россия осуществляет успешное проведение СВО 
на территории Украины по ее демилитаризации и денаци-
фикации, а также совместными силами союзных государ-
ства эффективно противостоят террористическим угрозам. 
Необходимо продолжать всестороннее противодействие 
внутренним дестабилизирующим угрозам направленные 
на разобщение социальных слоев населения. Также не до-
пускать формирования новых аппозиционных сил, целями 
которых является формирование у населения России недо-
верия и недовольства к действующим властям. Для обеспе-
чения налаживания нормальной жизнедеятельности в новых 
регионах, вошедшие в состав России по результатам рефе-
рендумов, проводить дополнительную подготовку всего лич-
ного состава силовых ведомств к несению службы в особых 
условиях. Также для поддержания конституционного строя в 
этих субъектах, и осуществления охраны общественного по-
рядка и обеспечения общественной безопасности обеспечить 
кадровое укомплектование ведомств и служб, нацеленных на 
профессиональное противостояние террористическим угро-
зам. 
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Основной проблемой кадрового обеспечения органов 
государственной власти и местного самоуправления, как не-
однократно указывалось в статьях авторов, является приме-
нение в работе с кадровым составом, традиционных, когда то 
отвечающих требованиям начала современной российской 
истории, но сегодня тормозящих организацию эффективной 
кадровой работы с персоналом государственной и муници-
пальной службы, как на этапе приема (отбора) персонала, 
так и адаптации новых сотрудников, проведении оценки 
эффективности служебной деятельности, так и мотивации 
служащих [1]. 

На современном этапе, для решения задач обеспечения 
высокого качества жизни на всех российских территориях в 
условиях жесточайшего санкционного давления требуется 
отбор наиболее совершенных кадровых технологий, способ-
ных активизировать в полном объеме потенциал государ-
ственных и муниципальных служащих, осуществляющих 
принятие решений в данной сфере.

Требуют особого внимания как технологии отбора (на-
бора) граждан для замещения должностей в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления, так и решение 
вопросов адаптации государственных гражданских и муни-
ципальных служащих, а также внедрения в практику работы 
кадровых служб современных технологий как оценки кан-
дидатов на вакантные должности, так и оценки результатов 
профессиональной служебной деятельности служащих. 

М. Г. Масилова, В. Е. Лобов, справедливо отмечают, что 
эффективность деятельности органов местного самоуправле-
ния зависит от уровня профессионализма муниципальной 
службы [2].

О. В. Грибова, М. В. Корниенко выделяют следующие 
факторы и успешного подбора персонала [3]:

– определение требований к кандидатам для замещения 
вакансий;

– проведение мероприятий по привлечению кандида-
тов;

– проведение оценки кандидатов;
– определение победителя в результате конкурса.
Российским законодательством установлены требова-

ния к проведению конкурсного отбора, квалификационные 
требования к должностям муниципальной службы, которые 
коррелируют с аналогичными требованиями в системе госу-
дарственной гражданской службы, в тоже время, перечень 
мероприятий по привлечению кандидатов на вакантные 
должности законодательно не определен, а оценка кандида-
тов традиционно проводится в форме тестирования на выяв-
ление знаний законодательства и собеседование на понима-
ние кандидатом требований к содержанию обязанностей по 
вакантной должности.

Таким образом, сегодня существует своего рода пробел 
в законодательстве в части использования конкретных кадро-
вых технологий при отборе персонала, но законодательство 
не препятствует органам государственной власти и местного 
самоуправления самостоятельно принимать решения о при-
менении современных технологий оценки персонала.

В работе Байтерякова, Барышникова А. В., Копыток В. 
К., Шубина Д. О. сформированы основные направления из-
менений системы государственного управления в России [4]. 

Особое внимание авторы уделяют вопросам профес-
сионального развития служащих, в том числе в сфере циф-
ровизации, а также предлагают шире использовать инфор-
мационные компьютерные технологии при прохождении 
служащими курсов повышения квалификации и переподго-
товки, с учетом особенностей специфики их профессиональ-
ной деятельности.

В 2019 году утвержден Указ Президента РФ, определя-
ющий основные направления развития государственной 
гражданской службы, одним из которых провозглашается 

профессиональное развитие, осуществляемое в течение всего 
срока прохождения службы1. 

С учетом законодательно установленной взаимосявизи 
государственной граждаснкой и муниципальной службы это 
направление должно реализовываться и в системе муници-
пальной службы2.

Следует учесть, что в соответствии с правовым статусом, 
служащие имеют право на защиту, в соответствии с чем од-
ним из основных принципов работы с кадровым составом яв-
ляется защита персонала. 

В этом случае защиту персонала можно назвать ключе-
вым фактором в процессе найма высокоэффективных, моти-
вированных и заинтересованных в работе сотрудников, в до-
стижении целей органа государственной власти и местного 
самоуправления. 

Не маловажной проблемой является и работа по фор-
мированию кадрового резерва, но имеется проблема отсут-
ствия привлекательных вакансий в течение трехлетнего срока 
пребывания в резерве, что лишает резервистов возможности 
занять желаемые должности в структурных подразделениях 
органов государственной власти и местной администрации. 

Основным способом набора специалистов для прохож-
дения как гражданской, так и муниципальной службы явля-
ется конкурс3.

Конкурс направлен на оценку профессионального уров-
ня участников, их соответствия квалификационным требова-
ниям. 

Согласно законодательству, потребности местных адми-
нистраций в кадрах могут быть удовлетворены за счет вну-
тренних источников при назначении сотрудников на долж-
ности:

– в составе кадрового резерва;
– при переводе с одной должности на другую4. 
Конкурс представляет собой комплекс мероприятий, 

который включает в себя этапы подготовки и проведения: от 
этапа приема документов участников до определения комис-
сией победителя конкурса.

Важным направлением кадровой политики, как уже 
было сказано выше, является профессиональное развитие 
муниципальных служащих.

Новеллой сегодняшнего дня является включение в про-
фессиональное развитие служащих таких институтов как ста-
жировки и наставничество5.

Регулирование в отношении стажировок осуществляет-
ся в отношении государственных гражданских служащих, но 
с учетом реализации принципа взаимосвязи государствен-
ной гражданской и муниципальной службы, как уже упоми-
налось выше, стажировки необходимо тиражировать и для 
профессионального развития и адаптации муниципальных 
служащих.

В отношении стажировок следует отметить, что это воз-
можность получить дополнительные возможности для фор-
мирования и развития компетенций служащих в тех органах 
власти, которые имеют большой опыт в реализации опреде-
ленных направлений работы.

1	 Указ	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 24.06.2019	№	 288	
«Об	 основных	 направлениях	 развития	 государственной	 граж-
данской	 службы	 Российской	 Федерации	 на	 2019-2021	 годы»	 /	
Справочно-консультационная	система	«Консультант-Плюс».

2	 Федеральный	закон	от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	
службе	 в	 Российской	Федерации»	 /	 Справочно-консультацион-
ная	система	«Консультант-Плюс».

3	 Федеральный	закон	от	27.07.2004	№	79-ФЗ	«О	государственной	
гражданской	службе	в	Российской	Федерации»/Справочно-кон-
сультационная	система	«Консультант-Плюс».

4	 Там	же.
5	 Указ	Президента	РФ	от	2019	№	68	«О	профессиональном	разви-

тии	государственных	гражданских	служащих»/	Справочно-кон-
сультационная	система	«Консультант-Плюс».
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Стажировки осуществляются в органах государственной 
власти и местного самоуправления, расположенных на тер-
ритории региона, где проживает служащий, планирующий 
прохождение стажировки.

Институт наставничества, предполагает осуществление 
патроната или сопровождения одним служащим над не бо-
лее чем двумя молодыми специалистами. При этом началь-
ник отдела не может быть наставником6.

О. В. Грибова, М. В. Корниенко выделяют следующие 
критерии оценки успешности адаптации сотрудников: коли-
чество сотрудников, прошедших испытательный срок; про-
цент текучести кадров среди вновь принятых работников; 
количество жалоб на новых сотрудников со стороны получа-
телей муниципальных услуг [3].

Таким образом, органы государственной власти и мест-
ного самоуправления могут оценить эффективность адапта-
ции своих сотрудников.

Одно из основных направлений деятельности по кадро-
вому обеспечению – это проведение объективной оценки ка-
дрового состава.

По мнению О. В. Грибовой и М. В. Корниенко объектом 
оценки должна быть индивидуальная подготовленность кон-
кретного специалиста к выполнению заявленной задачи и 
перспективам роста [3].

В то же время официально принятым видом оценки ре-
зультатов служебной деятельности служащих является толь-
ко аттестация персонала.

С. Ю. Евдокимов, В. Ю. Сергеев обосновывают необхо-
димость проведения в аттестации и оценки квалификации 
служащих, в виде экзамена, в письменной форме [5]. 

Существует целый ряд попыток предложения новых 
подходов к проведению оценки кадрового состава органов 
государственной власти и местного самоуправления, кото-
рые пока являются только экспериментальными и не имеют 
нормативного характера. 

В том числе разработка новой методики проведения ин-
тегральной оценки компетенций муниципальных служащих 
Е. А. Галия и Р. Р. Хуссамова, которые считают необходимым 
разработать критерии оценки профессиональных компетен-
ций аттестуемого муниципального служащего и шкалу для 
интерпретации результатов собеседования с ним [6]. 

К сожалению, при проведении аттестации органы мест-
ного самоуправления пока руководствуются только офици-
ально принятыми документами, не применяя новых подхо-
дов для оценки соответствия служащих своим должностям.

В то же время в системе государственной гражданской 
службы широко внедряются новые формы проведения оцен-
ки служащих, на основании экспериментов.7

Деятельность по обеспечению полномочий органов го-
сударственной власти и местного самоуправления относится 
к деятельности в сфере умственного труда, который сам по 
себе трудно поддается нормированию.

Безусловно, если рассматривать деятельность служаще-
го как процесс, то его составными частями являются работа 
с жалобами и обращениями граждан, подготовка проектов 
нормативных правовых и локальных актов, выполнение по-
ручений представителя нанимателя и непосредственного ру-
ководителя. 

Все эти названные «составные части» поддаются как ко-
личественному, так и качественному измерению и оценке. 

6	 Указ	Президента	РФ	от	2019	№	68	«О	профессиональном	разви-
тии	государственных	гражданских	служащих»/	Справочно-кон-
сультационная	система	«Консультант-Плюс».

7	 Указ	Президента	РФ	от	31	августа	2020	г.	№	536	«Об	утвержде-
нии	Положения	о	порядке	организации	экспериментов,	направ-
ленных	на	развитие	федеральной	государственной	гражданской	
службы».

Можно подсчитать, сколько проектов актов разработал 
служащий и сколько из них утверждены на отчетную дату, 
сколько служащий подготовил ответов на жалобы и обраще-
ния граждан и сколько из них подписаны руководством и со-
держат полный ответ и решение проблемы обратившегося.

Например, критерии оценки деятельности муници-
пальных служащих по О. В. Грибовой и М. В. Корниенко: 
результаты работы, исполнительская дисциплина, а также 
качество профессиональных взаимоотношений [2]. 

Определенную положительную роль в работе с кадро-
вым составом выполняют и планы индивидуального раз-
вития служащих, отчеты о выполнении которых ежегодно 
сдаются служащими в кадровые службы органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.

Указом Президента Российской Федерации от 16 января 
2017 г. № 138 сформулированы принципы, цели, приоритет-
ные задачи и механизмы реализации государственной по-
литики регионального развития Российской Федерации на 
долгосрочный период.

Решение поставленных задач, в первую очередь, требует 
совершенствования кадрового обеспечения государственного 
и муниципального управления в Российской Федерации.

Как уже было отмечено в статье, сегодня в работе орга-
нов государственной власти и местного самоуправления от-
мечаются проблемы в сфере формирования кадрового обе-
спечения. 

Рассмотрим подходы к формированию высокопро-
фессионального, квалифицированного кадрового состава, а 
именно, опыт внедрения ассесмент-центров в кадровую по-
литику и кадровую работу российских компаний.

В последние годы особое внимание крупных российских 
организаций уделено методам набора, отбора и оценки пер-
сонала. 

В связи с чем, широкое распространение в реальном сек-
торе экономики приобрела так называемая ассесмент оцен-
ка, осуществляемая преимущественно, ассесмент-центрами.

Цель ассессмент оценки в проведении комплексной 
оценки кандидата или служащего, а не в выявлении у по-
следнего только знаний законодательства и функционала по 
желаемой должности, как это сегодня реализуется в органах 
государственной власти и местных администрациях.

В настоящее время технология ассесмент-центра являет-
ся одним из наиболее точных методов оценки компетенции 
сотрудников [7].

Главное – это наблюдение за испытуемым в различных 
моделируемых ситуациях, применение различных методов 
групповой работы, выполнения упражнений, что позволяет 
выявить лидера в числе кандидатов на вакантную должность.

Испытуемых (кандидатов) оценивает не один эксперт, а 
несколько экспертов, что позволяет получить объективные 
оценки исследуемых качеств каждого кандидата.

Успешность данной работы, безусловно, обеспечивается 
высокой квалификацией экспертов.

Состав процедур ассесмент-центров может варьиро-
ваться, с успехом в системе государственной и муниципаль-
ной службы можно применить следующие: 

1. Деловые игры (моделирующие упражнения), успеш-
ность которых обеспечивается вовлечением всех кандидатов 
(нескольких служащих);

2. Интервью, которое может быть представлено и в фор-
ме презентации или самопрезентации (информация о кан-
дидате или служащем, с предложениями о путях или спо-
собах более эффективного выполнения государственных и 

8	 Указ	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 16	 января	 2017	 г.	
№	 13	 ««Об	 утверждении	 Основ	 государственной	 политики	
регионального	 развития	 Российской	 Федерации	 на	 период	 до	
2025	года».
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муниципальных функций или предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг);

3. Тесты и опросники, направленные как на выявление 
характерологических особенностей личности, определения 
типа темперамента и уровня ответственности личности, так и 
отражающие уровень знания испытуемым законодательства 
и функциональных обязанностей по вакантной или занима-
емой должности.

С 2020 года в федеральных органах исполнительной вла-
сти, в государственных внебюджетных фондах активно про-
водятся мероприятия по оценке компетенции гражданских 
служащих (работников), широко используя Метод 360 граду-
сов9.

Использование данной методики предполагает прове-
дение оценки компетенций сотрудника его коллегами, с ко-
торыми он тесно общается и контактирует при выполнении 
служебных обязанностей. 

Учитывая небольшой исторический период формиро-
вания как государственной гражданской, так и муниципаль-
ной службы, наличие необходимости совершенствования 
законодательной базы, функциональное распределение пол-
номочий, что требует отдачи от служащих, в 2019 году Мини-
стерством труда и социального развития Российской Феде-
рации (далее – Минтруд России), во исполнения поручения 
Президента РФ10, разработаны методические рекомендации 
о нематериальной мотивации государственных гражданских 
служащих11.

Методические рекомендации направлены на вооруже-
ние представителя нанимателя знаниями, как можно создать 
условия благоприятного морально-психологического кли-
мата в органе власти, чтобы в итоге повысилась результатив-
ность служебной деятельности служащих.

Руководитель не должен допускать перегрузки служа-
щих, чтобы избежать их профессионального выгорания. 

Рабочий день служащего, несмотря на ненормирован-
ный его характер по подавляющему большинству долж-
ностей, не должен выходить за рамки нормальной его про-
должительности в виде 8 часов, установленных Трудовым 
кодексом РФ12.

Должны быть обеспечены оборудованные места для 
приема пищи и кратковременного отдыха сотрудников, что-
бы в ходе рабочего времени, не было возможности для от-
влечения от решения задач при «походе» на обед в кафе и 
по возвращении, длительного «настроя» на возвращение к 
выполнению должностных обязанностей.

 К сожалению, как в системе государственной граждан-
ской, так и муниципальной службы можно отметить зна-
чительные нарушения трудового законодательства в виде 

9	 Методические	 рекомендации	 по	 проведению	 оценки	 государ-
ственных	 гражданских	 служащих	 федеральных	 органов	 испол-
нительной	 власти,	 работников	 организаций,	 подведомственных	
федеральным	органам	исполнительной	власти,	работников	госу-
дарственных	внебюджетных	фондов,	обеспечивающих	цифровую	
трансформацию,	с	использованием	метода	оценки	«360	градусов»	
Федеральных	органов	исполнительной	власти,	работников	орга-
низаций.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://cdto.
work/documents/methodical-recommendation-360.pdf.

10	 Указ	Президента	РФ	от	24.06.2019	2019	№	288	«Об	основных	на-
правлениях	 развития	 государственной	 гражданской	 службы	 в	
Российской	Федерации	на	период	2019-2021	годы»	/	Справочно-
консультационная	система	«Гарант».

11	 Методика	 нематериальной	 мотивации	 государственных	 граж-
данских	 служащих	 Российской	 Федерации.	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/72108066/.

12	 Трудовой	кодекс	РФ/	Справочно-консультационная	система	«Га-
рант».

превышающую нормативно установленную длительность 
рабочего времени служащих13.

Минтруд России также предлагает организовывать со-
вместную досуговую деятельность гражданских служащих, 
как уже было сказано, обеспечивать возможность приема 
пищи в отдельных помещениях. 

Все эти мероприятия направлены на формирование 
благоприятного морально-психологического климата.

Учитывая законодательно установленную взаимосвязь 
государственной гражданской и муниципальной службы, 
применение данной методики актуально и в местных адми-
нистрациях14.

Таким образом, сегодня существует значительный объ-
ем кадрового инструментария, который с успехом может 
быть использован в работе с кадровым составом органов 
государственной власти и местного самоуправления для ре-
шения задачи повышения эффективности кадрового потен-
циала служащих и высокой отдачи от последних в решении 
государственных задач.
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Современные экономические и политические реалии 
несколько изменили привычный уклад функционирования 
предприятий, а, в некоторых случаях, и целых отраслей. К 
таким отраслям, несомненно, можно отнести туристическую 
отрасль, в которой за последние годы по причине распро-
странения новой коронавирусной инфекции, а также начала 
СВО, потребительские акценты сдвинулись с международно-
го туризма, на внутренний, в том числе, экологический. 

Тема данного исследования посвящена вопросу изуче-
ния государственных программ по развитию и поддержке 
экологического туризма в Республике Башкортостан. Акту-
альность темы исследования подтверждается современными 
тенденциями и анализом потребительских предпочтений, 
согласно которым туристы, в большей степени, заинтересо-
ваны в экологическом туризме [1].

Экологический туризм - путешествия к относительно 
неискаженным или незагрязненным областям с уникальны-
ми природными объектами. Экотуризм — это природный 
туризм, который включает изучение окружающей природ-
ной среды и служит для улучшения обстановки в этой среде. 
В основе экотуризма лежит забота об окружающей среде [2].

Как следует из определения, представленного выше, 
экологический туризм призван решить сразу несколько за-
дач, основными из которых являются сохранение окружаю-
щей среды, а также повышение экономического эффекта от 
привлечения туристов со всех регионов России и заграницы. 

Наиболее ярким примером в вопросе организации 
экологического туризма является Северо-Кавказский Феде-
ральный округ, а именно Республика Дагестан. За относи-
тельно короткий срок, туристическим компаниям и инди-
видуальным предприятиям, трудящимся в туристической 
сфере республики, при поддержке федеральных и регио-
нальных органов власти, удалось достичь весомых показа-
телей в вопросе привлечения как российских, так и зару-
бежных туристов. Планируется и дальнейшее увеличение 
туристического потока за счет развития инфраструктуры, 
логистики и т.д. Следовательно, данный пример является 
«маяком», на который может ориентироваться республика 
Башкортостан.

В вопросе развития экологического туризма, наиболь-
ший вклад, как предполагается, должен быть обеспечен си-
лами органов государственной власти, которые реализует те 
или иные проекты при помощи различных государственных 
программ.

В качестве первого примера можно привести Государ-
ственную Программу «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Республике Башкортостан». В процессе разработки 
положений данной государственной программы, к работе 
и составлению привлекались различные некоммерческие 
организации, связанные с экологией: автономная некоммер-
ческая организация «Центр науки, просвещения, экологии, 
культуры и туризма «Геопарк Торатау»; автономная неком-
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мерческая организация «Центр науки, просвещения, эколо-
гии, культуры и туризма «Геопарк Янган-Тау [3].

Участие данных НКО в качестве соисполнителей госу-
дарственной программы, свидетельствует о том, что положе-
ния государственной программы разрабатывались и будут 
реализовываться в строгом соответствии с экологическими 
требованиями к организации туристической деятельности 
на территории региона. 

К сожалению, в виду существующих методических про-
блем, а также относительной новизны процесса развития 
экотуризма, в республике более не принято государственных 
программ по поддержке именно экотуристической отрасли. 
Однако, перечень мер государственной поддержки экотуриз-
ма на этом не ограничивается. Существует ряд программ и 
национальных проектов, которые ориентированы на разви-
тие агротуризма и экотуризма во всех регионах Российской 
Федерации.

Например, Гранты в рамках нацпроекта «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства» выдаются на такие цели как созда-
ние модульных некапитальных средств размещения – кем-
пингов и автокемпингов, поддержка предпринимателей, 
которые развивают туристическую инфраструктуру в своих 
регионах. Это, в частности, создание и оборудование модуль-
ных некапитальных средств размещения, приобретение ту-
ристического оборудования, создание и развитие активных 
турмаршрутов, аудиогидов [4].

Помимо прочего, важно не только развивать сугубо 
туристическую сферу, а и обращать внимание на «экологи-
ческую» инфраструктуру, делая регион привлекательным 
с экологической точки зрения. Это наиболее актуально, се-
годня, когда мегаполисы, а также регионы промышленной 
направленности, «страдают» от загрязнения окружающей 
среды. 

Участницы форума «Территория смыслов» из Башки-
рии выиграли гранты Федерального агентства по делам мо-
лодежи смены «Эко-среда - Экология». Аделия Еникеева с 
проектом «Эко-тур «Чистая Башкирия» выиграла 140 тысяч 
рублей, а Анастасия Воробьева получила грант в размере 95 
тысяч рублей с проектом «Все начинается с нас» [5].

Несмотря на кажущуюся незначительность грантов, та-
кие проекты полезны, потому как именно из мелочей стро-
ится комплексная картина, заключающаяся в увеличении 
экологической привлекательности региона. 

Как мы видим, национальный проект «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства» обладает достаточно универсаль-
ными свойствами, действие которых распространяется и на 
экологическую вариацию организации туристической дея-
тельности, хоть и не обосабливает ее в качестве основной или 
системной.

Поскольку экологический туризм в большинстве слу-
чаев организуется на сельских территориях, то коррели-
рующим и синонимичным ему является агротуризм, под-
держиваемый грантами Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

В рамках конкурса на получение в 2023 году гранта «Аг-
ротуризм» в Минсельхоз России поступило 223 заявки из 63 
регионов. В результате отбора в 50 субъектах определены 73 
проекта, которые смогут получить поддержку государства. 
Общий объем федерального финансирования на следующий 
год составит 500 млн рублей. Грант «Агротуризм» составляет 

от 3 до 10 млн рублей в зависимости от доли инвестирования 
в проект его инициатором. Претендовать на максимальную 
сумму смогут предприниматели, вложившие не менее 25 %. 
Средства могут быть направлены на создание объектов раз-
мещения туристов, их обустройство и подключение к инже-
нерным коммуникациям, покупку туристического оборудо-
вания, проведение работ по благоустройству территории и 
другие цели [6].

Как показывают свежие статистические данные, пред-
ставленные выше, возможностью получения денежных 
средств в виде гранта от минсельхоза пытаются воспользо-
ваться достаточно внушительное количество заявителей. 

Среди победителей прошлых готов есть и представите-
ли Республики Башкортостан. ИП Фаттахов А. И. с проектом 
развития сельскохозяйственного туризма «На ферме у баро-
на» [7].

Проект «На ферме у барона» (экоферма «Айгырбат-
кан») (глава КФХ – А. И. Фаттахов, Абзелиловский районе) 
основан на развитии сельского туризма в сочетании с тради-
ционными отраслями региона – коневодством, кумысолече-
нием, иппотерапией. Сумма гранта по проекту – 7 400 млн 
руб. [8 с. 49].

Как видно из описания башкирского проекта, акцент 
предпринимателя сконцентрирован на привычных для ре-
спублики методам организации досуга, которые являются 
экологически безвредными и поэтому соответствуют идеям, 
пропагандируемым экологическими туризмом. Кроме того, 
спрос потребителей на конную прогулку в условиях прекрас-
ных сельских пейзажей, всегда высок [9].

Кроме полного финансирования проектов в сфере эко-
логического и агротуризма, существуют федеральные и ре-
гиональные проекты по поддержке туристических проектов 
на основе софинансирования. В качестве примера можно 
привести республиканский конкурс на субсидирование на 
развитие внутреннего туризма. Получатель субсидии может 
рассчитывать на поддержку в размере до 5 млн руб. при ус-
ловии 50-процентного финансирования. Заявки на участие в 
конкурсе нужно подавать в Госкомитет РБ по туризму. Пере-
чень документов должен включать план реализации проекта 
на текущий год, смету расходов, справку о наличии у соиска-
теля соответствующего опыта развития туристических про-
ектов и другие [10].       

Также в контексте региональной поддержки экологиче-
ского туризма, можно выделить такой проект как «Сердце 
Башкирии». В рамках проекта «Сердце Башкирии» гран-
товую поддержку направят на развитие экскурсионного и 
спортивного туризма. Благодаря выделенным средствам уже 
летом 2021 года туристы смогут посетить новый маршрут к 
геологическому разрезу «Мендим». Новые маршруты при-
ведут туристов к достопримечательностям Гумеровского, 
Хазинского и Макаровского ущелий, входящих в систему гео-
парка «Таратау» [11].

Доказательством эффективности финансирования труд-
нодоступных маршрутов и их адаптации под потребитель-
ские предпочтения является тот факт, что вышеназванные 
маршруты в течение последних лет стали более популярны-
ми среди отечественных туристов. Развитие инфраструктуры 
и логистики стало весомым подспорьем в этом вопросе. 

Гумеровское ущелье - один из излюбленных маршрутов 
туристов, посещающих Республику Башкортостан. В недав-
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нем прошлом посещение ущелье было несколько затрудне-
но. Однако развитие инфраструктуры и логистики привело к 
тому, что данный объект, как и ряд других, стали максималь-
но адаптированы и доступны.

Красоты Башкортостана доступны и для автомобили-
стов, и для тех, кто отдает предпочтение общественному 
транспорту. Еще один комфортный способ путешествия в 
ущелье — экскурсионная группа. Туроператоры Уфы пред-
лагают однодневные организованные поездки в эти места, 
дополняя осмотр красот пикниками и увлекательными рас-
сказами [12].

В условиях поддержки туристической отрасли, в ре-
спублике стали популярными следующие экологические 
направления: Нугуш, Талкас, Таратау, Янган-Тау, Капова пе-
щера, Кандрыкуль, Павловка, Конная этнографическая экс-
педиция «По следам Пржевальского», Сплав по реке Юрю-
зань «На земле Салавата» [13].

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о 
том, что государственные программы по развитию и под-
держки экологического туризма в российских регионах, в 
том числе и в Башкортостане, представляет собой структуру, 
главенствующее внимание в которой уделяется федераль-
ным мерам поддержки, в то время как региональные, пока, 
находятся в ситуации относительной методической скудно-
сти. Федеральный проекты и гранты позволяют представить 
общественности свой проект и получить внушительную сум-
му финансирования, как это на примере показ проект «На 
ферме у барона».

В то же время, в статье приведены примеры получения 
грантов участницами из Республики Башкортостан, которые 
на форуме «Территория смыслов» представили собственные 
экологические проекты. Ко всему прочему, Госкомитетом 
республики по туризму, в недавнем прошлом был организо-
вал конкурс субсидирование проектов, направленных на раз-
витие внутреннего туризма. Субсидирование обеспечивается 
за счет софинансирования туристических проектов в размере 
50 %. Вышеперечисленные мероприятия свидетельствуют о 
том, что государственные программы в вопросе финансиро-
вания и поддержки экологических туристических проектов в 
республике, являются эффективными мерами, обеспечиваю-
щими доступность природных красот Башкортостана.
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Главная цель ведомственного образования – это подготовка высококвалифицированных 
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больше внимания проблемам, которые имеют стратегически важное значение. К ним 
можно отнести, способность обучающихся самостоятельно формировать и развивать свои 
интересы, способности, обучаться без участия преподавателя. 
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Кодзоков А. Х.

Современный мир трудно представить без информа-
ционных технологий. Проникнув во все сферы человеческой 
жизнедеятельности, они также активно стали применяться и 
в сфере ведомственного образования. 

В последние годы информационные технологий посто-
янно развиваются, улучшаются, дополняются и обновляют-
ся. Кроме того, постоянно внедряются новые решения. Это 
привело к тому, что преподаватели образовательных органи-
заций МВД России стали вникать в развитие данной отрасли, 
развивать свои навыки и изучать инфраструктуру. Цифровой 
переход является многогранным сложным процессом, в ко-
тором каждый участник образовательного процесса так или 
иначе взаимодействует с глобальной сетью, современными 
цифровыми технологиями. В результате со временем обра-
зуется переходная ступень от традиционных методов, при-
меняемых в образовательном процессе, до цифровых техно-
логий. 

В традиционном понимании информационные техноло-
гии во многом вытесняют работу преподавателей. При этом 
инновационные способы затрудняют процесс рационализации 

времени, а также подбор информационных материалов. Ин-
формационные технологии позволяют быстрее искать данные 
и экономить время, материалов нужно готовить меньше, си-
стему можно автоматизировать. Однако такой подход не всегда 
лучший из-за качества связи и большого потока информации, 
которая не является истиной. Кроме того, обучающимся в об-
разовательных организациях МВД России и преподавателям 
предлагается большое количество ресурсов, которые позволя-
ют управлять процессом обучения за счет специального ин-
струмента, делать это из любой географической точки. 

Следует понимать, что возможности современных мето-
дик обучения сильно отличаются от традиционных, а циф-
ровые методы не всегда снижают затраты на обучение и об-
легчают работу преподавателей. Однако, цифровое обучение 
не может полностью заменить традиционное, но может его 
существенно дополнить. И следует обратить внимание на то, 
что в обоих случаях преподавателю отводится важная роль, 
поскольку именно от него зависит организация и регулиро-
вание образовательного процесса, контроль, коррекция, а 
также подача информации [1], [2], [3], [5], [6], [7]. 
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С точки зрения ведомственного образования переход на 
информационные технологии обучения мотивирован тем, 
что они направлены на то, чтобы сделать обучение более до-
ступным, а для того, чтобы сделать его более качественным 
необходимо: 

- обеспечить всех участников техникой, подходящей для 
выполнения поставленных задач;

- создать условия для подключения к глобальной сети, 
создание курсов и возможности подключения к ним;

- сформировать навыки работы с цифровыми инстру-
ментами, как у преподавателей, так и у контингента обуча-
ющихся. 

- разработать методические материалы для преподава-
телей и обучающихся [4], [5], [6].

В целом на сегодняшний день можно отметить положи-
тельный эффект от внедрения информационных технологий 
и их влияния на общественную жизнь, поскольку они делают 
образование более доступным для большого контингента об-
учающихся. Однако, анализ российской системы ведомствен-
ного высшего образования позволяет выделить и наличие 
проблем в данной сфере, которые потребуют времени для их 
решения. В их числе следует назвать: 

1. Неготовность большого числа преподавателей вести 
обучение в электронном формате. Трудности обусловлены 
неумением пользоваться современными технологиями, осо-
бенно это касается пожилых педагогов. У ряда молодых пре-
подавателей также может наблюдаться низкий уровень ком-
пьютерной грамотности.

2. Слаборазвитость информационных и цифровых си-
стем. 

3. Невозможность обучаться в онлайн-формате ввиду от-
сутствия у преподавателей и обучающихся подходящих тех-
нических средств. 

4. Неудовлетворительная техническая оснащенность об-
разовательных организаций [2], [3], [5].

Исследователи сходятся во мнении, что для решения пе-
речисленных проблем необходимо популяризовать онлайн-
проекты, которые направлены на повышение компьютерной 
грамотности преподавательского состава. Кроме того, создав 
удобные и доступные онлайн-платформы, реализуется воз-
можность внедрить информационные технологии в образо-
вательное процессы любого уровня, а также наладить обще-
ние между разными образовательными организациями. 

Для внедрения информационных технологий в ведом-
ственное образование университеты МВД России должны 
использовать веб-технологии активнее. Так, идеальным ре-
шением станет создание единой платформы, которая будет 
включать и онлайн, и традиционные методы обучения, где 
слушатели образовательных организаций МВД России смо-
гут комфортнее обучения, научатся ориентироваться в циф-
ровом мире, делать запросы и находить на них быстрые отве-
ты. Для этого образовательные организации должны уделять 
больше внимания проблемам, которые имеют стратегически 
важное значение. К ним можно отнести, способность обуча-
ющихся самостоятельно формировать и развивать свои инте-
ресы, способности, обучаться без участия преподавателя. Во 
всех случаях во главу методики ставится непрерывность обра-
зовательного процесса, преподаватели сами повышают свою 
квалификацию, постоянно обучаются, а слушатели учатся 
самостоятельно добывать дополнительные знания.

Помня о том, что главная цель ведомственного образо-
вания – это подготовка высококвалифицированных кадров 
для системы МВД России, умеющих и готовых оперативно 
решать служебные задачи, получение определенных навы-
ков, которые потребуются в ходе несения службы, является 
одним из самых важных направлений в любой учебе. Для 
этого преподаватель и обучающиеся должны тесно взаимо-
действовать, обмениваться опытом и знаниями в компьютер-
ной сфере.

В системе ведомственного образования перед препода-
вателями ставится задача – обучить слушателей пользоваться 
знаниями, творчески подходить к обучению, получать новые 
знания самостоятельно, поддерживать хорошие инициати-
вы. Творческая активность является основным двигателем об-
разовательного процесса и перед обучающимися ставятся та-
кие задачи, для решения которых необходимо задействовать 
творческий потенциал, научиться делать выводы и получать 
знания и опыт. 

При завершении обучения слушатели должны демон-
стрировать высокие результаты итоговых аттестаций. Как 
этого добиться? Изначально обучающийся должен знать, что 

на цель, которой он должен достичь, выделено ограниченное 
время. То же самое касается цифрового образования. Чем 
лучше образовательную платформу удастся проработать, 
тем выше результаты можно будет получить [6], [7]. 

Проанализировав какое место занимает сектор высше-
го образования в России, обнаруживается положительная 
динамика. Создаются платформы в цифровом формате, 
которые не будут уступать традиционной по качеству и 
эффективности системе образования и позволят добиться 
высокой конкурентоспособности. Кроме того, многие рос-
сийские университеты системы МВД России не имеют со-
ответствующих программы для обучения онлайн, поэтому 
заимствуют их у зарубежных компаний. Это приводит к 
работе образования по стандартам других стран, что несет 
не только определенные риски, но и сложности для обучаю-
щихся в будущем, так как российская правоохранительная 
система не работает по западным стандартам, и получен-
ные навыки при обучении по иностранному стандарту не 
всегда им подходят [7].

Все изложенное приводит к пониманию того, что пре-
подаватели должны ориентироваться в новом формате ра-
боты, а для этого необходимо подготовить их к новому виду 
подачи информации. Для этого требуется разработка новой 
научной стратегии, содержание и действие которой обеспе-
чит не только внедрение новых форм обучения, но и внедре-
ние методов и алгоритмов, по которым будет осуществлять-
ся профессиональная деятельность преподавателей. Иными 
словами, нужно разработать специальные методы для под-
готовки кадров, внедрить их в профессиональную деятель-
ность. При этом преподаватель должен сохранить способ-
ность подходить к процессу обучения творчески, развиваться 
внутри профессии. 

Завершая проведенное исследование нельзя не отметить 
и неизбежность появления рисков при развитии цифрового 
образовательного процесса. Чем выше запросы и техниче-
ский прогресс, тем выше будут и опасности, поэтому обра-
зовательным организациям МВД России необходимо раз-
работать четкие алгоритмы, за счет которых можно будет 
минимизировать негативные последствия или вовсе исклю-
чить их появление. 

Развитию и совершенствованию цифрового образова-
ния способствует всесторонний подход, учитывающий риски 
и детерминирующий перспективы дальнейшего развития 
данного направления. Так, несмотря на все трудности, воз-
можность полномерного использования цифрового вариан-
та образования с каждым днем возрастает и, хотя оно не смо-
жет полностью заменить традиционные способы обучения, 
его целесообразность не вызывает сомнения и трудно пере-
оценить в век высоких технологий.
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НЕКОТОРЫЕПРОБЛЕМЫОБУЧЕНИЯВЫПОЛНЕНИЮБРОСКОВ
СОТРУДНИКОВОВДНАЗАНЯТИЯХПОФИЗИЧЕСКОЙПОДГОТОВКЕ

В процессе физической подготовки сотрудников ОВД необходимо формировать 
именно те навыки, которые имеют результативное действие против правонарушителей. 
Особое значение в данном случае приобретают броски, поскольку их применение в 
экстремальных ситуациях наиболее эффективно, чем какой-либо другой прием. В этой 
связи актуализируется задача формирования тактических и технических основ применения 
бросков у сотрудников ОВД, которые являются слушателями программ первоначальной 
подготовки, профессиональной переподготовки, а также курсов повышения квалификации 
в образовательных организациях МВД России. Решение данной задачи ложится на 
плечи преподавателей физической подготовки. Установлено, что для формирования 
умений и навыков владения бросковой техникой следует использовать упражнения из 
раздела совершенствования специальной физической силы, т. е. тех качеств, которые 
непосредственно необходимы для выполнения конкретных приемов. Сделан вывод о том, что в целях совершенствования 
приобретенных умений и навыков советуют использовать методики отработки бросковых упражнений, которые применяются 
борцами дзюдо и самбо.

Ключевые слова: сотрудники ОВД, броски, самбо, дзюдо, учебно-тренировочный процесс, задержание правонарушителей.  
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SOMEPROBLEMSOFTEACHINGTHEPERFORMANCEOFTHROWSFORPOLICEOFFICERSINPHYSICAL
TRAININGCLASSES

In the process of physical training of police officers, it is necessary to form precisely those skills that have an effective effect against 
offenders. Throws are of particular importance in this case, since their use in extreme situations is more effective than any other technique. 
In this regard, the task of forming the tactical and technical foundations for the use of throws by police officers who are students of initial 
training programs, professional retraining, as well as advanced training courses in educational organizations of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia is being updated. The solution of this problem falls on the shoulders of physical training teachers. It has been established 
that for the formation of skills and abilities in possession of throwing techniques, exercises from the section on improving special physical 
strength, i.e. those qualities that are directly necessary to perform specific techniques, should be used. It is concluded that in order to 
improve the acquired skills and abilities, it is advised to use the methods of practicing throwing exercises, which are used by judo and 
sambo wrestlers.

Keywords: police officers, throws, sambo, judo, educational and training process, detention of offenders.

Мешев И. Х.

Ввиду постоянно усложняющейся криминогенной об-
становки в стране современная система МВД России повыси-
ла требования к уровню физической подготовки сотрудников 
ОВД. К тому же наблюдается тенденциозный рост ожиданий 
со стороны общества, благодаря которым обусловливают-
ся позитивные изменения в правоохранительной сфере, и 
служба в органах внутренних дел приобретает особый ста-
тус. В это же время актуализируются требования со стороны 
министерства внутренних дел и начальствующего состава, 
обновляются регламенты по качеству выполняемой сотруд-
никами ОВД работы. В особенности регламенты затрагивают 
профессиональной квалификации сотрудников, поскольку 
они должны обладать актуальными для успешного выполне-
ния поставленных перед ними задач. И физической подго-
товке в данной связи отводится особая роль. 

Как известно, профессиональная деятельность сотруд-
ников ОВД связана с обеспечением безопасности всех лю-
дей, находящихся на территории РФ, включая иностранных 
граждан. Выполняя свою основную задачу – охрану жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан у сотрудников ОВД зача-
стую возникают ситуации столкновения с различного рода 
антиобщественными элементами, задержание которых осу-
ществляется для привлечения к ответственности. В подобных 
ситуациях сотрудникам ОВД приходится применять фи-
зическую силу. Причем это могут быть как бытовые ситуа-
ции, так и экстремальные, которые представляют большую 
опасность не только общества, но и для самого сотрудника 
ОВД. И именно из-за возникновения такого рода ситуаций, 
указанный контингент сотрудников обучают специальным 
приемам борьбы и навыкам силового задержания. 
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Наряду с указанным использование сотрудниками ОВД 
различных приемов борьбы для защиты жизни и здоровья 
себя и граждан необходимо рассмотреть также с точки зре-
ния закона, поскольку правоохранители, собираясь приме-
нить силу в отношении правонарушителей должны руко-
водствоваться обстановкой, определить степень опасности 
действия преступников и самое главное несмотря ни на что 
минимизировать ущерб. 

В процессе физической подготовки сотрудников ОВД 
необходимо формировать именно те навыки, которые имеют 
результативное действие против правонарушителей. Особое 
значение в данном случае приобретают броски, поскольку их 
применение в экстремальных ситуациях наиболее эффектив-
но, чем какой-либо другой прием. В этой связи актуализиру-
ется задача формирования тактических и технических основ 
применения бросков у сотрудников ОВД, которые являются 
слушателями программ первоначальной подготовки, про-
фессиональной переподготовки, а также курсов повышения 
квалификации в образовательных организациях МВД Рос-
сии. Решение данной задачи ложится на плечи преподавате-
лей физической подготовки.

В процессе учебно-тренировочного занятия особое вни-
мание целесообразно уделить подробному разбор проблем 
и сложностей, которые возникают у сотрудников в реальных 
ситуациях задержания правонарушителя. В этой связи пре-
подавателями постоянно оптимизируется содержание учеб-
ных материалов и тренировочных поединков с выделением 
наиболее часто применяемых и доказавших свою эффектив-
ность вариантов бросковых действий в отношении право-
нарушителей [3], [7]. В части практической организации 
обучения тренировочный процесс проходит в условиях по-
единков, максимально приближенным к условиям реального 
столкновения с правонарушителем. Таким образом, обобщая 
содержательный аспект занятий по физической подготовке 
сотрудников ОВД следует отметить его направленность на 
овладение бросковой техникой при задержании антиобще-
ственных элементов, в том числе против лиц, оказывающих 
активное сопротивление, или осуществляющих нападение 
на сотрудников с оружием или без него [1], [2]. 

Преподаватели физической подготовки отмечают, что 
слушатели образовательных организаций МВД России с 
большей частью бросков не знакомы. Поэтому на началь-
ных этапах обучения они отрабатывают технику и механику 
движения, поскольку отсутствие четкого понимания того как 
выполняется то или иное действие может привести к серьез-
ным ошибкам при выполнении приемов, которые чреваты в 
том числе летальными исходами. Поэтому на учебно-трени-
ровочных занятиях акцент смещается на детальный разбор 
каждого броска, чтобы ни у кого из контингента обучающих-
ся не было непонимания как правильно выполнить тот или 
иной бросок [6]. 

Анализ раздела «Броски» показал наличие большого 
количества теоретической и практической информации, 
технических аспектов выполнения приемов, на освоение 
которых отводится небольшой бюджет учебно-трениро-
вочного времени. Принимая во внимание, что в отведенное 
время не представляется возможным их эффективное ос-

воение, а задача сотрудников ОВД состоит в их использова-
нии в реальной жизни, то необходимость доведение их до 
высокого уровня не вызывает сомнений, поскольку, как мы 
указывали выше, именно броски являются эффективным 
средством обезвреживания как вооруженного, так и нево-
оруженного преступника. А поскольку предоставляемое 
время несоразмерно получаемому объему информации и 
навыкам, у большинства сотрудников ОВД многие знания 
и навыки забывается, а значит утрачивается и в результате 
они не успевают сформировать все необходимые навыки 
и технические тонкости выполнения приемов. И эта про-
блема во многом объясняет необходимость повышения 
эффективности обучения бросковой технике сотрудников 
ОВД. 

Тренировочный процесс, направленный на освоение 
бросковых упражнений, делится на несколько этапов. Любой 
бросок можно разделить на несколько частей – захват, лише-
ние противника опоры, группировка и сам бросок. Захват – 
первое и самое основное на чем стоит сделать акцент. Если 
использован неправильный захват или его техника наруше-
на, то полностью теряется возможность осуществить бросок. 
Лишение противника опоры – выведение его из равновесия 
– главное условие выполнение успешного приема. Ни один 
бросок невозможно провести на противнике, который проч-
но стоит на ногах или в стойке, готовый защищаться от лю-
бых действий. Поэтому чтобы провести успешный бросок 
необходимо лишить противника преимуществ, поставив его 
в неудобное положение, чтобы он лишился способности кон-
тролировать обстановку и свое тело. 

В борцовских приемах приводится множество методов 
выведения противника из равновесия, каждому броску под-
ходит свой метод, поэтому обучающиеся должны хорошо 
освоить все имеющиеся способы, тем самым создавая шансы 
для броска. Этим приемам особенно важно уделять внима-
ние, поскольку они позволят сотрудникам ОВД оказаться в 
более-менее равных условиях в бою с более крупными или 
сильными противниками. 

Для правильного распределения усилий бросающего, 
чтобы повалить противника, при этом минимизируя прило-
женные усилия применяется группировка. Технику группи-
ровки также можно разделить на две части – на группировку 
во время выполнения броска и после выполнения броска. 
Правильная группировка позволяет исполнить бросок более 
технически правильно. Вместе с тем группировка позволяет 
минимизировать шанс травмироваться. Такое тоже случа-
ется, однако это допустимо в спортивных состязаниях, но 
сотрудникам ОВД, которые проводят силовое задержание 
травмы получать нежелательно, поскольку они могут ска-
заться на качестве и успехе решаемой задачи.

И, наконец, заключительный этап обучения – производ-
ство самого бросок, который должен выполняться быстро, 
жестко, технично. Здесь нужно вспомнить, что действия со-
трудников не должны быть направлены на причинение вре-
да здоровью преступника. Они направлены на лишение его 
способности сопротивляться проведению ареста, поэтому 
сотрудники ОВД обязаны минимизировать любой причиня-
емый ущерб [4], [5], [6].
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Специалисты физической культуры и спорта в целях 
совершенствования приобретенных умений и навыков сове-
туют использовать методики отработки бросковых упраж-
нений, которые применяются борцами дзюдо и самбо. По-
добные техники позволяют отработать начальную стадию 
броска (захват и группировку) без доведения приема до его 
конца. Это позволяет тщательно отработать технику захвата 
противника и выполнения группировки, что в самом бро-
ске является основной составляющей, без которой реальный 
бросок невозможно провести будет. Подобные техники от-
рабатываются в парах, где сотрудники ОВД по очереди вы-
полняют захват и группировку либо на время, либо опреде-
лённое количество раз. Также, можно предложить введение 
схваток между сотрудниками. Схватки позволят сымитиро-
вать условия реального боя, в которых сотруднику необходи-
мо будет провести бросок противника. Помимо этого, сле-
дует позаботиться о том, чтобы схватки проводились между 
сотрудниками разной комплекции и силовых показателей, 
дабы они научились проводить соответствующие приемы на 
различных противниках [2], [4], [5].

Наконец отметим, что для формирования умений и на-
выков владения бросковой техникой следует использовать 
упражнения из раздела совершенствования специальной 
физической силы, т. е. тех качеств, которые непосредствен-
но необходимы для выполнения конкретных приемов. Суть 
этого метода заключается в том, что при выполнении при-
ема преподаватель или третий участник упражнения при-
держивает обучающегося за спину, захватывает его сзади за 
пояс или обхватывает его со спины так, чтобы максимально 
усложнить проведение приема. В результате обучающийся, 
выполняя бросок, борется с двумя ассистентами. 

Указанные проблемы в обучении ставят перед препо-
давательским составом достаточно сложные задачи, решение 
которых требует рационализации учебного и тренировочно-
го времени для эффективной подготовки компетентных спе-
циалистов, которые будут отвечать требованиям и запросам 
государства и общества. А для этого необходимо модернизи-
ровать существующую систему обучения сотрудников ОВД 
[3].
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Согласно названию, в статье рассмотрены проблемы, возникающие между представителями различных национальностей 
и культур. Статья посвящена проблемам межкультурной коммуникации среди различных слоёв населения. На основе 
теоретического анализа и практического опыта выявили факторы, оказывающие негативное влияние на межкультурную 
коммуникацию. Анализируются различные языковые и понятийные барьеры, которые могут возникать при общении и 
взаимодействии. Большое внимание уделяется возможным проблемам, особенностям ситуаций и сложностям, с которыми 
могут столкнуться участники процесса. На данный момент по всему миру насчитывается огромное количество разнообразных 
культур, которое в будущем будет только увеличиваться, от чего возникает необходимость решения проблем взаимодействия 
между их носителями в различных областях деятельности.
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According to the title the article discusses the problems arising between representatives of different nationalities and cultures. 
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analysis and practical experience factors are identified that have a negative impact on intercultural communication. Various linguistic 
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В современном мире насчитывается огромное раз-
нообразие культур и оно продолжит расти и в следствии 
увеличивается контакт между ними в различных областях 
деятельности человека, от чего проблема межкультурной 
коммуникации становится актуальной. Для стран с огром-
ным разнообразием этносов, данная проблема имеет боль-
шое значение, так как при затруднении контакта между 
представителями различных наций и культур страдает про-
дуктивность взаимодействия. Таким образом, появляется 
проблема сосуществования в поликультурном пространстве 
и вытекающее из него необходимость воспитания в расту-
щем поколении терпимости к представителям других куль-
тур, преодоления ксенофобии, расизма и национализма.

По мнению исследователя взаимодействия культур И. 
Н. Халеевой, межкультурная коммуникация – это процесс 
общения (вербального и невербального) между коммуника-
циями, являющимися носителями разных культур и языков, 
иначе, - совокупность специфических процессов взаимодей-
ствия людей, принадлежащих к разным культурам и языкам 
[4].

Культура - это все материальное и нематериальное, ког-
да либо созданное человеком.

Было проведено большое количество исследований про-
блемы научными работниками, которые изучали факты кон-
тактов различных слоёв общества, их поведение и повседнев-
ную деятельность, так как человеческая деятельность тесно 
связана с их культурой. 

Сама культура является олицетворением деятельности 
человека. Она носит как общий характер, но в то же время 
может быть и специфической для отдельного социума. В 
этих субкультурах развивается мышление, стиль общения и 
оценка поведения.

В межкультурной коммуникации также часто у разных 
культур своё решение для определённых проблем. Одно из 
них − этноцентризм. Этноцентризм является ложным пред-
ставлением собственной культуры как образца, по которо-
му человек выносит свои суждения о людях других культур. 
Люди одной культуры начинают искать сходства между сво-
ей и другими культурами, но упускают из виду совершенно 
разные ценности, убеждения и взгляды, которые отличны 
среди каждой из культур.

В данном исследовании особое внимание уделено вза-
имодействию между представителями различных культур. 
Для того, чтобы вывести определение о взаимодействии, об-
ратимся к исследованиям специалистов.

Г. А. Аванесова в своих исследованиях отмечает: «Вза-
имодействие культур - это особый вид прямых отношений 
и связей, которые формируются как минимум между дву-
мя культурами, а также тех влияний, взаимных изменений, 
которые возникают в ходе этих отношений». Изменения в 
состояниях, качествах, сферах деятельности, ценностях од-
ной и другой культуры, порождение новых форм культур-
ной деятельности, духовных ориентиров и признаков об-
раза жизни людей под воздействием внешних импульсов 
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имеют решающее значение в процессах взаимодействия 
культур [1]. 

Язык фактически является основой коммуникации меж-
ду людьми, а также его можно назвать формой культуры, 
сформированной за многие годы труда и контактов между 
собой.

Полноценные дружественные взаимоотношения между 
представителями различных наций невозможны без знания 
языка и уважительного отношения к культуре друг друга.

По мнению учёного Р. Якобсон «Язык является основной 
частью культуры, но в рамках культуры в целом он функци-
онирует как ее подструктура, фундамент и универсальное 
средство». Он указывает на очевидную связь между языком 
и культурой, отметив, что язык является фундаментальной 
частью [2, 8].

Поскольку язык является средством познания мира, 
то культура получает яркое выражение и в национальных 
языках. С. Г. Тер-Минасова определяет: «Язык – это мощное 
общественное орудие, который формирует людской поток в 
этнос, образующий нацию через хранение и передачу куль-
туры, традиции, общественного самосознания данного рече-
вого коллектива» [3].

Для иностранцев и приезжих будет довольно трудно 
сразу овладеть различными знаниями лексики, синтаксиса, 
идиом, сленгов и диалектов, что приведёт к трудности пони-
мания в первое время. Даже такие простые слова как «да» и 
«нет» могут вызвать недопонимание. Что ведёт к формиро-
ванию языкового барьера – проблема восприятия речи при 
межкультурных контактах, вследствие неуверенности в своих 
знаниях.

Для решения проблемы с языковыми барьерами луч-
шим решением является популяризация изучения ино-
странного языка.

Предположение о сходстве часто не распространяет-
ся на ожидание общего вербального языка, но мешает рас-
шифровке невербальных символов, знаков и сигналов. Куль-
турное воспитание человека определяет, будет ли эмоция 
проявляться или подавляться, а также по какому поводу и 
в какой степени. Ситуации, которые вызывают эмоциональ-
ное чувство, также различаются от культуры к культуре.

Поскольку универсалий, которые можно было бы ис-
пользовать в качестве основы для автоматического понима-
ния, не существует или их очень мало, есть необходимость 
рассмотреть каждое столкновение как отдельный случай. 
Только при допущении различий реакции и интерпретации 
могут быть приведены в соответствие с реальностью. Без это-
го предположения о различиях возможно неправильное ис-
толкование знаков и символов и неправильное оценивание 
происходящего.

Исследование межкультурных различий носит общий 
характер, редко бывает достаточной и может быть неприме-
нимо к конкретной ситуации. Кроме этого, люди привыкли 
ожидать чего-то плохого от приезжих, при этом не обращая 
внимания на хорошее. Любое противоречивое предвзятому 
мнению событие будет рассматриваться как исключение, 
либо не будет принято во внимание. Очень важно развивать 
исследовательское, непредвзятое отношение и высокую тер-
пимость к двусмысленным ситуациям. 

Одним из решений данной проблемы может послужить 
расширение кругозора, необходимо достижение базового 
понимания культур и мыслей друг друга.

Взаимодействие может осуществляться как вербальны-
ми, так и невербальными путями. Рассмотрим неверную не-
вербальную интерпретацию. Эта проблема опять же тесно 
связанна с различием культур. В различных культурах по 
разному воспринимают мимику, жесты и позы, различные 
движения тела. Большинство сосредотачиваются на том, что 
вписывается в их личный мир узнавания, а затем интерпре-
тируют для себя это с точки зрения их культуры. Неверная 
интерпретация и является определенным коммуникативным 
барьером для людей. В определённой культуре невербальное 
поведение отличается, поэтому его неправильная интерпре-
тация может легко привести к конфликтам, нарушающим 
коммуникативный процесс.

Не менее важной проблемой являются культурные 
стереотипы. Согласно Т. Д. Нельсону: «Культурные стере-
отипы – это всеми принимаемые и общие для всех пред-
ставителей данной культуры паттерны представлений 
и убеждений» [6., с. 21]). Различные стереотипы и пред-
упреждения мешают трезво оценить людей, что также мо-
жет отрицательно сказаться на общении. Гибкость и лю-
бопытство к новой информации о представителях одной 
культуры могут помочь разобраться в сложных межкуль-
турных ситуациях.

Ещё одним барьером на пути к взаимопониманию с 
носителями других культур является склонность к оценке 
чужих действий, носителями определённых норм и ценно-
стей, которые они считают правильными, уместными и есте-
ственными. Рациональным является попытка понять мысли 
и действия, чувства выражаемыми представителями других 
культур. 

Столкновение со сложными ситуациями часто вызыва-
ет чувство стресса у людей, беспокойство. Слишком сильное 
перенапряжение человека может отрицательно повлиять на 
процесс коммуникации и вызывать у человека искажение 
восприятия, или даже враждебность к другой стороне.

Эта проблема нередкая при общении с иностранцами. 
Человеку может быть неудобно общаться, в связи с тем, что 
он не может поддерживать нормального потока вербального 
и невербального взаимодействия. Приезжие часто чувствуют 
большую угрозу, когда их собственные «нормальные реак-
ции» воспринимаются носителями другой культуры как не-
уместные. 

Эффективность коммуникации может достигаться 
лишь тогда, когда человек сможет донести смысл своих слов, 
несмотря на языковые и межкультурные барьеры, препят-
ствующие этому, а чтобы этого достичь необходимо повы-
шать свой уровень культурной грамотности, уметь различать 
ценности и характерные нормы поведения для различных 
культур.

Зная о возможности возникновения проблем межкуль-
турной коммуникации можно подготовиться, чтобы полу-
чить максимально эффективный контакт с представителями 
других культур. Оказание должного уважения, дружелюбия, 
спокойствия, наличие базовых знаний о культуре собеседни-
ка помогает в избежание проблем при взаимодействии.
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ПСИХОЛОГИЯИПРАВО

Пилипенко Н. А.  

Соловьева А. В.

Сегодня в сфере юриспруденции возникает необходи-
мость не только в знаниях и умениях решать профессиональ-
ные задачи, но и в способностях к результативной коммуни-
кации в среде коллег, в процессе реализации юридической 
деятельности и взаимодействия с различными социальными 
системами. Актуальность исследования определяется как 
возрастающим интересом к вопросам психологического воз-
действия в юридическом дискурсе и применения широкого 
спектра многообразных методов и приемов коммуникацион-
ной активности. 

Эффективно организованная коммуникация во многом 
определяет продуктивность юридической деятельности и 
обеспечивает как профессиональную компетентность, так и 
личностный рост. Для юриста в практической деятельности 
важны знания коммуникативных кодов, которые обеспечива-
ют способность адекватно оценивать диапазон партнера по 
общению.

В юридической деятельности навыки ведения диалога 
стоят чуть ли не на первом месте. Юрист обязан уметь ясно, 
логично и убедительно раскрывать мысль. Речевое мастер-
ство предполагает умение найти наиболее точные и подхо-
дящие слова, которые также могут оказать психологическое 
и эмоциональное воздействие.

В современном мире оптимизация деятельности и об-
щения, особенно в юридической деятельности предполагает 
понимание психологических закономерностей организации 
дискурса и целесообразное использование его потенциала. 

Речевое воздействие рассматривается как объект лингви-
стики в разделе психолингвистики. В числе значимых работ 

можно выделить следующие: П. Б. Паршин 2000, Ю. К. Пи-
рогова 2002, В. Ю.Апресян 2003, М. Р. Желтухина 2003, А. А. 
Котов 2003. Персуазивно-суггестивные методики (убеждение, 
внушение) разрабатывали следующие авторы: Р. Бендлер 
1992, Дж. Энрайт 1992, Л. Шерток 1992, С. Хеллер 1994, Л. Т. 
Стил 1994, В. Я. Семке, М. М.Аксенов 2002. 

Несмотря на большое количество теоретического мате-
риала, касающегося механизмов воздействия, используемых 
в юридическом дискурсе приемов и тактик (Стернин 2003, 
Чалдини 2010 и др.), психолингвистический аспект темы все 
еще вызывает множество дискуссий. 

В юридическом дискурсе обмен информацией связан 
непосредственно с речевым воздействием. В коммуника-
циях юристов, зачастую, возникает ситуация, при кото-
рой интересы участников не совпадают. Особенно явно 
использование различных форм речевого воздействия 
можно отследить в судебной практике, где юридический 
дискурс имеет ролевую структуру. Рассматривая с этой 
точки зрения вопрос организации судебного доказывания, 
можно продемонстрировать изменения смыслового поля 
получателя информации в процессе речевого воздействия, 
поскольку состязательность порой сводится к использова-
нию таких тактик, как убеждение, речевая манипуляция, 
моральная оценка, эмоциональное воздействие и скрытое 
внушение. Разные виды юридического дискурса имеют 
свою специфику, и функция воздействия определяет от-
дельные из них. Инструменты оказания воздействия от-
носятся к разным детерминантам дискурса – выбору слов, 
построению фраз и т.п. 
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Специальные тактические приемы, реализуемые на 
уровне коммуникаций, могут, безусловно, повысить эффек-
тивность процессуальных действий в юридической практи-
ке. Одним из таких коммуникативных актов является допрос, 
направленный на получение доказательств. В процессе вза-
имодействия следователя, подозреваемого, потерпевшего, 
или свидетеля, возникает необходимость получение макси-
мально полной и достоверной информации. Успешность до-
проса во многом зависит от уровня подготовки следователя 
в области применения различных методов и приемов при-
кладной психологии, коим является нейролингвистическое 
программирование.  

В 1980-х годах эти исследователи и эксперты в области 
уголовного правосудия, помогли разработать методику, 
называемую методами интервью с использованием нейро-
лингвистического программирования, которое использует 
теорию о том, что сенсорная информация об окружающей 
среде будет обрабатываться в мозге, которая затем может 
быть использована для выработки мысли. На основе этой 
мысли могут быть созданы языки других неврологических 
функций. Причем такие языки могут быть как вербальным, 
так и невербальным, и эти сигналы помогают понять, как че-
ловек взаимодействует с окружающим миром. Эти сигналы 
также используются в других областях и сферах, чтобы луч-
ше понять, как люди сообщают о своем поведении.

В семидесятых годах была разработана модель нейро-
лингвистического программирования (НЛП), цель которой 
– облегчить общение между людьми (особенно между кон-
сультантами и клиентами). Появляется все больше литерату-
ры по НЛП. В настоящее время в зарубежных источниках оно 
используется в контексте полиции.  

Это формирует интерес к изучению метода нейролинг-
вистического программирования следователем, в ходе до-
проса, поскольку, несмотря на то, что техники НЛП могут 
быть полезным инструментом для терапии, существует огра-
ниченное применение этого инструмента для доказательства 
вины или невиновности подозреваемого на основе движения 
глаз и другого невербального поведения.

НЛП направлено на создание связи между неврологи-
ческими процессами, лингвистическими процессами и по-
веденческими паттернами, основанными на опыте. Предпо-
лагается, что с помощью НЛП эти три процесса изменяются 
как средство достижения конкретной цели. Мы рассматри-
ваем нейролингвистическое программирование (НЛП) как 
психологический подход, который фокусируется на обще-
нии, личностном развитии и терапии, чтобы связать невро-
логические и поведенческие процессы с опытом индивида. 
Таким образом, нейролингвистическое программирование 
связывает мысли, язык и поведенческие паттерны, усвоенные 
на опыте, с конкретными результатами.

 На сегодняшний день существует ограниченное коли-
чество исследований, касающихся методов НЛП, используе-
мых в области уголовного правосудия. Согласно зарубежным 
исследованиям, люди, прошедшие эффективное обучение 
НЛП, смогут использовать язык с большей точностью, смо-
гут ставить цели в жизни и преодолевать барьеры.  В сфере 
уголовного права НЛП может помочь работникам право-
охранительных органов установить взаимопонимание со 
свидетелями и избежать коммуникативных неудач. В ходе 
собеседования сотрудник полиции задает вопросы об инте-
ресе свидетеля и общих действиях. При этом знают, каким 
образом следует контролировать язык своего тела и речевые 
паттерны, а также и способны улавливать движения тела сви-
детеля и речевые паттерны. По сути НЛП можно расшифро-
вать как стимулирование человека следовать определенной 
модели поведения с помощью слов и нейронных сигналов. 
Эта наука вбирает в себя знания сразу нескольких дисциплин 
– психологии, психотерапии, программирования и лингви-
стики. Основателями нейролингвистического программиро-

вания являются специалисты Калифорнийского университе-
та Р. Бэндлер и Д. Гриндер.

Со стороны психологии допрос является специфиче-
ской формой общения между допрашиваемым и допраши-
вающим. Для более успешного проведения допроса многие 
следователи используют методы нейролингвистического 
программирования.

Перед началом следственного мероприятия следова-
тель может установить раппорт. (англ. Раппорт, произошло 
от франц. глагола, означает «согласие», «гармоничные от-
ношения»).  Раппорт – доверительное взаимодействие, на-
правленное на создание взаимного понимания, состоящее из 
подстройки, следования и ведения.  Установление раппорта 
– является важным шагом на пути к образованию довери-
тельной, продуктивной коммуникации, для следователя, 
исследуемый метод является необходимым действием, для 
проведения качественного допроса.

Подстройка – манипулятивный шаг, требуемый для 
создания комфортной обстановки. Предполагается, что сле-
дователь будет «отзеркаливать» темп дыхания, позу, жесты, 
интонацию и др. Так же является важным и то, что помимо 
«отражения» внешнего вида подозреваемого, специалист 
НЛП использует подстройку к убеждениям, ценностям и ин-
тересам. Например, следователь может «случайно» упомя-
нуть о концерте группы, который транслировался накануне 
вечером, зная, что допрашиваемый интересуется этим жан-
ром музыки и точно не останется в стороне от обсуждения. 
Такой шаг поможет создать раппорт, комфортную атмосфе-
ру, благодаря чему подозреваемому будет легче довериться 
следователю и допрос будет проходить более продуктивно. 
Данный феномен называется «бессознательное доверие», т. 
е., доверие причины которому сознательно будет трудно объ-
яснить, так как оно основано не на логике, а на ощущениях, 
благодаря чувству комфорта и схожести на уровне поведения 
и внутреннего состояния. Создав иллюзию схожести, следо-
ватель укрепит доверительные отношения. 

Наличие раппорта можно отследить с помощью «веде-
ния» – то есть если следователь меняет позу/тембр голоса/ 
выражение лица, то тоже самое должен сделать и допраши-
ваемый. Раппорт – особенное состояние сознания, которое 
отличается чувством взаимного бессознательного доверия и 
легкости общения между НЛП – специалистом и испытуе-
мым, а также сниженным контролем разума над поведением 
и речью, повышенным состоянием внушаемости. 

Калибровка – проведение следователем/специалистом 
НЛП анализа поведения, допрашиваемого на внешнее воз-
действие в виде слов-триггеров, «пробуждение» опреде-
ленных воспоминаний/ телесных/ психических ощущений/ 
звуков. НЛП предполагает, что наиболее успешное взаимо-
действие будет проходить если «говорить» на одном языке с 
испытуемым, то есть делать упор на систему представления 
– с человеком, который воспринимает информацию пре-
имущественно визуально – доводы будут наиболее вескими 
и убедительными, если процесс ознакомления с ними будет 
преимущественно зрительный. Важно понять каким типом 
мышления обладает допрашиваемый и каким образом он 
обрабатывает поступающую информацию, то есть опреде-
лить человек перед вами кинестетик, визуал или аудиал.  

Однако, даже если следователь и вывил сенсорный ка-
нал, наиболее предпочтительный для данного, конкретного 
человека, стоит использовать все репрезентативные системы 
для лучшего взаимодействия.  

Благодаря всему вышесказанному, специалисту НЛП 
будет намного легче выбрать необходимую тактику допроса. 
Используя требуемы обороты речи и слова-сигналы, следо-
ватель может натолкнуть подозреваемого на необходимые 
воспоминания. Здесь стоит учитывать запрет на наводящие 
вопросы, предусмотренный статьей 189 УПК РФ . Но так как 
запрета на «напоминающие вопросы» – нет, то людям, с раз-
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личными типами сенсорного мышления, можно задавать по-
добного рода вопросы, с целью «освежить в памяти» детали 
произошедшего.

В ходе допроса нередко возникают ситуации, когда сви-
детель или потерпевший не могут вспомнить важную ин-
формацию. В таком случае именно владение разнообразны-
ми техниками нейролингвистического программирования 
может помочь определить истину.

При всех перечисленных плюсах нейролингвистическо-
го программирования, нельзя не обратить внимания на все 
недочеты и проблемы исследуемого метода. Многие клини-
ческие психологи и лингвисты подвергают НЛП резкой кри-
тике. Существует множество исследований, в которых дока-
зывается несостоятельность НЛП-метода.

Л. Уэйк, Р. Грей, Ф. Бурк – «Клиническая эффективность 
НЛП: критическая оценка», статья «Концептуальные ошиб-
ки в научных исследованиях» – указывают, на методологиче-
ское недоверие, вызывавшее предубеждения по отношению 
к исследованию в сфере НЛП метода. Авторы исследовали 
предположения первых научных деятелей, которые занима-
лись изучением НЛП, и то, как их умозаключения передава-
лись между ними. Л. Уэйк, Р. Грей, Ф. Бурк пришли к выводу 
о том, что никто из первых НЛП-ученых не смог подтвердить 
предположения о действенности метода, подкрепив автори-
тетными источниками. Из данной статьи исходит, что НЛП 
делает огромное количество обобщений. Большая часть мо-
делей никогда не были предметами серьезных исследований. 

Т. Витковски, в своей работе «Тридцать пять лет исследо-
ваний нейролингвистического программирования»  отобрал 
63 исследования их реестра Институт Научной Информации 
и вывил такую статистику: из 33 исследований: 

– 18.2 % подтверждают принципы НЛП и их действен-
ность; 

– 54.5 % – неблагоприятные результаты; 
– 27.3 % – неопределенные результаты. 
Учитывая все вышесказанное нельзя не обратить вни-

мания на подавляющее число неблагоприятных результатов 
и их большую методологическую ценность по сравнению с 
исследованиями, которые поддерживают принципы НЛП-
метода. Утверждения об эмпирической основе НЛП – несо-
стоятельны. Но, по нашему мнению, данное исследование не 
должно оказывать влияние на Ваше мнение, так как в данных 
трудах Т. Витковски опровергает утверждение, которое НЛП 
не предъявляет, и данное исследование и результаты – инте-
ресны для ознакомления. 

Следует отметить, что НЛП-метод эффективен только в 
отдельных случаях и имеет большое количество противни-
ков в лице ученых.

Криминалистика – наука, находящаяся в непрерывном 
развитии, в связи с чем требует постоянного обновления 
практических рекомендаций в целях повышения эффектив-
ности правоохранительной деятельности. Одним из направ-
лений подобного совершенствования становится использова-
ние положений различных наук, в частности, юридической 
психологии, в задачи которой входит выработка рекоменда-
ций по усовершенствованию юридического дискурса.

Тактические приемы и метод нейролингвистического 
программирования могут дать неожиданный и хороший 
результат в сочетании. Ведение допроса по всем правилам и 
средствам, выведенными учеными-криминалистами с приме-
нением приемов НЛП, при правильных комбинациях – дают 
возможность лучше узнать личность подозреваемого. Благо-
даря оперативной смекалке, находчивости, эрудированности 
и целеустремленности сотрудника – исследуемый метод уве-
личит шансы получения необходимой информации. Нейро-
лингвистическое программирование, на наш взгляд, должно 
быть еще одним инструментом в арсенале юриста.

С точки зрения дальнейших исследований на первый 
план выходит вопрос анализа связей между НЛП и разви-

тием коммуникативных компетенций юристов в контексте 
юридического дискурса.
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В процессе своего существования и развития любо  й ор-
ганизм должен постоянно изменяться, совершенствоваться, 
развиваться и приспосабливаться к окружающей среде. Так 
и люди, нам всегда приходится меняться и приспосабливать-
ся к естественной среде, включая природную и социальную 
среду. Если не адаптируются, люди останутся позади, даже 
не смогут выжить и развиваться в новой среде и жизни. По-
этому адаптация к среде обитания совершенно необходима. 
Чтобы иметь возможность развиваться и достигать сегодняш-
них достижений, мы не прекращали работать и учиться. Со-
ответственно, обучение является неотъемлемой и активной 
формой деятельности человека по адаптации, выживанию 
и развитию. Эта деятельность не является простой и лёгкой, 
а является сложной деятельностью и подвержена множеству 
влияний и воздействий многих объективных и субъективных 
факторов, что будет непосредственно связано с результатами 
обучения и подготовки каждого человека. 

Для первокурсников вузов Вьетнама в целом или пер-
вокурсников Академии народной безопасности в частности, 
чтобы иметь возможность адаптироваться, совершенство-
ваться и развиваться в новой среде обучения, им необходи-
мо быстро иметь мероприятия по адаптации и получить 
привыкли к среде и способу обучения на университетском 
уровне, потому что обучение в университете будет замет-
но отличаться от обучения в средней школе. В частности, 
для вооружённых сил и полицейских школ содержание 
знаний, методы обучения, а также жизнь будут совершен-
но иными, чем у первокурсников гражданских школ. Они 
оба должны изучать профессиональные знания, опыт и 
право в секторе общественной безопасности и жить в кон-
центрации, практиковать заповеди, здоровье и строгую 
дисциплину вооружённых сил. Практика показывает, что 

многие первокурсники Академии народной безопасности 
быстро адаптировались и интегрировались в новые условия 
жизни и методы обучения. Большинство из них приспоса-
бливаются и самоутверждаются. Но кроме того, есть ещё 
ряд первокурсников, которые ещё «неоднозначны», ещё не 
адаптировались к новой жизненной среде и способу обуче-
ния. И  сходя из учебных целей школы, в статье ставится цель 
узнать о социально-психологически   х мерах по повышению 
адаптивности к обучению и обучению первокурснико  в Ака-
демии народной безопасности и предложить некоторые 
решен  ия по повышению их адаптивности, способности и 
результатов обучения. По мнению психологов, студенты 
колледжей — это люди в возрасте от 18 до 25 лет, достиг-
шие базового уровня человеческой зрелости как физиче-
ски, так и умственно. Именно это совершенство позволяет 
учащимся самостоятельно выбирать и совершать поступки, 
влияющие на развитие их личности, такие как выбор кур-
са, карьеры, будущего направления или определение иде-
ального собственного образа жизни. Студенты колледжей 
являются субъектами обучения в университетах. Там они 
получают глубокие знания профессии и признаются обще-
ством благодаря степеням, которые они получают во время 
учёбы. Сту  денты колледжей работают, но, как правило, ещё 
не являются независимыми работниками в обществе. Это 
просто те люди, которые находятся в процессе   накопления 
качеств и знаний для удовлетворения требований общества 
в будущем. Первокурсники Вьетнамской академии народ-
ной безопасности, помимо основных характеристик студен-
тов в целом, также обладают очень уникальными характе-
ристиками. Именно от этих характеристик сильно зависит 
способность адаптироваться к обучению и тренировкам 
следующим образом:
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Во-первых, в силу специфики профессии содержание 
обучения первокурсников Академии народной безопасности 
является специализированным. На уровне старшей школы 
содержание обучения часто является общим и всеобъемлю-
щим, знания широко разделены, чтобы вооружить базовыми 
знаниями, наиболее подходящими для этого уровня обуче-
ния. Кроме того, требования не слишком сложны для этой 
возрастной группы. Однако для университетского уровня все 
совершенно наоборот, знания требуют углублённых, чётких 
задач и цель обучения состоит в том, чтобы создать людей 
с глубокими знаниями в той области, которые смогут при-
менять их в производстве и практической жизни. В частно-
сти, для первокурсников Академии народной безопасности 
целью этого обучения является создание элитных и регуляр-
ных полицейских сил, которые могут хорошо соответство-
вать требованиям в производственной и жизненной прак-
тике. Это совершенно непростая задача, потому что задача 
поддержания общественного порядка и безопасности и обе-
спечения национальной безопасности является чрезвычайно 
тяжёлой обязанностью и на протяжении всего процесса на-
ционального строительства и развития. Более того, борьба с 
преступностью становится все более сложной и ожесточён-
ной, преступники становятся все более агрессивными, при-
меняя все более изощренные и хитрые приёмы. Поэтому, 
чтобы познакомиться и адаптироваться к новой жизненной 
среде, первокурсникам необходимо быстро разделиться и 
адаптироваться, чтобы «преобразоваться» в сторону конкрет-
ных аспектов и содержания, обеспечив усвоение знаний для 
будущей работы.

Во-вторых, из практики и результатов прошлых лет вид-
но, что методы обучения и научных исследований курсан-
тов Академии безопасности в целом носят инициативный и 
весьма творческий характер. Академия хорошо применяет 
современные, активные и личностно-ориентированные ме-
тоды обучения. Более того, большинство студентов, выбирая 
вступительный экзамен в Академию безопасности, чётко 
определили свои обязанности, имеют правильный серьёз-
ный настрой на учёбу. Однако особенности жизненной сре-
ды школьников безопасности, помимо задачи учёбы, совер-
шенствования знаний, всегда должны усиливать воспитание 
революционной этики, политических качеств... именно это 
создаёт много трудностей для студентов. Это также сложное 
условие для каждого студента, сложная среда создаст смелых 
людей для удовлетворения будущих карьерных требований.

В-третьих, студенты Академии безопасности професси-
онально подготовлены и дисциплинированы. Учебная среда 
Академии безопасности представляет собой высоко дисци-
плинированную образовательную среду, суровую, сложную, 
но очень эффективную. Студенты живут централизованно и 
демократично, но должны следовать чёткому плану жизни, 
что не означает, что каждый волен работать по своей субъ-
ективной воле. Демократия и свобода должны быть в рам-
ках, в рамках разрешения и принятия коллектива, интересы 
отдельных лиц не должны ущемляться, затрагивая интере-
сы коллектива. Для этого студенты с первого курса должны 
пройти 6 месяцев интенсивной подготовки, чтобы привы-
кнуть к дисциплинированной рабочей среде. Это важная 
предпосылка для продолжения следующих шагов, которые 
заключаются в приобретении специальных юридических 
знаний, операций и тактики. Именно такая высоко дисци-
плинированная учебная среда обеспечивает формирование 
прочной политической позиции, подготовку, революцион-
ную этику и личностное развитие каждого слушателя Ака-

демии народной безопасности в целом и первокурсников 
Академии в частности.

В-четвертых, студенты Академии безопасности имеют 
возможность учиться, заниматься научными исследования-
ми и имеют условия для ежедневного обмена друг с другом. 
С той особенностью, что с момента поступления и до окон-
чания курса студенты Академии безопасности все студенты 
живут и учатся вместе, поэтому они имеют возможность 
чрезвычайно удобно учиться, обмениваться методами обуче-
ния, практиковать и заниматься научными исследованиями. 
В процессе исследования студенты активно формировали 
небольшие группы по 3-5 человек, клубы, чтобы иметь воз-
можность жить, помогать друг другу в обучении, а также в 
научных исследованиях, обсуждать и находить решения для 
проблем, из которых можно добавить знания, чтобы помочь 
будущей карьере.

Из уникальных и неповторимых характеристик курсан-
тов Академии народной безопасности, первокурсники, ко-
торые только входят в профессиональную среду обучения, 
являются субъектами, наиболее подверженными влиянию 
объективных и субъективных факторов.

В рамках данной статьи можно выделить следующие 
основные факторы, влияющие на адаптивность к обучению 
и подготовке первокурсников Академии народной безопас-
ности:

Во-первых, это Академия безопасности. Чтобы соот-
ветствовать требованиям реальности и времени, Академия 
народной безопасности регулярно обновляет содержание 
обучения, обновляет актуальную правовую информацию, 
а также активные методы обучения, регулярно усиливает 
взаимодействие в учебном процессе. Тем самым поможет 
ученикам школы быстро интегрироваться и адаптировать-
ся к новой среде обучения. Однако, чтобы сформировать и 
усилить адаптивность для студентов, академия должна иметь 
соответствующие политики, которые ближе к студентам че-
рез встречи, обсуждения методов обучения и тренировки, 
организации клубов и др. Если Академия хорошо справится 
с этими задачами, первокурсники смогут быстро адаптиро-
ваться к учёбе и обучению в Академии.

Во-вторых, это профессорско-преподавательский состав 
и сотрудники Академии. Преподаватели, офицеры, зани-
мающиеся обучением и воспитанием, окажут значительное 
влияние на формирование и развитие личности полицейско-
го. В Академии народной безопасности преподаватели — это 
не только те, кто передаёт знания студентам, но и товарищи 
и командиры, которые живут, занимаются исследованиями 
и учатся вместе со студентами. Поэтому внимание, руковод-
ство, ориентация и помощь преподавателей будут теми фак-
торами, которые сильно повлияют на адаптивность студен-
тов Академии Безопасности.

В-третьих, это сами студенты. Студенты академии без-
опасности имеют прочный фундамент знаний, потому что 
они высококлассные студенты, успешно сдавшие чрезвы-
чайно сложный и напряженный вступительный экзамен в 
университет. Каждый студент, вступая в среду Академии 
безопасности, подготовил себя с правильными убеждения-
ми и мотивацией к учёбе и практике. Эта вера трансформи-
ровалась в мотивацию и решимость в обучении и практике. 
Столкнувшись с трудностями в новой среде, студенты Акаде-
мии безопасности быстро найдут решения для решения этих 
трудностей как в учёбе, так и в практике.

Кроме студентов, быстро адаптировавшихся в вузовской 
среде, есть ещё студенты, которые ещё не адаптировались, 
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не нашли правильную учебную мотивацию и методы обуче-
ния, что приводит к тому, что у студентов не формируется 
мотивационно-адаптационный потенциал, и поэтому труд-
но тренировать адаптивность. Кроме того, в среде обучения 
и практики в Академии студенты сами должны иметь чув-
ство самообладания от искушений со стороны многих сред, 
особенно Интернет-среды. Быстрая адаптация к новой среде 
сформирует жизненные навыки (soft skills). Именно эти фак-
торы способствуют формированию умения адаптироваться 
к среде обучения у первокурсников Академии народной без-
опасности.

Четвёртое — семья. Семья является фундаментом, на ко-
тором были построены первые кирпичики «адаптивности» 
для студентов в целом и для студентов Академии народной 
безопасности в частности. Реальность показала, что адаптив-
ность студентов формируется не при входе в университет, а 
очень рано формируется в семейной среде. Некоторые сту-
денты перед поступлением в университет были обеспечены 
хорошей адаптируемостью их семьями, способными адап-
тироваться в самых разных жизненных условиях. Подготовка 
студентов к адаптации к новой учебной среде очень важна, 
так как она напрямую влияет на формирование и развитие 
способности адаптироваться к учебной среде у первокурсни-
ков Академии Безопасности.

Из вышеперечисленных влияющих факторов и уникаль-
ных характеристик курсантов Академии народной безопас-
ности автор предлагает следующие меры по повышению 
эффективности адаптивной подготовки студентов-перво-
курсников:

Во-первых, академия должна иметь более подходящие 
политики и правила для первокурсников, которые только 
встали на путь профессионального обучения. Эти правила 
окажут непосредственное влияние на психологию, а также 
на формирование мышления и адаптируемость первокурс-
ников к учебной среде. Когда новые студенты поступают в 
Академию безопасности, восторженный приём со стороны 
школы, со стороны старшеклассников, и слово «соотече-
ственник» поможет первокурсникам стать более уверенными 
и смелыми в общении, продолжать более смело участвовать 
в дальнейшей учёбе. Для того, чтобы помочь первокурсни-
кам быстрее адаптироваться к новым условиям обучения, по 
мнению автора, Академия может предпринять ряд шагов:

Шаг 1: Академия предлагает Министерству обществен-
ной безопасности связаться с местной полицией, чтобы до-
ставить студентов в Академию в установленное время. Это 
помогает новым студентам сразу увидеть направленность, 
профессионализм, регулярность и современность полицей-
ской отрасли.

Шаг 2: Академия должна провести мероприятия, чтобы 
торжественно приветствовать новых студентов. В этих меро-
приятиях новые ученики могут взаимодействовать с учителя-
ми, задавать вопросы и хвалить новых учеников, которые по-
пали в трудную ситуацию, но достигли высоких результатов 
на последнем экзамене.

Шаг 3: Академия должна быстро назначить классных 
руководителей, направить старшеклассников, чтобы они 
помогли первокурсникам пройти процедуры приёма, заня-
тий и регистрации в аудиториях, а также быстро провести 
мероприятие по организации занятий, создавать ранние за-
нятия с тесной и весёлой атмосферой, создавая условия для 
быстрой адаптации первокурсников к новой среде.

Во-вторых, Академии и Союзу молодёжи Академии не-
обходимо регулярно организовывать больше мероприятий 

в начале курса, чтобы вооружить учащихся системой новых 
жизненных навыков, особенно подчёркивая способность 
адаптироваться к школьной среде. Эти мероприятия долж-
ны проводиться регулярно в течение месяца приёма новых 
студентов, эти мероприятия должны быть организованы ме-
тодично и весело, без навязывания и приказов. Содержание 
мероприятий может быть разработано и организовано Со-
юзом молодёжи Академии и Клубами Академии.

Возможно участие в консультации ряда факультетов, 
таких как факультетa психологии, факультетa политической 
теории, кафедры партийных дел и политической работы, 
чтобы содержание и методы реализации были хорошими и 
подходящими с менталитетом первокурсника.

В-третьих, необходимо и дальше развивать деятельность 
ассоциаций, групп и клубов, таких как радиокружки, драм-
кружки, гитарные кружки и т.д. Обнаружение новых студен-
тов с разными талантами будет эффективно дополнять чело-
веческие ресурсы. И именно эти талантливые ученики станут 
новыми факторами, которые помогут улучшить работу клу-
ба. Мероприятия должны быть ориентированы на новых уча-
щихся, сосредотачиваясь на создании новых факторов, помо-
гая первокурсникам быстро интегрироваться в окружающую 
среду и подготовить их ум, чтобы они могли адаптироваться 
к школьной среде в Академии народной безопасности.

В-четвертых, организовать больше семинаров и обменов 
со студентами о методах обучения и научных исследованиях 
в университетской среде. Все новые студенты, Совет директо-
ров Академии и отделы Академии будут участвовать в этих 
мероприятиях. Таким образом, быстрое реагирование на 
проблемы и вопросы новых студентов помогает новым сту-
дентам быстро найти правильные методы обучения и прак-
тики. Это показывает и подтверждает качество подготовки, 
а также профессиональное руководство Академии и Мини-
стерства общественной безопасности.
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Основная часть
Экономическая безопасность, как категория нацио-

нальной безопасности предусматривает сочетание эконо-
мических и социальных факторов, которые в совокупности 
обеспечивают социально-экономическую стабильность 
общества: «Единство социальной и экономической жизни 
проявляется отсутствии возможности разграничения соци-
альных и экономических процессов в обществе» [1, с. 75]. От-

ечественные исследователи предлагают разделение эконо-
мической безопасности на три категории: «безопасность 
экзогенная…безопасность эндогенная…безопасность струк-
туры» [2, с. 64]. Под социальной устойчивость понимается: 
«…стабильность функционирования всей пространственной 
социальной системы и устойчивое положение её агентов…» 
[3, с. 105], таким образом, экономическую безопасность 
можно понимать, как фактор обеспечения экономической 
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устойчивости, которая является необходимым элементом 
социально-экономической устойчивости. Экономическая 
безопасность является важным фактором для обеспечения 
социальной устойчивости, так как успех экономики и бла-
гополучие населения тесно связаны друг с другом. Когда 
экономика стабильна и процветающая, уровень безрабо-
тицы и бедности снижается, что способствует улучшению 
жизни людей, увеличению их потребительской способно-
сти, росту социальной защищенности и повышению уров-
ня образования. Продуктивность и научно-технический 
прогресс, которые происходят в экономике, оказывают 
влияние на социальный прогресс. Благодаря экономиче-
скому развитию возможно обеспечить удовлетворение 
потребностей всех социальных групп, а также гарантиро-
вать социальную и экономическую безопасность для всех 
членов общества. Таким образом, экономическая безопас-
ность и социальная устойчивость взаимосвязаны и находят-
ся в зависимости друг от друга: стабильная экономическая 
ситуация способствует созданию благоприятных условий 
для социального развития и устойчивости. Экономическая 
безопасность имеет несколько основных элементов:

1. Финансовая безопасность — это обеспечение доста-
точного уровня финансовых ресурсов для поддержания ста-
бильности экономики и устойчивого развития. Этот элемент 
включает в себя политику налогообложения, инфляцию, 
уровень задолженности и другие аспекты, связанные с фи-
нансовой стабильностью.

2. Технологическая безопасность — это обеспечение 
защиты интеллектуальной собственности и технической 
информации, чтобы предотвратить ее утечку и неправо-
мерное использование. Этот элемент включает в себя 
меры защиты конфиденциальности, обеспечение кибер-
безопасности и защита технологической инфраструкту-
ры.

3. Рыночная безопасность — это обеспечение защиты 
прав потребителей и фирм, участвующих в экономических 
отношениях. К этому элементу относятся правила конку-
ренции, меры защиты потребителей, защита инвестиций и 
другие меры, направленные на предотвращение недобросо-
вестной конкуренции и обмана потребителей.

4. Социальная безопасность — это обеспечение соци-
альной защиты населения через систему социального обе-
спечения и другие меры. К этому элементу относятся меры 
по предоставлению доступного и качественного здравоохра-
нения, социального образования, защиты прав работников и 
другие социальные программы.

5. Экологическая безопасность — это обеспечение за-
щиты окружающей среды и охрана природных ресурсов. 
К этому элементу относятся меры по контролю за загряз-
нением окружающей среды, эффективному использова-
нию природных ресурсов и другие экологические про-
граммы.

Социальная устойчивость включает в себя несколько 
элементов, которые взаимодействуют между собой. Основ-
ными элементами социальной устойчивости являются:

1. Экономическое благополучие — это обеспечение ста-
бильности национальной экономики, ее развитие и ускоре-
ние роста национального дохода, а также справедливое рас-
пределение богатства в обществе.

2. Целостность и единство общества предполагает, что 
общество едино и целостно, все граждане уважают права 
друг друга и соблюдают законы, то есть в обществе развито 
гражданское самосознание.

3. Разнообразие возможностей — это общественный 
климат, который поддерживает взаимодействие с различны-
ми культурами, религиями, мировоззрениями и различным 
потребительским предпочтениям.

4. Продовольственная безопасность — это обеспечение 
доступности, достаточности и качества пищевых продуктов 
для всех слоев населения.

5. Здравоохранение и социальная защита — это обе-
спечение доступности и качества здравоохранения, а также 
социальной защиты для всех населенных пунктов и социаль-
ных групп.

6. Образование — это обеспечение качественного и до-
ступного образования для всех слоев населения.

7. Экологические условия — это обеспечение устойчи-
вого использования природных ресурсов и защита окружа-
ющей среды.

Взаимодействие и согласование всех этих элементов 
представляет собой социальную устойчивость в целом.

Основные элементы социально-экономической устой-
чивости могут включать в себя:

1. Экономическую стабильность - сохранение стабиль-
ного роста экономики, контроль инфляции и сохранение 
устойчивости национальной валюты.

2. Социальную справедливость - обеспечение равенства 
возможностей для всех граждан, борьба социальной неравен-
ством и политической дискриминацией.

3. Экологическую устойчивость - борьба с загрязнением 
окружающей среды и сохранение биоразнообразия.

4. Энергетическую безопасность - обеспечение надеж-
ности энергоснабжения и переход к устойчивым источникам 
энергии.

5. Инфраструктуру - развитие транспортной, коммуни-
кационной и социальной инфраструктуры, способствующей 
развитию бизнеса и повышению уровня жизни населения.

6. Инновационную активность - поддержка инноваци-
онных и научных исследований, стимулирование развития 
новых отраслей экономики и внедрения новых технологий.

7. Качество управления - эффективное управление в 
рамках государственных, общественных и частных организа-
ций.

Таким образом, экономическая безопасность — это не-
обходимый элемент социальной устойчивости, который яв-
ляется фактором противодействия внешним угрозам (эко-
номическому давлению) и который экзогенно и эндогенно 
моделирует общественное пространство, обеспечивая его 
устойчивость (экономическую, социальную, финансовую).

Заключение
Обеспечение социальной устойчивости может быть до-

стигнуто через обеспечение экономической безопасности. 
Экономическая безопасность включает меры по защите на-
циональной экономики от внешних и внутренних угроз, под-
держку экономического роста и развития, а также обеспече-
ние стабильности финансовой системы. 

Стабильность экономики создает благоприятные усло-
вия для создания новых рабочих мест и увеличения доходов 
людей, что в свою очередь приводит к снижению уровня бед-
ности, улучшению уровня жизни, и поддержанию социаль-
ной стабильности. 

Кроме этого, экономическая безопасность обеспечивает 
защиту экономических интересов граждан и предприятий, 
что также способствует укреплению социальной стабильно-
сти. Таким образом, обеспечение экономической безопасно-
сти является важным элементом стратегии по достижению 
конечной цели - устойчивого развития общества в условиях 
давления внешних угроз и санкционного давления, направ-
ленного на снижение благополучия российского общества.
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Современное состояние характеризуется наличием мас-
штабных изменений в сфере связанных с информационны-
ми технологиями. Сегодня можно увидеть влияние процесса 
цифровизации на все сферы жизнедеятельности населения. 
Необходимость цифровизации затрагивает различные на-
правления деятельности.

Каждый этап становления экономики так или иначе 
представлялся цифровым пространством, где подразумева-
лось взаимосвязь между экономической терминологией и 
цифрами, а конечные результаты хозяйственной деятельно-
сти предприятия можно было выразить в числовом формате 
-  это прибыль, убытки, налоговая база, уровень инфляции, 
ВВП и т.д.

Оперируемые предприятиями данные проходят по-
стоянную обработку и документально фиксируются. Пред-
ставленные результаты в дальнейшем принимаются с целью 
формирования и утверждения единой социально-экономи-
ческой политики страны. Все это в совокупности отражается 
на развитии финансового положения страны [4, с. 17].

Рассмотрим предпосылки цифровизации экономики.
На сегодняшний день развитие цифровых комму-

никационных систем основывается на становлении про-
грессивной информационной среды. Выделим ключевые 
элементы цифровых коммуникационных систем (рис. 1) 
[2, с. 3].

Имя Николаса Негропонте известно тем, что он был 
первым, кто смог обозначить теорию о цифровой экономи-
ке. Одим из известных его трудов является книга под назва-
нием «Being Digital» [11]. Дословный перевод книги звучит 
как «цифровое существование». В своем исследовании он 
сформулировал концепцию электронной экономики.

В конце XX в. происходит распространение цифровых 
терминов в законодательстве ряда стран. Постоянный рост 
информационно-коммуникационных технологий повлиял 
на появление нормативно-правового законодательства. Од-
ним из таких примеров является принятие Окинавской хар-
тии глобального информационного общества и План дей-
ствий Тунисского обязательства [1].

Данные документы выступили в качестве основы прин-
ципов развития разных сфер постиндустриального общества.

Понятие «цифровизация» выступает в качестве пере-
хода к современным моделям, а также способами действий, 
использование которых предполагает наличие информаци-
онных технологий. Примерами использования информаци-
онно-коммуникационных технологий является общение с 
помощью видеосвязи и мессенджеров, переход на электрон-
ный документооборот [5, с. 135].

Ежегодно цифровизация охватывает все сферы деятель-
ности, в которой принимает участие человек. Особенно это 
становится заметно в сфере бизнеса, когда происходит ис-
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пользование способов реализации инвестиционных страте-
гий. Одним из главных лидеров по уровню цифровизации 
является финансовая сфера, поскольку именно там происхо-
дит появление и функционирование популярных цифровых 
технологий (рис. 2) [9, с. 13].

Одним из предназначений применения цифровых 
технологий является упрощение процессов, связанных с 
управлением, анализом и контролем предпринимательской 
деятельности, в том числе для последующей реализации 
произведенной продукции или оказываемых услуг. В боль-
шей степени имеющиеся финансовые продукты приобрета-
ются онлайн, примером является получение и дальнейшее 
оформление кредита, оплата счета, страхование, открытие 
вклада и т.д.

Процесс цифровизации можно охарактеризовать как 
прогрессивное направление развития. Он несет в себе в ос-
новном положительное влияние, поскольку отражается на 
удобстве установления взаимоотношений внутри общества, 
способствует улучшению жизни населения, поскольку упро-
щает проведение основных операций между различными 
субъектами жизнедеятельности, в числе которых государ-
ство, граждане, малое и среднее предпринимательство и т.д.

Государство ведет активную политику в направлении 
развития цифровизации и поэтому можно увидеть, как по-
являются новые стартапы. Активно проводится инвестиро-
вание в подобные стартапы, поскольку они способствуют 
появлению дополнительных рабочих мест, увеличивается 
производительность труда и т.д. [7, с. 26].

Цифровизация позволяет сократить затраты предпри-
ятия, исходя из того, что снижаются издержки, связанные с 
маркетингом, логическим процессом, транспортом, а также 
наблюдается увеличение объемов продаж.

Помимо выше перечисленного можно увидеть, как де-
ятельность приобретает прозрачность, поскольку вся отчет-
ность имеет электронную форму, документация перемеща-
ется с помощью электронных ресурсов, подписи также стали 
электронными, что заменяет ежедневную бумажную воло-
киту. Это является препятствием в появлении «черной бух-
галтерии», скрытию информации или создании поддельной 
информации.

Несмотря на стремительный рост цифровизации, еще не 
все люди имеют доступ к его возможностям. Одним из таких 
примеров является создание учетной записи с целью получе-
ния государственных услуг. Особенно эта проблема касается 
пожилых людей, которые не контактируют с компьютером и 
Интернет-ресурсами. Все это показывает то, что уровень циф-
ровизации не является высоким.

Отрицательным последствием развития цифровиза-
ции становится ограничение свободы человека. Имеющие-
ся данные могут быть доступны, что позволяет отслеживать 
различные действия, совершаемые в сети интернет. Кроме 
этого можно увидеть, как рекламные ролики, постоянно по-
являющиеся при переходе на различные сайты направлены 
на привлечение внимания, а также могут встречаться случаи 
злоупотребления.

Рисунок 1. Ключевые элементы цифровых коммуникационных систем

Рисунок 2. Цифровые технологии развития экономики
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Рассмотрим современные информационно-коммуника-
ционные технологии, имеющие отношение к процессу циф-
ровизации.

Одним из наиболее распространенных информацион-
но-коммуникационных технологий являются облачные вы-
числения. Данная модель способствует формированию до-
ступа к основной базе вычислительных ресурсов. Провайдер 
предоставляет доступ к личному кабинету после заключения 
договора, поэтому появляется возможность к удаленным ре-
сурсам и серверам. В тоже время оплата проводится за ис-
пользуемые мощности.

Когнитивные технологии направлены на работу с позна-
нием человека, которые позволяют проводить оценку и ана-
лиз внимания, функционирование мозга, то есть все то, что 
способствует к познанию человека [8, с. 5].

Другим элементом цифровой технологии является по-
явление виртуальной или цифровой валюты, которая высту-
пает в роли денежного средства не имеющего материального 
образа, однако применяемого в виде полноценного денежно-
го знака.

Правительство выделяет пять базовых направлений раз-
вития цифровой экономики в России до 2024 года:

– правовое регулирование;
– кадры и образование;
– создание исследовательских компетенций и техниче-

ских наработок;
– информационная инфраструктура;
– информационная безопасность.
Управление программой осуществляется на трех уров-

нях. На стратегическом уровне утверждаются направление, 
цели и планы развития цифровой экономики. Оперативный 
уровень управляет реализацией, а тактический уровень-реа-
лизацией проектов и планов.

Следует подчеркнуть, что ключевой областью для сни-
жения рисков цифровизации экономики является измене-
ние отношений между бизнесом и правительством. Это от-
носится как к развитым, так и к развивающимся странам. 
Если в результате развития увеличивается прибыль крупных 
технологических компаний, но снижается качество занято-
сти, то решение должно заключаться в повышении корпора-
тивных налогов и увеличении социальной поддержки граж-
дан страны.

Это должно выйти на уровень глобальной тенденции. 
Сегодняшние дебаты о двухдневной рабочей неделе и без-
условном базовом доходе рисуют утопическую картину иде-
ального мира, в котором удовлетворены потребности всех 
граждан. Однако в реальности существует одна фундамен-
тальная проблема. Достижение полной цифровой реструк-
туризации экономики требует огромных инвестиций, кото-
рые не могут появиться «из ниоткуда».

Поэтому следует сказать, что еще есть время для форми-
рования новых компетенций в области цифровизации эко-
номики. При построении стратегии цифровой экономики 
России необходимо учитывать все возможности и риски. В 
первую очередь цифровизация должна стать условием роста 
во всех сферах экономики.
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В настоящее время активно развиваются принципы экологизации во многих сферах деятельности человека, не является 
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участие в программе «зеленые университеты», помимо экологического мышления, формируется экологическая компетенция, 
а именно, способность применять умения и предметные знания для проектирования и организации экологически безопасной 
деятельности в интересах устойчивого развития. 

В статье освещены проблемные вопросы и перспективы трансформации методологии и практики обеспечения реализации 
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At present, the principles of greening are actively developing in many areas of human activity, and institutions of higher education 
are no exception. For the latter, the concept of so-called “green universities” has been developed, the essence of this concept is the 
introduction of “green” administration standards in higher education institutions and the formation of environmental thinking in the university 
community. In addition to environmental thinking, students who take part in the Green Universities program develop environmental 
competence, namely, the ability to apply skills and subject knowledge to design and organize environmentally friendly activities in the 
interests of sustainable development.

The article highlights the problematic issues and prospects for the transformation of the methodology and practice of ensuring the 
implementation of the principles of sustainable development of the concept of “Green Universities”.
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Высшие учебные заведения являются одним из ключевых 
элементов в системе обеспечения реализации определенных 
целей устойчивого экологического развития, как в классиче-
ском понимании, а именно предоставление качественного 
образования и инноваций, так и в более глобальном смысле. 
В первую очередь это связано с тем, что современные универ-
ситеты уже давно вышли за пределы образовательного про-
странства и начинают формировать тренды в таких областях 
социально-экономической жизни, как возобновляемая энер-
гетика, экология, здоровая окружающая среда и здоровье 
населения. В результате сегодня все большую популярность 
в научных кругах приобретает концепция «зеленых универ-
ситетов», основной целью которых является переход на энер-
гоэффективное потребление и формирование зеленого ми-
ровоззрения у всех участников образовательного и научного 
процесса. Такие подходы позволяют реализовать критически 
важные цели устойчивого развития через систему высшего 
образования, такие как борьба с изменением климата и от-
ветственное использование ресурсов. Однако в стремление 
к экологизации образовательного пространства, возникает 
вопрос о том, как эта концепция влияет на формирование 
здоровой среды в вузе. 

Анализ публикаций последних десятилетий свидетель-
ствует о значительном интересе научного сообщества к из-
учению реализации концепции «зеленого университета». 
Об этой проблеме позаботились Альшувайхат и Абубакар 
(2008), где они анализируют университет с точки зрения 
замкнутой экосистемы и предлагают пути повышения эко-
логической безопасности его внутренней среды [1]. Боулер и 

др. (2010) проанализировали влияние окружающей среды, в 
том числе зеленых университетов, на умственное восприятие 
и устойчивость [3]. Блок и др. (2015) провели исследование 
корреляции между средовым поведением одного и того же 
индивида дома и на работе в «зеленом университете» [2]. 
Шнарп (2002) анализирует реализацию концепции зеленых 
университетов в США и Австралии [5]. Генг и др. (2013) из-
учали экономическую эффективность внедрения зеленых 
университетов на примере Шэньянского университета (КНР) 
[4]. Тан и др. (2014) в своем исследовании приходят к выводу, 
что университеты сегодня являются ключевыми драйверами 
развития и внедрения «зеленых» технологий, однако недо-
статочная институциональная поддержка приводит к сниже-
нию выгод от их внедрения [6]. 

Однако следует отметить, что между различными под-
ходами существует фундаментальная разница. Одни иссле-
дователи считают, что концепция «зеленых университетов» 
направлена на энергосбережение, вторая — на решение гло-
бальных экологических проблем. 

Иркутский Национальный Исследовательский универ-
ситет активно принимает участие в программе «зеленые уни-
верситеты». Так, в 2019 году была успешна реализована про-
грамма устойчивого развития ИРНИТУ, в которой не малое 
внимание было уделено экологизации, а именно в области 
ответственного потребления и производства. Студенты уни-
верситета на практике реализовали работу по утилизации 
и переработки отходов, инвентаризации выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух под контролем высококвали-
фицированного преподавательского состава ИРНИТУ. В 2020 
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году университет провёл просветительскую деятельность в 
области оценки экологических и технических рисков и сни-
жению углеродного следа университета. Также, было уделе-
но внимание на создание системы ресурсосбережения. Для 
того, чтобы экологическое развитие качественно формиро-
валось и не было однотипным, ИРНИТУ в 2021 году провёл 
кейс-чемпионат, в котором был разобран ряд проблемных 
ситуаций в области экологии. Над решением ситуаций по 
экологическим проблемам Байкала и возможностям его со-
хранения была проведена командная работа [7].

Таким образом, на сегодняшний день необходимо фор-
мировать практические навыки соблюдения принципов эко-
логизации в процессе обучения и воспитания подрастающе-
го поколения, что определяет ведущую роль университетов 
в контексте мировых тенденций экологических вызовов. Так 
же для университетов это является инструментом реализа-
ции экологической политики, а, следовательно, подтвержде-
нием их авторитета в образовательном пространстве и высо-
ких позиций в национальных и мировых рейтингах. 

Понимание направлений, идей и принципов реализа-
ции инструментов экологического развития должно фор-
мироваться уже в процессе обучения посредством практи-
ческих примеров и непосредственного участия студентов в 
зеленых проектах. В связи с этим создание зеленых универси-
тетов в настоящее время является приоритетным вопросом 
реализации экологической политики университетов, орга-
нов местного самоуправления и государства в целом. Не по-
следнюю роль в этом играет и тот факт, что в последнее вре-
мя большинство крупных компаний исходят из принципов 
ESG-политики в своей деятельности, где. Е как раз и подраз-
умевает экологию. То есть получая знания в области охраны 
окружающей среды, выпускник ВУЗа имеет больше шансов 
трудоустроиться в крупную компанию, поскольку уже имеет 
представление о экологических принципах управления.

Надо сказать, что отечественные Вузы понимают важ-
ность данного подхода и реализуют концепцию «зеленых 
университетов» в рамках общероссийской программы «Зе-
леные вузы России», которая объединяет 477 вузов, 140 эко-
клубов и свыше 200 000 студентов. Кроме того, существует 
ассоциация «зеленых» вузов России, которая объединяет 136 
членов из 50 регионов страны. Цель программы —форми-
рование экологического мышления в вузовском сообществе. 
Программа включает в себя:

1. Просветительскую часть для формирования экологи-
ческой культуры и навыков экологичной жизни у студентов 
и сотрудников вузов;

2. Практические действия по внедрению конкретных 
«зеленых» практик в вузах, такие как

– ответственное обращение с отходами;
– меры по водосбережению;
– меры по энергоэффективности;
– озеленение территории;
– транспорт;
– ответственные закупки;
– экопросвещение.
Основные мероприятия, которые реализуются в рамках 

данной программы, заключаются в:
– научной работе, которая направлена на решение гло-

бальных экологических проблем, так называемые битвы-кей-
сов;

– осуществляется сбор вторсырья;
– участникам выдаются квесты программы, это задания 

выполнение которых подразумевает улучшение экологиче-
ской обстановки и повышение экологического самосознания. 

Но следует отметить, что в настоящее время результаты 
деятельности в рамках программы «Зеленые вузы России» 
достаточно скромные и это достаточно серьезная проблема. 
В том числе и потому, что отдельные ВУЗы вступают в про-
грамму, из-за дополнительного плюса к рейтингу, но в ре-
альности экологические программы, кроме обязательных, не 
реализуются. 

Возможность решения указанной проблемы лежит в 
плоскости дальнейшего совершенствования механизма реа-
лизации принципов устойчивого экологического развития 

с участием университетов. В частности, включением в про-
грамму наряду с просветительской и практической частями, 
отдельно научную (теоретическую) составляющую. Кроме 
того, необходимо изменить приоритеты позиционирования 
учреждений высшего образования с акцентом на эколого-со-
циальную направленность, что прямо обуславливает необхо-
димость реализации экологической политики и повышения 
социальной ответственности отечественных вузов. Необхо-
димость учитывать в механизме практической реализации 
принципов устойчивого экологического развития тот факт, 
что сегодня эффективность экономики во многом определя-
ется воздействием экологических рисков. 

Таким образом, можно сказать, что «Зеленый уни-
верситет» — это современное видение достижения целей 
устойчивого развития в образовании через формирование 
экологической и здоровой среды. На основе анализа библи-
ографических источников становится ясно, что данное поня-
тие неоднократно изучалось учеными разных стран. Однако 
большинство зарубежных авторов не имеют единого виде-
ния сущности концепции «зеленый университет» и пытают-
ся провести, прежде всего, экономическую оценку целесоо-
бразности ее реализации. 

Подобные мировые тенденции подчеркивают правиль-
ность выбранного направления и актуальность дальнейших 
исследований, направленных на выявление взаимосвязи 
между реализацией концепции «зеленого университета» и 
формированием здоровой среды в образовательном и науч-
ном пространстве.

Таким образом, зеленые университеты могут играть ве-
дущую роль в процессе устойчивого развития государства, в 
частности в решении проблем изменения климата и декар-
бонизации экономики, что требует тесного взаимодействия 
университетов и государства, отдельных органов местно-
го самоуправления. Это связано так же с тем, что «зеленые 
университеты» являются одним из инструментов механизма 
экологизации экономики, так как сочетают в себе научную и 
прикладную составляющие, что позволяет создавать необхо-
димые лаборатории и стартапы.
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Различные авторы толкуют экологический менед-
жмент по-разному, например, В. Жихарева считает, что 
экоменеджмент – это «целенаправленная разработка, вне-
дрение и реализация мероприятий, направленных на ох-
рану окружающей среды и рациональное использование 
ресурсов» [3].  Л. Еленцева говорит, что экологический ме-
неджмент – это «комплексный подход к работе организа-
ции, который направлен на снижение причиняемого вреда 
окружающей среде и рациональное использование ресур-
сов» [4]. С. Ю. Дайман, Т. В. Островкова, Е. А. Заика, Т. В. 
Сокорнова придерживаются мнения, что система экологи-
ческого менеджмента – это «современный подход к учету 
приоритетов охраны окружающей среды при планирова-
нии и осуществлении деятельности организации, неотъем-
лемая составная часть современной системы управления 
ею» [1].

В каждом из вышеперечисленных определений пере-
числены различные ключевые признаки экологического 
менеджмента, если соединить их воедино, можно получить 
следующее определение:

 Экологический менеджмент – это неотъемлемая со-
ставная часть системы управления¸ направленная на охрану 
окружающей среды и рациональное использование ресурсов 
путём планирования экологической политики организации 
с целью снижения причиняемого вреда окружающей среде и 
рационального использования ресурсов.

Человечество впервые серьезно обратило внимание на 
экологические проблемы и начало борьбу с ними в 60-х гг. 

XX в., поэтому данный временно промежуток можно считать 
периодом зарождения экологического менеджмента. При 
этом в его становлении можно выделить четыре основных 
этапа.

1 Этап (60-е – начало 80-х гг. XX в.) – Период начала эко-
логизации научных знаний и социально-экономического 
развития, появления «пассивного» экоменеджмента. Для 
этого времени характерно создание первых международных 
неправительственных организаций, изучавших глобальные 
процессы развития общества, осознание опасности экологи-
ческого кризиса научным сообществом, а также появление 
озабоченности общественности экологической проблемати-
кой (экологическая сенсибилизация).

2 Этап (середина – конец 80-х гг. XX в.) – Период станов-
ления концепции устойчивого развития и формирования ак-
тивного подхода в экологическом менеджменте.

Так, в вышедшем в 1987 г. докладе Комиссии Брундт-
ланд «Наше общее будущее» был поднят вопрос распределе-
ния природных ресурсов не только между ныне живущими 
людьми, но и между поколениями, было дано толкование 
понятия «устойчивое развитие», что представляет собой раз-
витие, при котором удовлетворение потребностей настояще-
го времени не подрывает способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности.

С практической стороны этот период характеризуется 
дальнейшим распространением природоохранной техники 
и появлением методических подходов к решению экологи-
ческих проблем. Высокими темпами развивался экобизнес 
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– предпринимательская деятельность в природоохранной 
сфере.

3 Этап (начало 90-х гг. XX в. – 2002 г.) – Период призна-
ния концепции устойчивого развития высшим приоритетом 
развития человеческого общества, появления международ-
ных добровольных корпоративных соглашений и стандартов 
в области охраны природы и экологического менеджмента.

Практическая природоохранная деятельность также 
претерпевала дальнейшее развитие: совершенствовалось 
экологическое законодательство. Развивались рыночные 
механизмы экологического регулирования (экологическое 
страхование, экологическое налогообложение и др.).

4 Этап (2002 г. – наше время) – развитие новой эконо-
мической модели – модели зеленой экономики. В этом свете 
все более широко обсуждаются концепции «зеленой эконо-
мики».

Для рассматриваемого периода характерны технологи-
ческие прорывы в области экологически чистого производ-
ства и выработки энергии, дальнейший рост природоохран-
ных требований [2].

Таким образом, люди со временем обратили своё внима-
ние на возникшие экологические проблемы и начали посте-
пенно решать этот вопрос на разных промежутках времени 
разнообразными способами.

Необходимо отметить, что существует множество раз-
нообразных представлений об экологическом менеджменте. 
Так, в 1871 году американский эколог, ученый Барри Коммо-
нер попытался сформулировать законы экологии, которые 
предвосхищают необходимость экологического менеджмен-
та: 

1) все связано со всем;
2  все должно куда-то деваться;
3) ничто не дается даром;
4) природа знает лучше.
В своих законах Коммонер выносит на первый план все-

общую связь природных процессов. Прогресс любой при-
родной системы возможен только при использование ма-
териальных, энергетических и информационных и других 
ресурсов окружающей ее среды [19].

Основная цель экологического менеджмента – умень-
шить негативное воздействие работы предприятия на окру-
жающую среду. Для этого он должен стать частью общей 
системы управления компании. Задачи экологического ме-
неджмента заключаются в следующем:

1) разработке экологической политики;
2) планировании деятельности, направленной на дости-

жение поставленных целей;
3) оптимизации использования природных ресурсов, 

сырья, энергии;
4) получение экологического сертификата, подтвержда-

ющего соблюдение природоохранных норм;
5) вовлечении персонала в заботу о природной среде;
6) повышении своей репутации;
7) привлечения инвесторов, которым небезразлично 

влияние предприятия на экологию;
8) оценке результатов экологической работы.
Появление ISO 14000 – серии международных стандар-

тов систем экологического менеджмента на предприятиях 
и в компаниях - называют одной из наиболее значительных 
международных природоохранных инициатив. Она ориен-
тирована не на количественные параметры (объём выбросов 
и т.д.) и не на технологии, а  на становление системы эколо-
гического менеджмента.

В соответствии с этими документами механизм внедре-
ния системы экологического менеджмента имеет следующие 
этапы:

1. Оценка исходной ситуации.
2. Планирование внедрения системы экологического ме-

неджмента.
3. Постановка целей, задач и разработка программ.
4. Мониторинг (система наблюдения).
5. Оценка результативности.
6. Внутренний аудит системы экологического менед-

жмента.
Как и у любой другой системы или деятельности, у эко-

логического менеджмента есть свои принципы. Основные 
принципы экоменеджмента можно охарактеризовать следу-
ющим образом:

1. Загрязнитель платит.
Если в процессе работы предприятия образуются вред-

ные отходы и выбросы, необходимо платить за негативное 
воздействие на окружающую среду. Плата начисляется ком-
паниям, которые соответствуют критериям, описанным в 
постановлении правительства РФ № 2 398 от 31 декабря 2020 
года.

2. Принцип предосторожности.
Предприятие начинает работу только после того, как бу-

дет подтверждена его безопасность для окружающей среды.
3. Принцип участия.
При принятии экологических решений учитываются 

интересы как субъектов хозяйственной деятельности, так и 
граждан.

4. Принцип эффективности и результативности.
Эффективность использования ресурсов достигается с 

помощью оптимизации производственных процессов. Ито-
гом должна стать экологическая результативность компа-
нии, то есть снижение воздействия на природную среду.

5. Принцип ответственности.
Природные ресурсы используются в соответствии с 

принципами экономической эффективности и экологиче-
ской устойчивости.

6. Принцип пропорциональности.
Нужно сохранять баланс между развитием бизнеса и 

охраной природы. При увеличении объемов производства 
негативное влияние на экологию увеличится. В этом случае 
необходимо принять дополнительные меры по защите окру-
жающей среды.

Всё больше компаний, действующих в разных отраслях 
промышленности в России и мире, внедряют систему эко-
логического менеджмента в свою деятельность и реализуют 
проекты, которые направлены на охрану окружающей сре-
ды. 

Для того, чтобы оценить влияние экологического менед-
жмента на количество вредоносных выбросов в окружающую 
среду, в качестве объекта исследования были выбраны пред-
приятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК), хими-
ческой промышленности и металлургии, так как эти отрасли 
представляют наибольшую опасность для сохранности окру-
жающей среды.

Так, в ООО «ИНК» для реализации экологической по-
литики Группа компаний взяла на себя такие обязательства, 
как  предотвращение загрязнений, минимизация негативных 
воздействий на окружающую среду, внедрение современ-
ных технологии по обращению с отходами, рациональное 
использование ресурсов, а также осуществление принятия 
управленческих решений с учетом приоритетов в области 
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охраны окружающей среды и т.д. В 2021 году были продол-
жены работы по реализации программы утилизации попут-
ного нефтяного газа на месторождениях Группы Компаний.

Затраты на охрану окружающей среды (за вычетом 
оплаты аренды земельных участков) составили 978 841 479,89 
руб. Помимо этого Группа компаний ИНК участвовала в во-
лонтёрской деятельности, в рамках которой их сотрудники 
проводили городские субботники; участвовали в субботнике 
и сортировке мусора; проводили различные экоуроки и т.д. 

ПАО «Мосэнерго» – один из лидеров сре-
ди российских компаний по снижению выбросов 
парниковых газов. В 2021 году были выполнены следующие 
природоохранные мероприятия:

1. Все объекты были поставлены на экологический учёт 
и отнесены к разным категориям воздействия на окружаю-
щую среду в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 28.09.2015 № 1029.

2. Замена газоанализаторов.
3. Замена горелочных устройств.
4. Техническое перевооружение и т.д.
Рассматривая в качестве примера показатели выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, осуществляемых ПАО 
«Мосэнерго», необходимо сказать, что в 2017 году выбросов 
стало на 11 % меньше по сравнению с 2016 годом, в 2019 году 
на 13 % меньше по сравнению с 2018 годом, а в 2021 году – на 

14 % по сравнению с 2020 годом. Соответственно, как можно 
заметить исходя из рисунка 2, количество выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу постепенно уменьшается.

Всего в 2021 году затраты ПАО «Мосэнерго» на природо-
охранные мероприятия составили 568 892 тыс. руб.

Помимо всего прочего, ПАО «Мосэнерго» принимало 
участие в экологическом форуме «Экологическая повестка 
государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию», в 
Московском урбанистическом форуме – 2021 по теме «Ин-
декс городского счастья» и т.д.

ПАО «Газпром» – первая российская нефтегазовая ком-
пания, принявшая в 1995 году Экологическую политику. Си-
стема экологического менеджмента (СЭМ) – ключевой эле-
мент реализации Экологической политики ПАО «Газпром». 

Подход Группы Газпром к сохранению климата трак-
туется внедрением наилучших доступных технологий для 
снижения удельных выбросов парниковых газов (ПГ), дости-
жением высокой экологической и энергетической результа-
тивности производственных процессов, совершенствованием 
системы энергетического менеджмента Группы стимулиро-
ванием научных исследований и реализацией инновацион-
ных проектов в области и т.д. 

Для устойчивого экологически ориентированного раз-
вития ПАО «Газпром» и выполнения мероприятий, направ-
ленных на достижение Корпоративных экологических целей, 
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Рисунок 1. Процент утилизации на месторождениях в 2021 году
Источник: составлено авторами.

Рисунок 2. Удельный показатель выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, кг/ГДж [7].
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реализуется Комплексная экологическая программа ПАО 
«Газпром» на период 2020 – 2024 гг., предусматривающая 
выполнение комплекса мер по переходу на технологическое 
нормирование и внедрение наилучших доступных техноло-
гий (НДТ). Мероприятия, выполненные в 2021 г., позволили 
обеспечить достижение показателей Корпоративных эколо-
гических целей ПАО «Газпром», установленных на 2020 – 2022 

гг. Общие расходы Группы Газпром на охрану окружающей 
среды (ООС) в 2021 году составили 97,54 млрд. руб.

Стоит отметить, что в 2021 году по сравнению с базовым 
2018 годом выбросы ПГ при транспортировке уменьшились 
на 5,52 %, выбросы оксидов азота при транспортировке сни-
зились на 3,78 %, сверхнормативный сброс загрязняющих 
веществ в поверхностные водные объекты стал меньше на 
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Рисунок 3. Итоги мероприятий по достижению Корпоративной экологической цели. 
Источник: составлено авторами.
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5,17 п. п.; доля отходов, направляемых на захоронение от 
общей массы отходов, находящихся в обращении уменьши-
лась на 24,02 п.п., а доля ДО, превысивших 5 % уровень пла-
ты за сверхнормативное воздействие на окружающую среду 
уменьшился на 21,49 по сравнению с 2018 годом.

Объекты химических производств также относятся к 
точкам высокой опасности загрязнения среды токсически-
ми веществами. При работе многих из них в окружающую 
среду поступают опасные вещества. Поэтому предприятия 
химической промышленности также внедряют систему 
экологического менеджмента, стараются снизить в своей 
деятельности воздействие на окружающую среду. Так, в 
ПАО «Химпром» (г. Новочебоксарск, Чувашская Респу-
блика) была введена в действие система сбора и очистки 
поверхностных сточных вод. За последние годы был пол-
ностью ликвидирован сброс вод в реки Цивиль и Кукшум. 
На производственных площадках завода на очистку отхо-
дящих газов направляются порядка 75 % загрязняющих 
веществ. Более 80 % загрязняющих веществ улавливается 
пылегазоочистном оборудованием. Всего эксплуатиру-
ется 146 таких установок. Ежегодно ПАО «Химпром» на-
правляет более 300 млн рублей на мероприятия по защите 
окружающей среды. Стоит отметить, что ПАО «Химпром» 
регулярно участвует в международных и российских про-
граммах по сохранению природных ресурсов, реализует 
проекты по повышению безопасности производства, вне-
дряет и способствует внедрению продукции, безопасной 
для людей и окружающей природы.

В ПАО «НЗХК», например, для оперативного контро-
ля воздействия выбросов на состояние воздушного бассейна 
проводится отбор проб атмосферного воздуха на границе 
Санитарно Защитной Зоны (СЗЗ). В настоящее время ПАО 
«НЗХК» не осуществляет сбросов загрязняющих веществ в 
открытую гидрографическую сеть. На предприятии дей-
ствует 233 стационарных источника выбросов. Все источники 
выбросов, требующие наличия газоочистки, оснащены высо-
коэффективными системами и аппаратами очистки отходя-
щих газов. В 2021 году фактически выброшено в атмосферу 
21,57 тонны вредных химических веществ (ВХВ), что составля-
ет около 14,8 % от разрешенного выброса ВХВ в атмосферу. 
Результаты контроля за последние пять лет показывают, что 
предприятие не оказывает значительного влияния на загряз-
нение окружающей среды.

В 2021 году ПАО «НЗХК» были продолжены работы по 
созданию «Комплекса переработки жидких отходов и твёр-
дых радиоактивных отходов (КП ЖО и ТРО) в ПАО «НЗХК» и 
введён в действие участок переработки твёрдых отходов.

Если говорить о металлургической промышленности, 
то необходимо отметить, что эта отрасль также наносит се-
рьезный ущерб как земной, так и водной среде в местном и 
региональном масштабе. 

Основные последствия деятельности металлургического 
производства связаны с загрязнением воздуха, почвы, речной 
воды и грунтовых вод тяжелыми металлами. И для сокраще-
ния негативного воздействия на природу такому предпри-
ятию нужно сделать многое, начиная от разработки проекта 
санитарно-защитной зоны заканчивая комплексным мони-
торингом выбросов в атмосферу [18].

ПАО «ММК» – первое в России промышленное пред-
приятие, имеющее успешный опыт реализации энер-
госервисных контрактов. Стратегической целью пред-
приятия является снижение затрат на энергоресурсы в 
себестоимости продукции. Достижение этой цели обе-
спечивают повышение эффективности управления энер-
госбережением, развитие новых механизмов финансиро-
вания энергосбережения, использование экономически 
обоснованных подходов к повышению энергетической 
эффективности и т.д. 

ММК поддерживает глобальные усилия по предот-
вращению климатических изменений и внедряет практики 
по снижению выброса парниковых газов (ПГ). Повышение 
энергоэффективности и модернизация производственных 
процессов являются приоритетными направлениями дея-
тельности Компании в области сокращения выбросов ПГ. На 
Строительство комплекса коксовой батареи № 12 выделено 
66,9 млрд. рублей. Экологический эффект: сокращение вы-
бросов СО2 на 1 112 тыс. тонн.

Группа НЛМК – один из лидеров по внедрению совре-
менных природоохранных технологий в мировой металлур-
гии. Группа инвестировала c 2000 года в природоохранные 
проекты более 2 миллиарда долларов. За это время воздей-
ствие на окружающую среду существенно снизилось. На се-
годняшний день удельная эмиссия в атмосферу предприятий 
Группы НЛМК сократилась вдвое и соответствует уровню наи-
лучших доступных технологий. С 2000 года валовая эмиссия 
в атмосферный воздух в целом по компании сократилась на 
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Рисунок 5. Удельный вес выбросов ПАО «НЗХК» в общем объёме по г. Новосибирск [10].
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14 % при условии роста производства стали в 2 раза. Эти ре-
зультаты были достигнуты за счет комплекса управленческих 
мер и инвестиционных проектов. Реконструируются произ-
водственные агрегаты, устанавливаются высокоэффективные 
пылегазоочистные установки, монтируется или модифициру-
ется фильтровальное оборудование, внедряются технологии 
нейтрализации, улавливания и рециклинга вторичных ресур-
сов в производственный оборот.

В 2020 году комбинат полностью переработал шлаковый 
отвал с общим весом накопленных вторичных ресурсов бо-
лее 5 млн тонн, накопленного с 70-х годов прошлого столе-
тия. Извлечено более 300 тыс. тонн железа, повторно исполь-
зованного для производства стали. В хозяйственный оборот 
возвращено около 25 гектаров полезной площади.

Применение современных технологий по переработке 
вторичных ресурсов, а также реализация различных ини-
циатив по рециклингу позволяют эффективно использо-
вать вторичные ресурсы. В 2021 году доля повторного ис-
пользования железосодержащего сырья на предприятиях 
Группы НЛМК без учета отходов горной добычи составила 
99,6 %. За последние 20 лет удельное образование отходов 
по Группе в целом сократилось в 7 раз в условиях роста 
производства в 2 раза.

Итак, можно заметить, что предприятия постепенно на-
чинают следовать принципам экологического менеджмента 
и устойчивого развития в своей деятельности, участвовать в 
мероприятиях, посвящённых охране окружающей среды и 
вкладывать средства в ООС, благодаря чему со временем ор-
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Рисунок 6. Валовый объём образования отходов в Группе, тыс. тонн [12].

Рисунок 7. Рециклинг вторичного железосодержащего сырья по Группе НМЛК, % [14].
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ганизации достигают уменьшения показателей негативного 
воздействия на экосистему.

Вывод: Экологический менеджмент – это тип управле-
ния, принципиально ориентированный на формирование 
и развитие экологического производства и экологической 
культуры жизнедеятельности человека. Концепция экологи-
ческого менеджмента включает полный комплекс проблем 
управления, связанных с экологическими процессами как 
объектом управления. В наше время всё больше и больше 
предприятий внедряют систему экологического менеджмен-
та. При правильном подходе к управлению такой системой, 
она не только приносит компании положительные резуль-
таты, но и благотворно влияет на окружающую среду и по-
степенно приводит к улучшению качества здоровья и жизни 
людей.
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Снабженческие подразделения в компаниях топлив-
но-энергетического комплекса, тяжелого (среднего/легкого) 
машиностроения, сельскохозяйственной отрасли, пище-
вой промышленности и других отраслей занимают одну из 
ключевых ролей в организационной структуре. Важность и 
значимость снабженческого подразделения обусловлена тем, 
что надежность выбранного поставщика, качество изготавли-
ваемой им продукции и стоимость поставляемого оборудо-
вания, материалов и сырья – это те составляющие, которые 
оказывают влияние на успешность и эффективность реали-
зуемых в Компании проектов и на деятельность Компании 
в целом. Одним из функционалов снабженческих подразде-
лений является закупка материально-технических ресурсов 
(далее – <МТР>), с максимальной эффективностью. Одним 
из основных и безусловных требований к закупаемым МТР 
является качество закупаемых материалов и оборудования. 

Проблема качества в закупочной деятельности отражена 
во многих источниках. Данная тема поднималась и открыто 
обсуждалась ещё в 1948 г.: «Обычно, прежде чем размещать 
заказ у нового поставщика, а часто и до того, как поставщика 
запрашивают о расценках, специалисты по закупкам прове-
ряют потенциал или гарантии качества непосредственно на 
предприятии поставщика. Это делается для того, чтобы удо-
стовериться, что поставщик может выпускать продукцию, 
соответствующую спецификации, и обеспечивать требуемые 
стандарты качества» [3]. 

Одним из инструментов достижения необходимого ка-
чества является система технических и технологических ау-
дитов.

Проблема технических и технологических аудитов яв-
ляется крайне актуальной. На отсутствие системы регулиро-
вания технического аудита (далее – <Аудит>), неоднократно 
указывалось различными авторами, в том числе в 2017 году, 
согласно статье, опубликованной в электронном журнале 
«Главная книга. Готовые решения для бухгалтера» [4] не было 
принято перечня обязательных процедур и методик, касаю-
щихся проведения Аудита. В 2022 году разработан и введен в 
действие ГОСТ Р 58920-2021 «Технический и технологический 
аудиты. Основные положения и показатели», который уста-
навливает основные положения в области технического ауди-
та существующих систем промышленных предприятий [1]. 
Однако, по нашему мнению, данный стандарт не отражает 
всех необходимых требований по организации и проведению 
технических аудитов и требует определенных доработок.   

Выбор поставщика, способного изготовить и поставить 
МТР необходимого качества. Процедуры выбора поставщика 
находятся в тесной взаимосвязи с организацией и проведе-
нием технических аудитов. Формирование списка потенци-
альных поставщиков МТР, является ответственной задачей, 
которую выполняют снабженцы в тесном взаимодействии с 
заинтересованными подразделениями Компании, зачастую, 
в условиях сжатых сроков и высокой конкуренции произво-
дителей МТР. Зачастую список потенциальных поставщи-
ков (участников отбора) формируется, основываясь на двух 
основных критериях: успешно пройденная аккредитация 
поставщика и результаты технического аудита, проведенно-
го сторонними специальными организациями или силами 
подразделения Компании.
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Актуальность проблемы достаточности и корректности 
информации, получаемой от компаний, которые оказыва-
ют услуги по проведению Аудитов, технической инспек-
ции, экспедайтинга, входного и строительного контроля, 
надзора за проведением инженерных изысканий и про-
ектировочных работ, супервайзинга по охране труда (ОТ), 
промышленной безопасности (ПБ) и охране окружающей 
среды (ООС), лабораторному контролю, консультированию 
(далее – <Аудитор>), обусловлена тем, что при проведении 
аудитов очень часто не в полной мере учитываются особен-
ности проектов, для нужд которых закупается МТР, а также 
недостаточно полно оцениваются риски, которые могут воз-
никнуть в ходе их реализации. Помимо этого, стоит отме-
тить, что Аудит проводится по утвержденным шаблонам и 
правилам компаний, осуществляющих такую аудиторскую 
деятельность без учета специфики конкретной отрасли и 
конкретно реализуемой задачи, в рамках которой прово-
дится Аудит. 

Рассмотрим входные параметры, которые получают ин-
спекторы перед проведением Аудита. В основном это инфор-
мация о наименовании поставщика, адресе место нахожде-
ния производственной площадки, ИНН, статусе поставщика 
(производитель/посредник), телефон, имя ответственного 
сотрудника, технические условия, опросный лист, ГОСТ, ло-
кальный нормативный документ (ЛНД), номенклатура про-
дукции.

Задавшись вопросами ниже, постараемся определить 
одну из актуальных проблем, которая оказывает влияние на 
формирование списка потенциальных поставщиков:

– Дают ли эти параметры полную информацию Ауди-
тору о задачах инспекции?

– Создают ли эти параметры базис для аудитора, на что 
обратить внимание, на какие точки контроля сделать особый 
уклон?

– На что надо акцентировать свое внимание проверяю-
щей стороне, чтобы в результате сформировать заключение, 
которое будет, действительно, исчерпывающим и на которое 
могли бы опираться не только снабженческие подразделе-
ния, но и, например, логистический блок?

– Находятся ли в едином информационном поле со-
трудник, который подал заявку на проведение аудита и сам 
инспектор?

На наш взгляд, основная проблема при проведении 
технических аудитов заключается в том, что инспектор и за-
купщик зачастую не объединены общим пониманием того, 
на что необходимо обратить особое внимание в ходе прове-
дения инспекции. Отсутствие синхронизации между инспек-
тором, закупщиком, заказчиком приводит к возникновению 
огромного количества потенциальных рисков, которые в 
итоге с большой долей вероятности сказываются на возмож-
ности соблюдения всех исходных параметров реализуемых 
проектов. 

Результатом технического аудита является заключение, 
в котором отражается выявленные несоответствия, класси-
фицирующиеся следующим образом: 

– критические обнаружения;
– существенные обнаружения, требующие обязательно-

го устранения или согласование применения;
– несущественные обнаружения;
– зоны обеспокоенности/риски для заказчика.

На окончательное заключение (решение) о прохожде-
нии поставщиком Аудита сказывается наличие (отсутствие) 
технических обнаружений. В случае, если по мнению ауди-
тора в состав критических обнаружений включено хотя бы 
одно замечание – поставщику присваивается статус «Не ре-
комендован».

Мало кто задается вопросами, а где грань между «Кри-
тическим обнаружением» и «Существенным обнаружени-
ем»? А почему существенное обнаружение не влияет на окон-
чательное заключение Аудита? Получается оно не такое уж 
существенное?

Имея опыт реализации крупных проектов в вертикаль-
ной и интегрированной компании нефтегазового комплекса 
(ВИНК), предлагаем рассмотреть несколько примеров кри-
териев, которые, по нашему мнению, могут и должны попа-
дать в раздел «Критических обнаружений».

Часто одно из ключевых влияний на реализацию круп-
ных проектов оказывают макроэкономические и в свете се-
годняшнего дня геополитические факторы, которые, как мы 
видим, приводят, к изменению сроков реализации проекта 
либо смарт-паузам, причем зачастую  в период, когда реали-
зация проекта находится в активной фазе ( выполнена закуп-
ка и начат процесс изготовления оборудования, выполняется 
объем строительно-монтажных работ (СМР), проведены ра-
боты по обеспечению логистики и т.д.). В том случае, когда 
принимается решение о необходимости приостановить про-
ект для детальной проработки его дальнейшей реализации с 
учетом существенных изменений, в том числе возникает во-
прос необходимости переноса срока поставки оборудования 
зачастую на неопределённый срок и приостановки производ-
ства работ. В таком случае важно:

А) Иметь понимание о том, что необходимо делать с 
уже произведенным оборудованием, либо оборудованием, 
находящимся на финальной, оставлять его на ответственном 
хранении у поставщика? Отгружать и организовывать его 
хранение на собственных площадках? 

Б) Провести оценку возможности поставщика выдер-
жать финансовую нагрузку на предприятии-изготовителя 
(поставщика) ввиду смещения срока оплаты за поставляемое 
оборудование. 

В) Провести анализ в части сохранения гарантийных 
обязательств на изготавливаемое оборудование и опреде-
лить, кто будет нести ответственность и каким образом бу-
дут регулироваться вопросы хранения оборудования с целью 
соблюдения гарантийного периода на МТР, до момента его 
востребованности.

Учитывая такие возможные риски сдвига сроков реали-
зации проекта, в ходе проведения Аудита на первом этапе до 
проведения процедур по выбору поставщика, необходимо 
оценивать и учитывать в качестве критериев отбора:

– возможность организации ответственного хранения на 
площадях заводов-изготовителей и их достаточности;

– финансовое состояние предприятия в разрезе потен-
циальной стоимости оборудования (объем среднегодового 
производства поставщика в денежном выражении по отно-
шению к стоимости закупаемого оборудования);

– возможность поставщика обеспечить соблюдение га-
рантийных обязательств, при условии необходимости увели-
чения сроков таких гарантийных обязательств. которые будут 
выше нормативных сроков на аналогичное оборудование.
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Это неисчерпывающий перечень открытых (актуаль-
ных) вопросов при реализации проектов и проведении 
технических аудитов, в реализации конкретных проектов 
необходимо предметно рассматривать возможные риски 
и соответственно те критерии, которые могут или должны 
быть отнесены к статусу «Критических обнаружений». 

Каким образом инспектор может обратить на эти аспек-
ты внимание и отнести их к «Критическим обнаружениям»? 
Ответ достаточно прост: только, если при получении заявки 
на проведение Аудита на это будет обращено внимание за-
казчика, и заказчик сформулирует критерии, которые, по его 
мнению, необходимо отнести к таким «Критическим обнару-
жениям». 

Повторимся, что на самом деле таких критериев очень 
большое количество, которые меняют свою значимость в за-
висимости от специфики реализуемых проектов.

– Наличие у поставщика ключевых заказчиков, которые 
исторически размещают на данном предприятии критиче-
ский объем заказов (более 50 %);

– Имеется ли у поставщика достаточный опыт прове-
дения шеф-монтажных работ (ШМР) и пуско-наладочных 
работ (ПНР) собственными силами или такие работы осу-
ществляются исключительно с привлечением сторонних ор-
ганизаций?

– Какое отношение количества рабочего персонала (спе-
циалистов, занятых непосредственно на производстве) к ин-
женерно-техническим работникам (ИТР)?

– Наличие площадей для контрольной сборки крупно-
габаритного оборудования? 

– Наличие документации, регламентирующей процеду-
ру закупки и порядка отбора поставщиков предприятием-
изготовителем (касается блочно-модульного оборудования, 
в состав которого входит огромное количество комплектую-
щих, производимых другими компаниями)?

Нам кажется, что возникает предметная необходи-
мость методологического описания оценки потенци-
альных поставщиков в разрезе реализуемых в компании 
проектов, с учетом оценки рисков, которые необходимо 
учитывать при формировании перечня потенциальных 
поставщиков. 

Одним из первых шагов, которые необходимо пред-
принять – это изменить подход к оценке поставщиков. Мы 
предлагаем задействовать снабженческие подразделения (за-
купщиков) для проведения предварительной оценки потен-
циальных поставщиков, по результатам которой возникнет 
возможность формирования более объективного и полного 
технического задания (входных параметров) для компаний, 
которые специализируются на проведении технических ау-
дитов. 

Данный подход, по нашему мнению, позволит:
– более объективно определить сильные и слабые сторо-

ны поставщиков;
– выявлять, оценивать и приоритизировать потенциаль-

ные риски работы с потенциальными поставщиками;
– заранее выявлять факты возможных критических несо-

ответствий потребностям Заказчика и определять такие кри-
тические несоответствия для конкретных проектов;

– определить необходимость привлечения дополни-
тельных ресурсов по технической оценке поставщика и Ау-
диту изготавливаемого оборудования.

Что в итоге позволит принять более аргументированное 
решение о дальнейшем возможном взаимодействии с потен-
циальными поставщиками.

В заключении статьи хотелось бы сделать акцент на том, 
что любая организация производственного процесса, в том 
числе в разрезе интегрированной системы менеджмента, в 
частности проведение оценки потенциальных поставщиков, 
требует синхронизации усилий всех заинтересованных под-
разделений Компаний, во избежание случаев возникновения 
рисков необъективной оценки потенциальных контраген-
тов, более полного и обоснованного формирования перечня 
«Критичных несоответствий» для формирования единого 
информационного поля всех заинтересованных подразде-
лений Компании по всем аспектам, связанных с закупочной 
деятельностью, в частности реализации инвестиционного 
проекта в целом, что безусловно влияет на эффективность 
реализации любого инновационного проекта. 
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Социальная эффективность предприятий нефтегазового сектора является комплексной характеристикой, определяющей 
благополучие общественного и экологического пространства. Нефтегазовый сектор, как основной источник поступлений 
доходной части бюджета определяет социальную, экономическую и экологическую стабильность в стране, что актуализирует 
проблематику рассматриваемых вопросов. Объект исследования – нефтегазовый комплекс, как отрасль хозяйствования, 
обеспечивающая производственную и экономическую активность хозяйственного комплекса России. Предмет исследования 
– социальные аспекты функционирования нефтегазового комплекса России. Цель исследования – рассмотреть содержание 
социальной эффективности функционирования нефтегазового комплекса, как комплексного междисциплинарного понятия. В 
исследовании аргументируется, что социальная эффективность тесно связана с социальной ответственностью бизнеса. Также 
аргументировано, что социальная эффективность определяет энергетическую безопасность страны. Также в исследовании 
выделены элементы, определяющие социальную эффективность нефтегазового сектора России.
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The social efficiency of oil and gas sector enterprises is a complex characteristic that determines the well-being of public and 
environmental space. The oil and gas sector, as the main source of revenue from the budget, determines the social, economic and 
environmental stability in the country, which actualizes the problems of the issues under consideration. The object of the study is the oil 
and gas complex, as a branch of management that ensures the production and economic activity of the economic complex of Russia. The 
subject of the study is the social aspects of the functioning of the Russian oil and gas complex. The purpose of the study is to consider 
the content of the social efficiency of the functioning of the oil and gas complex as a complex interdisciplinary concept. The study argues 
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security of the country. The study also highlights the elements that determine the social efficiency of the Russian oil and gas sector.

Keywords: social effect, environmental well-being, energy security, social responsibility, resource limitation.

Социальная эффективность нефтегазовой промышлен-
ности представляет собой достижение социального эффекта 
при осуществлении операционной деятельности предпри-
ятий нефтегазового комплекса и отражает влияние деятель-
ности нефтегазовой отрасли на социальную сферу общества: 
«социальный эффект — положительное изменение уровня жизни 
социальной группы (индивида), в виде увеличения потребления 
продукции, услуг и т. д. и качества жизни, в виде появления но-
вых прогрессивных альтернатив относительно существующих, 
в результате реализации инвестиционного процесса сторонни-
ми лицами при сохранении уровня реальных стоимостных за-
трат социальной группы (индивида)» [1, с. 67]. Социальная эф-
фективность тесно связана с социальной ответственностью: 
«Другие определения концентрируются только на отдельных 
аспектах социальной ответственности бизнеса, но в той или 
иной форме все они включают в себя вопросы развития, професси-
онального роста, защиты прав и здоровья персонала и членов того 
сообщества, где компания осуществляет свою деятельность, при-
родоохранные» [2, с. 408]. Социальная ответственность бизнеса 
предполагает, что предприятия должны не только стремить-
ся к максимизации прибыли, но и учитывать социальные, 
экологические и этические аспекты своей деятельности, это 
означает, что бизнес должен нести ответственность за свои 
действия и их влияние на общество и окружающую среду, 
что особенно важно для нефтегазового сектора, как одного 
из основных источников дохода в бюджет и сектора, фор-
мирующего величину природного капитала. Нефтегазовый 

бизнес должен нести ответственность за свои экономические 
действия и их влияние на экономику общества. Также нефте-
газовый бизнес должен нести ответственность за свои эколо-
гические действия и их влияние на окружающую среду, это 
предполагает соблюдение экологических норм и стандартов, 
использование экологически чистых технологий, уменьше-
ние выбросов вредных веществ и т.д. Социальная ответствен-
ность бизнеса является важным аспектом формирования 
модели современного бизнеса, поскольку общество ожида-
ет от предприятий не только максимизации прибыли, но и 
учета социальных и экологических аспектов своей деятель-
ности. Бизнес, который учитывает эти аспекты, может полу-
чить ряд преимуществ, таких как повышение лояльности со 
стороны потребителей, улучшение имиджа компании, при-
влечение квалифицированных сотрудников и т.д. Тем не ме-
нее, социальная ответственность бизнеса не всегда является 
приоритетом для предприятий нефтегазового сектора, по-
скольку она может привести к дополнительным расходам и 
снижению прибыли. Поэтому, важно, чтобы государство и 
общество создавали условия, которые стимулируют бизнес к 
учету социальных и экологических аспектов своей деятель-
ности, например, через налоговые льготы, сертификацию 
продукции, общественное мнение, при этом важнейшим 
фактором для предприятий нефтегазового сектора является 
ресурсное ограничение: «В качестве ограничений могут высту-
пать ресурсные ограничения, ограничения нормативно-правовой 
базы, информационные, этические, экологические и пр. ограниче-



КретоваА.Ю.

433

ния. Например, как ограничения могут рассматриваться недо-
статочность по количеству и качеству тех или иных ресурсов, 
стиль руководства, уровень квалификации персонала, уровень 
конкуренции, уровень технологической зависимости ПНГО от 
поставщиков из недружественных стран» [3, с. 75].

Основные показатели, определяющие социальную эф-
фективность предприятий нефтегазового сектора России, 
можно выделить следующие:

1. Занятость населения, нефтегазовая промышленность 
является одним из крупнейших работодателей в России, что 
обеспечивает занятость миллионов людей и способствует 
улучшению экономического и социального благополучия 
отдельных регионов страны.

2. Налоговые поступления, нефтегазовая промышлен-
ность является одним из основных источников налоговых по-
ступлений в бюджеты различных уровней, что позволяет го-
сударству финансировать социальные программы, улучшать 
инфраструктуру и повышать качество жизни населения.

3. Развитие инфраструктуры, нефтегазовая промышлен-
ность является крупнейшим потребителем энергии и сырья, 
что определяет развитие инфраструктурных объектов в стра-
не, таких как транспортные сети, энергетические системы и 
т.д., что, в свою очередь, создает дополнительные возмож-
ности для развития экономики и повышения уровня жизни 
населения.

4. Социальная ответственность, нефтегазовая промыш-
ленность обладает значительным влиянием на окружающую 
среду и здоровье населения, поэтому, данный сектор про-
мышленности несет прямую ответственность за соблюдение 
экологических и социальных норм и стандартов. Компании 
нефтегазовой отрасли ведут активную социальную полити-
ку, направленную на улучшение качества жизни населения, 
защиту окружающей среды и развитие социальной инфра-
структуры, в том числе это включает в себя финансирование 
социальных программ, строительство школ, больниц, дет-
ских садов, культурных центров и т.д.

5. Развитие научно-технического потенциала, нефтегазо-
вая промышленность является одной из наиболее технологи-
чески развитых отраслей экономики, подобное развитие на-
учно-технического потенциала в этой отрасли способствует 
развитию других отраслей экономики, а также повышению 
уровня жизни населения.

6. Развитие экономики регионов, нефтегазовая про-
мышленность является крупнейшим источником доходов 
для многих регионов мира. Развитие данной отрасли способ-
ствует развитию экономики регионов, созданию новых рабо-
чих мест и повышению уровня жизни населения.

Социальная эффективность предприятий нефтегазо-
вого сектора тесно связана с энергетической безопасностью 
общества таким состоянием социально-экономических 
систем, при котором общество в полной мере обеспечено 
энергетическими ресурсами и не зависит от внешних поста-
вок энергии. Энергетическая безопасность является важным 
аспектом национальной безопасности и экономического раз-
вития страны, так как определяют обеспечение доступности 
энергетических ресурсов. Общество должно иметь доступ к 
достаточному количеству энергетических ресурсов, чтобы 
удовлетворить свои потребности, что в свою очередь опреде-
ляет общественное благополучие. 

Одним из ключевых аспектов социальной эффективно-
сти является учет социальных аспектов в процессе планиро-
вания и реализации инвестиционных проектов и программ 
развития отрасли, подобная практика определяет тот факт, 

что необходимо учитывать потребности и ожидания обще-
ства, а также взаимодействовать с заинтересованными сто-
ронами, такими как потребители, общественные организа-
ции и отдельными гражданами. Социальная эффективность 
также связана с экономической эффективностью, например, 
проект или программа может быть социально эффектив-
ной, если она способствует созданию новых рабочих мест, 
повышению уровня доходов населения и т.д., но иметь низ-
кую экономическую эффективность, поэтому необходимо 
учитывать социальные аспекты в процессе планирования и 
реализации проектов и программ в нефтегазовом секторе, а 
также взаимодействовать с заинтересованными сторонами 
и учитывать их мнения и потребности. Отсюда повышается 
роль государственного регулирования и юридическая форма 
организации бизнеса – государственное частное партнёрство, 
являющееся наиболее распространенной юридической фор-
мой организации нефтегазового бизнеса в России. 

Заключение
Социальная эффективность является важным аспектом 

функционирования современного общества, поскольку она 
направлена на удовлетворение социальных потребностей 
и ожиданий общества со стороны бизнеса. В нефтегазовом 
секторе, это предполагает финансирование социальных про-
грамм, создание благоприятных условий для работы и жиз-
ни населения, соблюдение прав человека и т.д. Социальная 
эффективность тесно связана с социальной ответственностью 
бизнеса, но следует учитывать, что социальная ответствен-
ность бизнеса, что не является экономически оправданной 
деятельностью для нефтегазовых предприятий, поскольку 
она может привести к дополнительным расходам и сниже-
нию прибыли, тем самым снижая коммерческую целесоо-
бразность реализации социальных программ. Отсюда в не-
фтегазовом секторе необходимо вмешательство государства 
и создания механизма государственного регулирования и 
контроля аспектов функционирования нефтегазового секто-
ра, которые будут стимулировать нефтегазовый бизнес для 
учета социальных и экологических аспектов своей деятельно-
сти. Необходимо также учитывать, что нефтегазовый сектор 
обеспечивает энергетическую безопасность страны, обеспе-
чивая энергетическими ресурсами промышленные пред-
приятия и частных потребителей, эффективность и полнота 
обеспечения энергетическими ресурсами также определяет 
социальную эффективность нефтегазового сектора.
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Умение управлять людьми на предприятии, возмож-
ность использования наиболее эффективных методов их мо-
тивации является непременным условием ведения бизнеса в 
современных экономических реалиях. Это обеспечивает не 
только экономический успех предприятия, высокий уровень 
его конкурентоспособности, но и повышает качество жизни 
всего общество. Данная тенденция объясняет тот факт, поче-
му сегодня со стороны разных наук (экономики, психологии, 
социологии и др.) столь высок интерес к проблемам моти-
вации сотрудников, поиску наиболее действенных методов, 
обеспечивающих повышение качества человеческого капита-
ла и трудового процесса.

Работники могут безразлично относиться к результатам 
деятельности фирмы, однако это приведет к сокращению но-
вовведений, ухудшению производственных процессов. Если 
же работники заинтересованы в повышении показателей эф-
фективности деятельности предприятия, то это прямой путь 
к успеху как индивидуума, так и бизнеса в целом. Заинтере-
совать работников можно только в том случае, если на пред-
приятии разработана и используется эффективная система 
мотивации персонала, обеспечивающая опережающий рост 
производительности его труда над ростом заработной платы 
сотрудников [1].

На текущий момент времени можно наблюдать спад за-
интересованности работников в результатах своего труда, так 
как трудовая деятельность в большинстве случаев перестает 
быть смыслом жизни, а рассматривается ими как возмож-
ность выживания. В таких условиях мотивировать сотрудни-
ка становится все сложнее. 

При таком существующем негативном настрое со сторо-
ны работников не представляется возможным говорить ни об 
их развитии, ни о повышении эффективности их трудовой 
деятельности, ни о значительной мотивационной составля-
ющей в ней.

Сегодня приоритетное значение приобретают не просто 
сотрудники предприятия, а их человеческий капитал, каче-
ство которого во многом определяет эффективность функци-
онирования предприятия в целом, его долю рынка, имидж 
и т.д.

В условиях современной экономики добиться повы-
шения эффективности работы персонала невозможно без 
должного воздействия на его человеческий капитал, так как 
именно он лежит в основе успешной работы индивида, пред-
приятия и развития общества. 

Причем, качество человеческого капитала персонала 
предприятия определят и качество общественного челове-

ческого капитала, что естественно, оказывает влияние и на 
уровень развития общества в данный момент времени и его 
потенциал в будущем [2].

Человеческий капитал представляет собой целостную 
систему, включающую запас здоровья, знаний, навыков, спо-
собностей, мотиваций и культуры, целесообразно использу-
емый в процессе труда с целью роста его производительно-
сти и доходов.

Такая содержательная трактовка человеческого капита-
ла позволяет выделить основные его компоненты, которые 
наиболее полно отражают качественную его сторону: здоро-
вье, нравственность, творчество, активность и организован-
ность, образование и профессионализм.

Тот факт, что значительная часть сотрудников не удов-
летворены имеющейся системой мотивации на своем пред-
приятии, говорит о том, что сегодня традиционных методов 
мотивации явно недостаточно для повышения эффективно-
сти трудовой деятельности персонала, в связи с этим необ-
ходимы разработки новых механизмов мотивации, которые 
обеспечивали бы повышение качества человеческого капита-
ла.

Поэтому необходимо разработать систему мотивации 
персонала, базирующуюся прежде всего на воздействии на 
основные элементы человеческого капитала, которые опре-
деляют его качество.

Традиционно выделяют материальные и нематериаль-
ные методы стимулирования, которые обеспечивают моти-
вацию персонала предприятия.

Для организаций чрезвычайно важно эффективное ис-
пользование всех ресурсов, учитывая, что всеми ресурсами 
управляет именно человек, организационная деятельность 
должна быть осуществлена в соответствии с психологией че-
ловека. 

В современных условиях традиционные методы мотива-
ции персонала могут быть дополнены методами, представ-
ленными на рис. 1. Данные методы обеспечивают повыше-
ние качества человеческого капитала. 

Как видно из представленного рисунка, основными ме-
тодами, мотивации персонала, обеспечивающие повышение 
качества человеческого капитала, могут стать:

• конкуренция между сотрудниками;
• конструктивная критика; 
• справедливое распределение задач.
В деловом мире, где царит жесткая конкуренция, любая 

организация, которая хочет достичь своих целей, должна 
максимально использовать человеческий потенциал своих со-
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трудников. Так как одним из способов мотивации персонала 
является возможность карьерного роста, это может вызвать 
конфликт межу сотрудниками. Для того, чтобы избежать 
этого важной задачей администрации является назначение 
на эту должность работников, которые имеют наиболее под-
ходящие критерии для ее замещения, с помощью справедли-
вого и открытого процесса отбора. Кроме того, необходимо 
осуществлять данную процедуру с учетом качества человече-
ского капитала и психологии каждого из сотрудников. Так, 
все сотрудники должны быть информированы о требованиях 
к этой должности и о механизме процедуры отбора. Неза-
висимо от того, кто будет назначен на должность, политика 
отбора руководителей, разработанная топ-менеджерами, 
должна удовлетворять всех сотрудников. Иными словами, 
нужно заставить каждого сотрудника, который не может 
быть назначен на более высокую должность, поверить в то, 
что назначенный человек справится с работой лучше, чем он 
или другие. В результате чего конфликта удастся избежать, 
а в коллективе будет царить здоровая конкуренция между 
работниками. Это позволит обеспечить повышения качества 
таких компонентов человеческого капитала как нравствен-
ность, так как работники будут более спокойно восприни-
мать назначение нового сотрудника на должность, в связи с 
чем удастся избежать формирования недоброжелательно-
го отношения к лицу, занявшему новую должность. Кроме 
того, у сотрудника возникнет желание так же соответствовать 
выдвинутым критериям, для продвижения по службе, что 
мотивирует его повышать такие компоненты качества че-
ловеческого капитала как образование и профессионализм, 
активность и организованность, а также творчество. Все это 
окажет благоприятное влияние как на повышение качества 
человеческого капитала отдельного сотрудника, так и всего 
коллектива в целом [4].

Важным элементом в мотивации персонала и повыше-
нии качества его человеческого капитала является критика. 
Критиковать других - одна из самых легких задач в жизни, но 
люди, которые критикуют, наносят разрушительный ущерб 
себе, своему окружению и своим организациям. Однако, 
критика, направленная на улучшение деятельности, может 
быть описана как конструктивная критика, которая является 
полезной для индивида. 

Интерпретируя и оценивая ошибки сотрудников в орга-
низациях, менеджеры должны быть справедливы, и учиты-
вать тот факт, что все могут совершать ошибки. Конструктив-
ная критика способна оказывает благоприятное воздействие 
на качество человеческого капитала сотрудника. Поскольку 
каждый любит себя, он не всегда может видеть свои ошибки. 
Если кто-то не указывает ему на ошибки должным образом, 
то цепь ошибок повторяется снова и снова, что создает риск 
снижения качества человеческого капитала. Поэтому необ-
ходимо информировать работника об его ошибках. Безраз-
личие к ошибкам может стоить очень дорого в будущем, сле-
довательно, люди должны воспринимать конструктивную 
критику как благоприятное явление, способствующего повы-
шению их мастерства, а, следовательно, и качества человече-
ского капитала. Конструктивная критика обеспечивает повы-
шение таких компонентов качества человеческого капитала 
как нравственность и профессионализм. Адекватно воспри-
нимая конструктивную критику, индивид делает из нее вы-
воды, дабы не допустить повторения совершенных ошибок, а 
не обижается на замечания. Это создает дружественное отно-
шение среди членов коллектива и его руководителями, повы-
шая качество трудовой деятельности, а не формирует «ком» 

обид и недопонимания. Кроме того, справедливо указывая 
работнику на его ошибки, и способы их устранения возмож-
но повысить уровень его профессионализма, так как снизит-
ся количество брака, некачественно выполненной работы.

Терпимость к критике - обязательный элемент трудо-
вой жизни. Сотрудники должны положительно относиться 
к критике, так же как они относятся к похвале и комплимен-
том. Однако задача донесения ошибок до сотрудников долж-
на быть возложена на руководителей, отвечающих за этих 
сотрудников. Благодаря тесному взаимодействию и солидар-
ности они все вместе достигают целей организации.

Кроме того, критика должна иметь функцию, обеспече-
ния достижение совместных целей сотрудника и организа-
ции, точно так же как конкуренция среди сотрудников долж-
на быть «здоровой», идти на пользу, и им, и организации.

Еще одним важным способом мотивации персонала 
является справедливое распределение задач. Осторожность 
менеджеров в этом вопросе способно повысить доверие со-
трудников к менеджерам, что сведет к минимуму потенци-
альные конфликты, которые могут возникнуть внутри орга-
низации, а, следовательно, будут созданные благоприятные 
условия для повышения качества человеческого капитала со-
трудников. Каждый сотрудник должен быть уверен в том, что 
ему будут поручены задания, которые будут соответствовать 
его уровню квалификации и мастерства [3]. Если он желает 
получить более ответственное задание он должен будет их 
повысить. Что, безусловно, обеспечит повышение качества 
таких компонентов человеческого капитала как активность и 
организованность, образование и профессионализм.

Таким образом, в современных реалиях ряд средств, обе-
спечивающих мотивацию персонала необходимо интегри-
ровать в такие процессы, как забота о здоровье сотрудников, 
создание центров оценки, гибкие системы вознаграждения, 
планы премирования, целенаправленная оценка эффектив-
ности и гибкие рабочие программы, которые способны обе-
спечить повышение качества человеческого капитала сотруд-
ников предприятия. В этих целях могут быть использованы 
такие методы как: конкуренция между сотрудниками, кон-
структивная критика и справедливое распределение задач.
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Главным субъектом регулирования инвестиционной 
деятельности на современном этапе выступает государство. 
У государства в данных условиях две основные функции, со-
вмещение которых является сложным. Государство должно 
выступать в качестве гаранта в регулировании инвестицион-
ной деятельности, и в то же время являться ключевым инве-
стором и наиболее крупным собственником. 

Одним из сложных вопросов в современных эконо-
мических условиях является достижение баланса между 
рыночной свободой и степенью государственного регули-
рования. Следует отметить, что объем прав инвесторов на 
осуществление инвестиционных действий равный у всех 
участников инвестиционного рынка. [2, с. 15]

Рассмотри права инвесторов подробно:
– осуществление действий, которые направлены на 

проведение инвестиционных операций в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами;

– самостоятельное определение объектов и объемов 
инвестиционных вложений; 

– владение, пользование и распоряжение объектами 
капитальных вложений, а также владение, пользование и 
распоряжение результатами осуществленных капиталь-
ных вложений. 

Эффективное функционирование и существование 
современной экономики невозможно без инвестицион-
ной деятельности. В качестве регуляторов инвестицион-
ной деятельности выступают органы государственной 
власти Российской Федерации и субъектов государства.

Так государственные органы выполняют ряд функ-
ций, которые рассмотрим ниже:

– формирование эффективной системы налогообло-
жения с элементами льготного налогообложения;

– разработка специальных налоговых режимов для 
субъектов, осуществляющих инвестиционную деятель-
ность;

– разработка защитного барьера для субъектов инве-
стирования;

– предоставление льготных условий в части исполь-
зования ресурсов;

– разработка мероприятий по расширенному ис-
пользованию объектов необходимых ресурсов;

– освещение в средствах массой информации данных 
об аналитических центрах, которые занимаются сбором и 
анализом информации об инвестиционной деятельности;

– применение мер антимонопольного законодатель-
ства;

– использования залогового инструмента при проце-
дуре кредитования;

– обозначение более широкой роли системы финан-
сового лизинга;

– проведение переоценки с учетом инфляционных 
процессов;

Государство может прямо участвовать в инвестици-
онной деятельности. Участвует оно и в форме капиталь-
ных вложений, применяя ряд методик:

– разработка состава перечня необходимого к пере-
оснащению оборудования, объектов строительства;

– рациональное размещение и использование инве-
стиционных средств;

– проведение экспертной оценки инвестиционных 
проектов в соответствии с требованиями законодатель-
ства;

– разработка актуальных и современных стандартов 
инвестиционной деятельности;

– реализация политики выдачи займов целевого на-
правления;

– восстановление и вовлечение в процесс инвести-
рования строек, которые не завершены, а также государ-
ственных объектов.

– привлечение иностранных инвестиций и формиро-
вание особых условия для иностранных инвесторов.

Обозначим основные принципы государственной по-
литики в сфере инвестиционной деятельности:

– реформирование налоговой политики в сфере ин-
вестирования;

– предоставление льгот с целью повышения эффек-
тивности инвестирования;

– снижение процентных ставок по сбережениям;
– проведение мероприятий, направленных на сниже-

ние инвестиционных рисков по всем составляющим;
– обеспечение эффективности использования выде-

ляемых бюджетных средств;
– осуществление контроля за целевым использовани-

ем бюджетных средств;
– формирование политики по формированию эф-

фективной инвестиционной инфраструктуры.
Реализация обозначенных принципов государствен-

ной политики в инвестиционной сфере позволит значи-
тельно повысить уровень инвестиционного потенциала 
региона. В современных условиях необходима государ-
ственная поддержка производств, которые включены в 
политику импортозамещения и их продукция относится 
к категории конкурентоспособной экспортной продук-
ции. Ключевым фактором развития инвестиционного 
потенциала является развитие научно-технического со-
трудничества на уровне регионов, а также и на междуна-
родном уровне [4, с. 67].

Сильное влияние на изменения региональной эко-
номики оказывает реализация крупных инвестиционных 
проектов. Реализация в регионах таких проектов позво-
ляет ускорить темпы социально-экономического роста и 
положительно влияет на развитие отдельного региона, 
так и страны в целом. Осуществление иностранного инве-
стирования должно проходить при полном государствен-
ном регулировании осуществления валютных операций. 
Данная политика должна быть направлена на ограниче-
ние притока иностранных инвестиций, которые имеют 
спекулятивные признаки. Необходимо стремится к при-
влечению прямых инвестиций в виде импорта современ-
ных технологий и оборудования. Одним из инструментов 
ускорения процессов модернизации в Российской Феде-
рации является использование потенциала крупных ин-
вестиционных проектов. Данный инструмент не теряет 
своей актуальности и является весьма эффективным, так 
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как реализация крупных инвестиционных проектов спо-
собствует технологической модернизации экономики 
Российской Федерации. Большинство масштабных инве-
стиционных проектов, реализуемых на территории стра-
ны относятся к категории инновационных. Реализация 
инновационных проектов оказывает долгосрочное поло-
жительное влияние на рост уровня социально-экономи-
ческого развития РФ [1, с. 124].

Реализация масштабных инвестиционных проектов 
оказывает как прямое, так и косвенное влияние на все 
отрасли экономики отдельных регионов, так и страны в 
целом. В целом процесс реализации масштабных инве-
стиционных проектов можно представить как процеду-
ру развития всей экономической системы, а ключевыми 
элементами этой экономической системы выступают раз-
личные ресурсы, наличие которых оказывает влияние на 
все сферы развития общества. Многие инвестиционные 
проекты, которые реализуются в настоящее время, носят 
инновационный характер, который стимулирует процес-
сы модернизации в экономике, а это в свою очередь поло-
жительно влияет на качество жизни населения. Иннова-
ционные проекты оказываю прямое и косвенное влияние 
на социально-экономическое развитие общества. Следует 
отметить, что реализация данных проектов не всегда име-
ет положительное влияние, так в процессе их реализации 
могут происходить трансформации, что приводит к про-
тивоположному эффекту. Подобные трансформации ха-
рактерны для территориальных проектов. Сильное влия-
ние на развитие инвестиционного потенциала оказывают 
проводимая в государстве бюджетная и налоговая поли-
тика. Именно с бюджетной и налоговой политикой связа-
ны возможности самофинансирования инвестиционных 
проектов, что является одним из фундаментов развития 
региона.

Федеральный закон регламентирует деятельность 
все субъектов инвестиционной сферы. В последние годы 
практически во всех субъектах РФ разработаны и реали-
зуются стратегии социально-экономического развития, 
содержащие обоснование перспективных направлений 
и механизмов модернизации территорий, в том числе, 
связанных с улучшением их инвестиционного климата, 
активизацией инвестиционных процессов, повышением 
их эффективности. Таким образом, можно обозначить 
ряд принципов, которые характерны для государственно-
го регулирования инвестиционной деятельности в реги-
онах. Каждый регион должен разрабатывать концепцию 
развития инвестиционного потенциала в регионе. Такой 
подход позволит повысить инвестиционную привлека-
тельность региона и повысить его конкурентоспособность 
на внутреннем и внешнем рынках. Необходимо проведе-
ние мониторинга и анализа инвестиционной активности 
каждого субъекта Российской Федерации, что позволит 
выявить регионы с низкой инвестиционной активностью 
и в дальнейшем проводить разработку мероприятий, ко-
торые позволят повысить инвестиционную активность 
данных субъектов РФ. При разработке инвестиционных 
стратегий по регионам необходимо учитывать благопри-

ятные факторы, которые имеются в регионе и с учетом 
этой специфики расставлять приоритеты по развитию 
отраслей региона. При разработке и реализации инве-
стиционной стратегии необходимо привлекать ученых и 
коммерческие структуры. Именно синтез государствен-
ных органов, научных кадров и бизнес-структур позволит 
разработать наиболее эффективные стратегии инвести-
ционного развития.
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Введение
За последние годы условия в банковской отрасли из-

менились благодаря технологическим инновациям. Чтобы 
справиться со всеми этими проблемами, банкам следует со-
средоточиться на деятельности по связям с общественностью, 
такой как создание отличительной репутации организации 
и поддержание хороших отношений со своими заинтересо-
ванными сторонами на совершенно новом уровне.

Мир цифрового маркетинга меняется с невероятной 
скоростью. Его постоянно развивающиеся технологии и то, 
как люди их используют, повлияли не только на то, как мы 
вводим нашу информацию, но и то, как мы общаемся с дру-
гими на глобальном уровне. Цифровой маркетинг более ис-
пользуемый, теперь все думают о цифровых медиа для по-
купки и продажи своих продуктов и услуг. Чтобы понять 
стремительный рост Интернета, мы должны взглянуть на 
прогресс в Интернете и на то, как коммуникационные тех-
нологии развиваются в глобальном масштабе. Термин циф-
ровой маркетинг был впервые придуман в 1990-х годах с 
развитием Интернета и платформы Web 1.0. Эра цифрового 
рынка началась с интерактивного экрана впервые в 1993 году, 
а в 1994 году это постепенный сдвиг в цифровом маркетинге, 

поскольку на рынок выходили новые технологии, и в том же 
году была запущена YAHOO1. 

Концепция коммуникативных стратегий в маркетин-
ге регулярно менялась на протяжении многих лет, но всег-
да оставался один вопрос: Как именно она изменилась с тех 
пор… до… сейчас? За последние три десятилетия маркетинг 
претерпел серьезные технологические изменения, и с тех пор 
наше отношение к нему изменилось. Изобретение телефона 
произошло в эпоху продаж, за ним последовало телевиде-
ние в эпоху маркетинга. Эволюция эпохи маркетинга была 
огромной трансформацией в истории маркетинга. Приня-
тие Интернета было гигантским событием, которое стиму-
лировало маркетинг за последние три десятилетия. В 1989 г. 
Тим-Бернерс-Ли и его команда запустили Всемирную паути-
ну, но на самом деле она не развивалась до тех пор, пока в 

1	 New	 communication	 strategies	 in	 marketing	 eff	ect	 of	 audi	o-visual	
marketing	 in	 consumer	 patronage	 and	 retention.	–	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.researchgate.net/publica-
tion/349442225_new_communication_strategies_in_marketing_
eff	ect_of_audiovisual_marketing_in_consumer_patronage_and_
retention_3	(дата	обращения:	11.03.2023).
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1994 г. не был выпущен массовый браузер Netscape. Количе-
ство пользователей Интернета увеличилось с 16 миллионов 
до 361 миллиона, примерно 5,8 % населения мира с декабря 
1995 г. по декабрь 2000 г. Сейчас оно составляет 4536 млн (от-
чет Internet World Stats) примерно 58,8 % населения мира2. 

Данные по абсолютным показателям позволяют понять 
количество пользователей Интернетом. На первом месте на-
ходится Китай с численностью пользователей (1 404 328 611), 
но стоит учесть, что в Китае самое большое население в мире, 
процент охвата составляет 56,76 %, что значительно меньше, 
чем процент охвата, например, в таких странах, как США, 
Россия, Япония и др.

По мере того, как пользователи расширяли кругозор, 
постепенно переходя от электронной почты к поисковым 
системам, таким как Yahoo (1994 г.) и Google (1997 г.), а так-
же к некоторым сайтам электронной коммерции, таким как 
Amazon (1994 г.), E-bay 1995 г., это оказался золотой период 
для маркетинга. 

Поисковые системы создали новые веб-сайты, которые 
каталогизировались специально для потребителей, чтобы 
найти оптимизированную информацию, продукты и услуги 
в соответствии с потребностями клиентов. Первоначально 
маркетологи использовали такие параметры, как наполнение 
ключевыми словами, чрезмерное количество тегов и обрат-
ные ссылки для достижения высокого рейтинга с помощью 
метода поисковой оптимизации (SEO). После кризиса в 2000 
году динамика маркетинга изменилась и большое значение 
стало придаваться входящему маркетингу посредством об-
мена информацией, разработки контента и сотрудничества. 
Открытие сайтов социальных сетей, таких как LinkedIn (2002 
г.), Facebook (2004 г.), Twitter (2007 г.), сделало все это более 
осуществимым, поскольку пользователи начали делиться 
личными данными в Интернете. В настоящее время страте-
гии маркетинговых коммуникаций подразделяются на две 
категории:

1. Традиционные
2. Современные.
В традиционном маркетинге используются четыре эф-

фективных инструмента: реклама, стимулирование сбыта, 
связи с общественностью, личные продажи, а современная 
техника коммуникации представляет собой комбинацию ау-
дио- и визуальных маркетинговых средств, а используемые 
инструменты — «партизанский» маркетинг, реклама, вирус-
ный маркетинг, блоги, социальные сети – сетевые сайты, вир-
туальная реальность, обмен данными и контент-маркетинг. В 
настоящее время концепция маркетинга перешла от изоли-
рованного маркетинга к интегрированным маркетинговым 
методам, которые включают в себя контент-анализ творче-
ских стратегий маркетинговой коммуникации в настоящее 
время. 

Социальные сети включают в себя платформу для об-
мена и участия в разнородных глобальных мероприятиях 
и создают для брендов способ общения с целевыми сегмен-
тами аудитории. Понимание электронного маркетинга как 
деятельности по совместному творчеству между бизнесом и 
потребителями помогает консолидировать наше представ-
ление о социальных сетях, а также о пользователях социаль-
ных сетей и о том, как они могут стать частью маркетинговой 
информационной системы. 

Компании занимаются интеграцией своих клиентов 
в свою маркетинговую информационную систему и пыта-
ются использовать онлайн-пространство для разработки 
продуктов и услуг. Процесс интеграции потребителей для 
разработки продуктов и услуг, известный как «совместное 

2	 The	Importance	of	Audio	Visual.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://executivepa.com/the-importance-ofaudiovisual/#:~:text=Audio	
%20visual	%20communication	%20is	%20a,a	%20longer	%20period	%20
of	%20time	(дата	обращения:	04.03.2023).

создание ценности» осуществляется через создание онлайн-
платформ. Они создаются для потребителей, чтобы они мог-
ли поделиться своим опытом, идеями и могли участвовать в 
открытом обсуждении развития бренда. При этом проводят-
ся множество исследовательских работ в области онлайн- и 
цифрового маркетинга, некоторые исследователи описыва-
ют важность видеорекламы вместо разработки продукта, но 
исследование ограничивалось важностью и ролью аудио и 
видео в развитии бренда и продукта3. 

Брендинг визуальной коммуникации – это использо-
вание визуальных средств для создания уникального образа 
или идентичности компании или продукта. Этот образ при-
зван создать положительную ассоциацию в сознании потре-
бителей и в конечном итоге привести к увеличению продаж. 
Целью брендинга визуальной коммуникации является созда-
ние последовательного и узнаваемого внешнего вида, кото-
рый выделит компанию или продукт на фоне конкурентов.

Бренд – это название, термин, дизайн, символ или дру-
гая характеристика, которая отличает один продукт или 
услугу от другого. Визуальные элементы используются для 
создания и поддержания бренда путем передачи ценностей 
и сообщений компании. Их можно использовать в рекламе, 
маркетинге и дизайне веб-сайтов.

Типы брендинга визуальной коммуникации
Цель брендинга – создать последовательный образ 

компании или продукта, который облегчит потребителям 
запоминание и отличие от конкурентов. Брендинг может 
использоваться для создания положительных ассоциаций 
с компанией или продуктом и может быть важным инстру-
ментом маркетинга и рекламы4. 

Брендинг визуальной коммуникации можно опреде-
лить как стратегический маркетинговый подход, который 
использует изображения и визуальные эффекты для созда-
ния уникальной и узнаваемой идентичности продукта или 
компании. Разрабатывая сильный визуальный бренд, компа-
нии могут создать мощный инструмент для передачи своего 
сообщения потребителям и отличия от своих конкурентов. 
Есть много различных элементов, которые входят в создание 
успешного визуального бренда, включая использование цве-
тов, шрифтов, изображений и макетов.

1. Цвет. В мире растущих технологических достижений 
для бизнеса важно найти способы выделиться и запомниться. 
Один из способов сделать это – использовать цвет в визуальной 
коммуникации. Цвет можно использовать для создания на-
строения, установки тона и передачи эмоции или сообщения. 
Различные цвета также могут использоваться, чтобы вызвать 
разные реакции у зрителей. Например, синий часто ассоции-
руется с надежностью, а желтый – со счастьем и оптимизмом. 
При правильном использовании цвет может быть чрезвычайно 
эффективным инструментом для предприятий, стремящихся 
произвести положительное первое впечатление или оставить 
неизгладимое впечатление у клиентов.

2. Шрифты. Шрифты являются важной частью визуаль-
ной коммуникации. Их можно использовать, чтобы создать 
настроение, задать тон или вызвать чувство. Шрифты также 
можно использовать для передачи определенного сообще-
ния или выделения определенных слов или фраз. Выбор 
правильного шрифта имеет важное значение для создания 
эффективной визуальной коммуникации.

3	 Брендинг	как	коммуникационная	технология	XXI	века.	–	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://pureportal.spbu.ru/
files/85105767/_2021.pdf	(дата	обращения:	13.02.2023).

4	 Будакова	Д.	О.	 Реклама	 в	 контексте	 трансформации	цифровой	
медиакоммуникационной	среды	//	Медиальманах.	–	2022.	–	№	
3	(110).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cyber-
leninka.ru/article/n/reklama-v-kontekste-transformatsii-tsifrovoy-
mediakommunikatsionnoy-sredy	(дата	обращения:	09.03.2023).
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3. Изображения. Использование изображений в визу-
альной коммуникации является важным аспектом дизайна. 
Изображения можно использовать для пояснения или пояс-
нения сообщения, для привлечения внимания и визуальной 
привлекательности, а также для создания настроения или 
чувства. Хорошие изображения могут помочь быстро и эф-
фективно передать сообщение, в то время как плохие изобра-
жения могут запутать или отвлечь от сообщения. При выбо-
ре изображений для своего проекта важно учитывать смысл 
изображения, а также его воздействие на зрителя.

4. Макет. Дизайн макета является важным аспектом визу-
альной коммуникации. Это организация графических элемен-
тов на странице или экране для передачи сообщения. Хороший 
дизайн макета может облегчить людям понимание и воспри-
ятие информации. Плохой дизайн макета может привести к 
путанице и разочарованию. При создании макета необходимо 
учитывать множество факторов, таких как типографика, цвет и 
пустое пространство. Хорошо продуманный макет поможет сде-
лать ваше сообщение более четким и эффективным. 

В нашем постоянно меняющемся и технологически про-
двинутом мире важность визуальной коммуникации на ра-
бочем месте важна как никогда. Чтобы не отставать от кон-
курентов и преуспевать в бизнесе, важно иметь возможность 
эффективно общаться с помощью изображений, а также 
слов. Визуальная коммуникация включает в себя все, от гра-
фиков и диаграмм до логотипов и элементов дизайна.

Хорошая стратегия визуальной коммуникации может по-
мочь компании выделиться среди конкурентов, четко и лаконич-
но передать свое сообщение и повысить узнаваемость бренда. 
Кроме того, эффективная визуальная коммуникация может по-
мочь сотрудникам лучше понимать сложную информацию, бы-
стро принимать решения и более эффективно работать вместе. 

Аудиовизуальная реклама является продуктивным 
средством коммуникации. Использование звуковых и гра-
фических методов в преобладающих средствах массовой 
информации – это популярная стратегия, принятая прак-
тикующими маркетологами по всему миру. Аудио-видео 
методики позволяют маркетологам вовлекать целевую ау-
диторию, предоставлять дополнительную информацию и 
вносить ясность в ключевые моменты, связанные с брендами. 
Проявление потребительского поведения отражается в элек-
тронном сарафанном радио (eWOM) в контексте обмена ви-
део, лайками и комментариями на своих сайтах, в блогах, на 
страницах брендов. Шармейн Дю Плесси, 2017 г., предложи-
ла три основные категории: сообщества, создающие контент, 
контент для конкретных платформ и каналы понимания для 
количественного анализа контента в социальных сетях. 

Есть много преимуществ использования визуальной 
коммуникации для брендинга веб-сайта. Некоторые из наи-
более заметных преимуществ включают в себя:

1) Повышение узнаваемости бренда. Используя согла-
сованные визуальные эффекты во всех маркетинговых мате-
риалах, можно повысить узнаваемость бренда среди своей 
целевой аудитории. Фактически, исследования показали, что 
люди лучше запоминают визуальную информацию, чем тек-
стовую.

2) Снижение когнитивной нагрузки. Визуальные эффек-
ты требуют меньше усилий со стороны зрителя, предостав-
ляя им больше возможностей для когнитивной обработки, 
чтобы сосредоточиться на содержании сайта. Это означает, 
что посетители смогут быстрее усвоить сообщение и лучше 
вспомнить его позже.

3) Лучшая запоминаемость. Люди лучше запоминают 
визуальную информацию, чем текстовую. Визуальные обра-
зы лучше запоминаются, чем текст, потому что их легче рас-
познать, а также их можно вспомнить более подробно.

Брендинг визуальной коммуникации может быть чрез-
вычайно полезен для компаний и организаций, поскольку он 
может помочь создать более унифицированное и согласован-

ное сообщение на всех платформах. Используя визуальные 
элементы, такие как логотипы, цвета и шрифты, компания 
может создать узнаваемый бренд, который у клиентов будет 
ассоциироваться с качественными продуктами или услуга-
ми. Кроме того, использование визуального брендинга мо-
жет помочь клиентам легче запомнить название компании и 
продукты, что может привести к увеличению продаж.

Аудиовизуальные маркетинговые стратегии очень эффек-
тивно расширяют рыночные сообщества, а инструменты аудио-
визуальной коммуникации разрушают традиционные барьеры 
письменного общения для удержания потребителей.

Заключение
Мы все знаем, что конкуренция в мире бизнеса про-

цветает день ото дня. Важно выделиться среди конкурентов 
в умах важных людей, т. е. заинтересованных сторон, клиен-
тов, инвесторов и прессы. Эффективным способом достиже-
ния этого является использование качественной аудиовизу-
альной коммуникационной стратегии в области маркетинга. 
Маркетологи брендов проявляют высокий уровень интереса 
к разработке креативных стратегий из-за их важности для ре-
кламной сферы. Креативные стратегии способны повысить 
мотивацию, возможности и/или способность получателя об-
рабатывать информацию из рекламы. 

Визуальный брендинг может улучшить бизнес, создав 
уникальную и узнаваемую визуальную идентичность компа-
нии. Эту идентичность можно использовать во всех марке-
тинговых материалах, от веб-сайта до визитных карточек и 
это поможет клиентам запомнить, кто вы и чем занимаетесь. 
Хорошо продуманная визуальная идентификация также мо-
жет помочь улучшить восприятие компании и сделать ее бо-
лее профессиональной и заслуживающей доверия.

Брендинг визуальной коммуникации может улучшить 
бизнес, повысив узнаваемость компании и ее продуктов или 
услуг. Хорошо продуманный брендинг также может создать 
более позитивное восприятие компании среди потреби-
телей, что может привести к увеличению продаж и долго-
срочной лояльности клиентов. Кроме того, эффективный 
визуальный брендинг может помочь выделиться среди кон-
курентов, что даст стратегическое преимущество на рынке.
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recommendations are formulated for further improvement of measures, including those contributing to the prevention of the spread of 
fake news.

Keywords: fake news, disinformation, superprofit, advertising, mass media, social networks.

История существования человечества неразрывно свя-
зана с фальсификацией любой информации, которая вы-
ражалась в обмане и манипулировании общественным 
сознанием, из-за чего применялась еще задолго до теорети-
ческого осмысления и создания понятия фейковые новости 
или «фейк-ньюс». Роль фейковых новостей существенно воз-
росла именно в последнее десятилетие, эпоху стремительной 
информационной глобализации, чем породила бурные дис-
куссии в вопросе влияния на социальную, политическую и 
экономическую жизнь общества. Широкое развитие средств 
коммуникации, общедоступность информационных техно-
логий, свобода выражения мнения в информационном про-
странстве, простота манипулирования огромной аудиторией 
– все это послужило причиной привлечения пристального 
внимания к проблеме избытка в медиапространстве ложной 
информации. 

Понятие «фейк-ньюс» получило свое распространение 
совсем недавно, а именно в 2017 году после критики лож-
ных сообщений о желании увеличить ядерный запас страны 
и сговоре между президентом РФ В. В. Путиным и бывшим 
президентом США Дональдом Трампом1. Известный акаде-
мический словарь «Collins English Dictionary» тогда назвал 

1	 Путин	 назвал	 цель	 обвинений	 	Трампа	 в	 сговоре	 с	 Россией.	 –	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.rbc.ru/
rbcfreenews/5d9a0e3b9a79475a9a848c60	 (дата	 обращения:	
20.03.2023).

«фейк-ньюс» словом года, т.к. частота его использования воз-
росла на целых 365 %2.

В 2018 году была проведена Комиссия Общественной 
палаты РФ, в ходе которой обсуждались проблемы борьбы с 
фейк-ньюс, а также было выдвинуто его определение, а имен-
но: «фальшивые (поддельные, «фейковые», ложные) новости 
– это информационная мистификация или намеренное рас-
пространение дезинформации в социальных медиа и тради-
ционных СМИ с целью введения в заблуждение, для того что-
бы получить финансовую или политическую выгоду»3. 

В вопросе получения финансовой выгоды трудно пере-
оценить отрицательное значение фейковых новостей. По 
мнению аналитиков Университета Балтимора, ежегодно из-
за ложных новостей в мировом масштабе акционеры теряют 
$39 млрд, тогда как ущерб мировой экономике составляет 
$78 млрд в год4. При данных обстоятельствах неудивитель-
ным является повышенное внимание к таким новостям как 

2	 Названо	слова	года.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://lenta.ru/news/2017/11/02/fakenews/	 (дата	 обращения:	
20.03.2023).

3	 В	Общественной	палате	РФ	обсудили	распространение	фейковой	
информации.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
raec.ru/live/branch/10393/	(дата	обращения:	20.03.2023).

4	 Как	 «фейк-ньюс»	 влияют	 на	 экономику.	 –	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://polit.ru/article/2020/07/23/fak-
enewsecon/	(дата	обращения:	20.03.2023).
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к фактору возникновения спроса, порождающего активные 
продажи в относительно короткий промежуток времени.   

Тема формирования спроса и его факторов исследова-
лась и продолжает исследоваться не одним десятком ученых-
теоретиков. Так, спрос в научной литературе определяется 
как «желание потребителей приобрести определенные това-
ры и услуги за определенную цену» [5, с. 535]. 

Спрос формируется под влиянием различных групп 
факторов, среди которых [4, с. 165]: 

1) экономические факторы (денежные доходы населе-
ния, уровень розничных цен и их соотношение, степень до-
стигнутой обеспеченности товара и др.);

2) социальные факторы (культура в обществе, професси-
ональный состав населения, традиции и др.);

3) демографические факторы (общая численность насе-
ления, соотношение между городским и сельским населени-
ем, половозрастной состав и т.д.);

4) природно-климатические факторы (сезонность и др.);
5) политические факторы (экономическая политика 

правительства и т.д.).
При этом исследователями акцентируется внимание на 

том, что закон спроса, заключающийся в изменении спроса 
на товары в обратной зависимости от цены, перестает дей-
ствовать: для некоторых редких и дорогостоящих товаров, 
которые покупаются как средство вложения денег; при пере-
ключении спроса на более качественные и дорогостоящие 
товары; при ажиотажном спросе, вызванном ожидаемым 
повышением цен [2, с. 211]. 

Таким образом, сформированность спроса – это то, что 
может привести к ажиотажу, который выражается в резком 
увеличении количества людей, покупающих продукцию 
или услуги именно этой компании. Конечная цель создания 
спроса – увеличение количества продаж.

Ярким примером является резкое увеличение спроса на 
медикаменты и некоторые социально значимые продукты 
питания во время пандемии. Например, такой продукт пи-
тания как чеснок, который много лет используется как при-
родное медицинское средство, приобрел в период пандемии 
огромный спрос. В феврале 2020 года единой межведом-
ственной информационной системой (ЕМИСС) был зафик-
сирован индекс потребительских цен на чеснок к соответ-
ствующему периоду прошлого года 137, т.е. цены на чеснок 
повысились на 37 % по сравнению с ценами января 2019 года. 

Возникновению ажиотажного спроса посодействовали 
фейковые новости о лечении коронавируса путем ежеднев-
ного употребления в пищу чеснока. Так, в марте 2020 года в 
сети «Интернет» распространилось аудиосообщение знаме-
нитого хирурга Леонида Рошаля, в котором тот советовал 
есть натощак чеснок по утрам. Сам врач чуть позже опроверг 
эти слухи в своем интервью газете «Комсомольской правда», 
где сказал: «Сейчас по интернету ходит байка, когда мужчи-
на голосом Рошаля как будто говорит, что каждое утро надо 
головку чеснока глотать и пить горячую воду – и не будет ни-
какого коронавируса. Но это не Рошаль. Рошаль – тот, кото-
рый говорит с вами»5.

Стоит заметить, что распространение такого рода фей-
ковых новостей и поразительные статистические данные не 

5	 Доктор	Леонид	Рошаль	о	фейках	про	коронавирус:	Тот,	кто	моим	
голосом	в	интернете	советует	 глотать	 головку	чеснока	–	не	Ро-
шаль.	Успокойтесь.	–	 [Электронный	ресурс].	 –	Режим	доступа:	
https://www.kp.ru/daily/27101.7/4174573/	 (дата	 обращения:	
20.03.2023).

остались без внимания, из-за чего ФАС проводились еже-
недельные мониторинги цен в отношении отдельных видов 
продовольственных товаров в Дальневосточном федераль-
ном округе. В перечне было 18 позиций, в том числе и чеснок.

Проверки были проведены и в области фармакологии, 
где само существование фейк-ньюс в области медицины и 
здравоохранения вносило напряжение в обществе во многом 
из-за непонимания текущей обстановки и волнения среди 
граждан за жизнь и здоровье себя и своих близких. Кроме 
того, переживания граждан быстро распространялись из-за 
нехватки знаний о природе коронавирусной инфекции и 
средствах, которыми располагает государство для борьбы с 
ней. 

Как правило, катализатором высокого спроса является 
иллюзия нехватки продукта, которая заставляет огромное 
количество людей под влиянием страха буквально скупать 
все запасы товара в магазинах. Данное явление доступно объ-
ясняется экспертами-социологами, по мнению которых сра-
батывает «эффект дефицитного мышления». Он заключается 
в убежденности людей в недостатке материальных ресурсов, 
а значит и в идее, что «повезет тому, кто быстрее заберет». 
Эффект дефицитного мышления часто используется марке-
тологами, которые, зная особенности человеческого мыш-
ления, активно используют факторы формирования спроса 
для его активации [см., например: 1, с. 337], [3], [6].  

Ярким примером использования эффекта дефицит-
ного мышления является история закрытия одной из круп-
нейших розничных сетей по продаже одежды H&M Group. 
В марте 2022 года H&M Group известила мировой рынок о 
приостановлении своей деятельности на территории Россий-
ской Федерации. Об этом компания сообщила на своем офи-
циальном сайте6. В июле на том же сайте была опубликована 
новость уже об окончательном уходе с российского рынка, 
в котором генеральный директор H&M Group Хелена Хель-
мерссон пояснила, что «после тщательного рассмотрения мы 
считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, про-
должать наш бизнес в России»7.

Однако, на этом компания решила не останавливаться 
и анонсировала финальную распродажу всей одежды, после 
которой уже в августе 2022 года в магазины выстроились оче-
реди покупателей. Покупателей даже не интересовало сооб-
щение компании о том, что все товары будут по старой цене, 
а значит без каких-либо уценок8. Очереди были настолько 
огромными, что гражданам приходилось проводить в ожи-
дании по несколько часов, а наиболее предприимчивые из 
них стали продавать свои места на сайте частных объявлений 
«Авито», где за символическую сумму в размере пяттсот ру-
блей предлагали «сэкономить несколько часов ожидания»9.

6	 H&M	Group	 temporarily	 pauses	 all	 sales	 in	 Russia.	 –	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://hmgroup.com/news/hm-
group-temporarily-pauses-all-sales-in-russia/	 (дата	 обращения:	
25.03.2023).

7	 H&M	Group	 takes	 steps	 to	 exit	 Russia.	 –	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://hmgroup.com/news/hm-group-takes-
steps-to-exit-russia/	(дата	обращения:	20.03.2023).

8	 H&M	 не	 планирует	 устраивать	 распродажу	 перед	 уходом	 из	
России.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
ria.ru/20220721/magazin-1803999678.html	 (дата	 обращения:	
25.03.2023).

9	 Места	в	очереди	в	H&M	начали	продавать	на	«Авито»	за	500	руб.	
–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	 https://incrussia.ru/
news/h-m-mesta-v-ocheredi/	(дата	обращения:	25.03.2023).
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Например, на октябрь 2022 года из 118 магазинов H&M 
Group закрылись только 4210, а значит компания продолжа-
ет реализацию цели по «продаже оставшегося стока». При 
этом появлялись сообщения российских СМИ, сомневаю-
щихся в полном закрытии H&M Group по причине продле-
ния арендных договоров на помещения в различных торго-
вых центрах11, таким образом, несмотря на то, что шведская 
компания действительно прекратила свою деятельность в 
России, сделала она это не так быстро, как можно было по-
нять из официальных объявлений. В данном случае сложно 
говорить об использовании компанией фейк-ньюс для при-
влечения внимания к своему закрытию, однако, совершенно 
ясно наблюдается применение других факторов, побудив-
ших людей купить товары именно этого бренда. 

Обеспечив себе внимание широких масс населения, 
известная многим российским гражданам компания H&M 
Group получила сверхприбыль на продаже продукции, ко-
торые даже не являлась новой коллекцией бренда. Люди оче-
редями выстраивались в магазины, опасаясь, что больше ни-
когда не смогут купить одежду этого бренда, что вынуждало 
их выстраиваться в очереди за покупками.  

В настоящее время актуальным остается вопрос при-
влечения к ответственности лиц, распространяющих недо-
стоверных сведений для привлечения внимания к своей про-
дукции и, как следствие, к увеличению своих продаж. ФАС, 
как уполномоченным в данной сфере органом принимаются 
всевозможные меры для контроля за соблюдением законо-
дательства, но размер устанавливаемого административного 
штрафа совершенно несоизмерим с той прибылью, которую 
получают компании за распространение ложных сведений в 
рекламных заголовках. В некоторых случаях, компании по-
лучает повторный штраф, доказывает тот факт, что компа-
нии стало гораздо выгоднее заплатить штраф, чем отказаться 
от фейковой рекламы. ФАС не вправе остановить деятель-
ность компании, либо заблокировать рассылку фейк-ньюс 
в информационном пространстве, но вправе накладывать 
штрафы по каждому факту нарушения законодательства о 
рекламе. Вопрос о том является ли данная мера достаточ-
но эффективной или все же стоит расширить полномочия 
службы все еще остается открытым.

Представляется возможным и правильным для обеспе-
чения быстрого реагирования ФАС на схожие инциденты 
повышение правовой осведомленности населения, которое 
может выражаться в подаче письменных жалоб в службу как 
активном контроле за недобросовестными компаниями со 
стороны общественности.

Резюмируя, стоит выделить то, что нуждаемость населе-
ния выступает основным фактором покупки определенного 
товара или услуги за установленную цену. Создать спрос – 
значит пробудить интерес, проявить потребности всего об-
щества или отдельной его группы.

Фейк-ньюс имеют эффект вируса, т.к. имеют очень схо-
жий механизм действий и распространяются путем «эмо-
ционального заражения». Цель фейковых новостей – отклю-
чить рациональное сознание и включить эмоциональное, 
что необходимо для обеспечения невозможности логически 

10	 H&M	окончательно	закрывается	в	России:	где	еще	открыты	про-
дажи,	 как	 различается	 ситуация	 по	 городам.	 –	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://gol.ru/materials/19699-closing-
h-m-in-russia	(дата	обращения:	25.03.2023).

11	 H&M	уходит	по-актерски.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://www.kommersant.ru/doc/5526697	 (дата	 обраще-
ния:	25.03.2023).

обдумать прочитанное и найти несоответствие. Во многом 
основная задача фейковых новостей заключается в том, что-
бы намеренно сконцентрировать внимание большого коли-
чества людей на чем-то, что потенциально сможет принести 
к ажиотажному спросу и как следствие к огромной финансо-
вой выгоде для компании. 

Функции постоянного контроля и своевременного пре-
сечения данных противоправных действий выполняет ФАС 
РФ, однако необходимо внедрение дополнительных инстру-
ментов противодействия распространению фейковых ново-
стей для получения сверхприбыли, в том числе, законода-
тельных.
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The article discusses the problems of adaptation of new employees of the organization and ways to overcome them through 
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introduction into the workflow, acquisition of necessary knowledge and gaining experience. Thanks to this method, the organization 
is able to avoid additional difficulties in both economic terms due to continuous development and the absence of significant costs for 
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Устойчивое развитие любого предприятия обеспечи-
вается, в первую очередь, наличием компетентных опытных 
кадров, способных организовать исполнение необходимых 
действий для успешного рабочего процесса. Причем необ-
ходимо рассматривать именно долгосрочные перспективы в 
связи с тем, что краткосрочные не обеспечивают реализацию 
возлагаемых на них функций в полной мере [1, с. 490]. В связи 
с этим одним из наиболее значимых шагов на пути к устой-
чивости и дальнейшему росту любой организации является 
обеспечение сотрудников предприятия необходимыми ком-
фортными условиями для работы. 

Одним из обязательных пунктов современного эконо-
мического пространства является внедрение политики на-
ставничества на предприятии, или по-другому менторинга. 
В мифах Древней Греции Ментором называли наставника 
сына Одиссея, который был знаменит своей мудростью. И 
сейчас под этим словом понимается передача определенных 
навыков и знаний, благодаря чему происходит организация 
преемственности. Иными словами, имеется два субъекта, 
где первая сторона выступает в роли авторитета, имеющего 
опыт, готового им поделиться, а вторая – обучаемого, кото-
рый стремится усвоить новую информацию, воспользовав-
шись опытом наставника [4, с. 93]. Причем необязательно 
под субъектом может пониматься один конкретный человек, 
ведь в обеих ролях вероятно и наличие, например, несколь-
ких или даже группы людей. Наставничество как форма 
передачи опыта и знаний известна в первую очередь в обра-
зовании, так как именно педагогические технологии на пере-
довой стремятся к повышению эффективности обучения, но 
вследствие усложнения системы развития общества и эко-
номико-социальных отношений были разработаны и новые 
формы, переместившиеся со временем в профессиональную 
деятельность. 

Актуальная проблема расширения границ экономиче-
ских возможностей требует растущего найма новых сотруд-

ников и развития различных технологий в управлении пер-
соналом. Приглашение новых кадров существенно замедляет 
процесс развития организации, поскольку «новички» не име-
ют необходимого опыта, а иногда и в принципе нужных зна-
ний для продуктивной работы [3, с. 230]. Однако сам процесс 
найма новых сотрудников необходим как минимум для: а) 
расширения экономических, производительных и социаль-
ных возможностей организации, б) обновления коллектива 
и обеспечение его «свежими» кадрами, полными энергии и 
идей, способными повысить общий уровень заинтересован-
ности в работе и конкурентоспособности внутри коллектива, 
в) поддержания необходимого конкурентоспособного уров-
ня организации на фоне других засчет в том числе и привле-
чения наиболее талантливых новых сотрудников именно в 
свои ряды как молодых специалистов.

Разработанная система наставничества для новых со-
трудников является необходимым шагом для их успешной 
адаптации. Приходя на новое рабочее место или первую ра-
боту в принципе, человек сталкивается со множеством труд-
ностей разного характера: общее непонимание системы и 
механизмом работы организации, сложность в адаптации к 
новому микроклимату, незнание тех или иных технических 
и организационных моментов, психологическая подавлен-
ность из-за отсутствия опыта и знаний, незнакомый коллек-
тив и многое другое. Наставник в этой ситуации способен 
помочь не только советами и объяснениями, но и личным 
примером. «Новичок» смотрит на работу наставника и пере-
нимает ее в практике, стремясь обособиться и выглядеть в 
глазах вышестоящих и коллег как самостоятельный сотруд-
ник.

Введение адаптации посредством наставничества имеет 
ряд существенных преимуществ. 

1. Помощь новым сотрудникам в ускоренном понима-
нии рабочего процесса и приобретении необходимых зна-
ний.
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2. Обеспечение наставников опытом управления.
3. Экономия расходов на поиски новых кадров взамен 

тех, кто не сумел адаптироваться
4. Повышение результативности организации в посто-

янной и растущей динамике [2, с. 230-231].
Исследователь по управлению фирмами Д. Майстер 

выдвинул трактовку наставничества как инвестиции в долго-
срочную перспективу развития организации, который позво-
ляет хранить опыт и передавать его, обеспечивая полноцен-
ный механизм преемственности [3, с. 110]. И действительно, 
как отмечалось ранее, долгосрочные перспективы характери-
зуют компанию как нацеленную на устойчивое и постоянное 
развитие, готовую расти как внешне, так и внутренне.

Функция наставника – научить молодого специали-
ста основным требованиям работы: ознакомить с системой 
функционирования предприятия, помочь освоить необ-
ходимые практические навыки в работе, своим примером 
продемонстрировать грамотное распределение времени, по-
знакомить с деятельностью различных подразделений для 
создания полноценного образа работы системы. Причем 
наставник способствует и развитию в «новичках» амбициоз-
ности в своих планах на будущую карьеру, буквально под-
талкивая к достижению лучших результатов. В числе проче-
го задействован один из главных мотиваторов – наглядный 
пример пути успеха своего куратора, который когда-то сам 
находился на месте подопечного, сумел преодолеть трудно-
сти адаптации, усвоить главные механизмы в работе и стать 
не только успешным сотрудником организации, но и уважа-
емым наставником.

Возможно внедрение практики наставничества с вторич-
ной целью наблюдения за новым сотрудником, изучения его 
способностей, стремления к достижению целей и получения 
новых навыков, и последующее информирование руковод-
ства о его потенциале на данной или последующей должно-
сти.

С позиции руководства предпринимаются различные 
меры, способствующие мотивации работников выступить в 
роли наставника для новых сотрудников. В первую очередь, 
речь идет о материальном вознаграждении. Обычно это не-
большая сумма, добавляемая к заработной плате, которую 
специалист получает в качестве благодарности за дополни-
тельный труд. Второй момент – работник, находясь на роли 
наставника, не отрывается от своего основного рабочего 
функционала, что означает сохранение не только своего ны-
нешнего положения в рабочей иерархии, но и отсутствие 
падения заработка, к тому же имеет некие привилегии, по-
зволяющие немного ослабить собственный темп благодаря 
тому, что часть усилий уходит на помощь новому коллеге. Из 
чего получается, что наставник сохраняет свои рабочие по-
зиции и преувеличивает личный заработок. В-третьих, появ-
ляется аспект добавочного уважения со стороны руководства, 
которое заинтересовано больше в том работнике, который 
помимо своих личных рабочих обязанностей, готов испол-
нить их просьбу и помочь новым сотрудникам в адаптации в 
организации. Расположенность руководящих лиц играет не-
маловажную роль в замотивированности любого работника.

По мнению Р. В. Сизоненко, развитие наставничества 
в рамках нашей страны осуществляется преимущественно 
благодаря инициативам федеральной власти при том, что 
в правовых и нормативных источниках держится неопреде-
ленность статусных особенностей наставника В реалиях со-
циально-экономической жизни организаций сохраняется 
сдерживание внедрения данной практики, так как в вопросах 
организации рабочего процесса во многих компаниях сохра-
няется мнение о наиболее комфортном управлении привыч-
ными практиками при том, что данный опыт наставничества 
активно применялся и в период СССР [4, с. 95], что говорит 
лишь о субъективизации по отношению к данному методу 
управления персоналом и недостаточных знаниях  практике 
успешного развития организации.

На уровне российского рынка встречаются следующие 
методы адаптации сотрудников:

1. Неформализованное сопровождение. 
2. Корпоративный PR. 

3. Командный тренинг
4. Инструктажи в отдельных подразделениях.
5. Использование Интернет-сайта организации
6. Наставничество [1, с. 491].
Невозможно определить наиболее успешный из них, 

поскольку в организациях применяются как отдельные виды, 
так и комбинированные практики, которые обеспечивают 
различные результаты, зависящие как от конкретного метода 
и его реализации, так и от отношения руководства и сотруд-
ников к внедрению различных адаптационных технологий.

Несмотря на существование различных программ на-
ставничества, каждая организация способна создать свой 
уникальный метод работы данной практики. Приводя ак-
цент на адаптацию, наставник может становиться другом для 
каждого нового сотрудника, помогая ему не только с точки 
зрения опытного авторитета, но и как близкого друга. Такие 
практики позволяют коллективу работать сплоченнее, ведь 
дружный состав обеспечивает комфортную микросреду, что 
является значимым фактором для большинства сотрудни-
ков. Если руководство уделяет достаточное внимание обеспе-
чению системы наставничества и адаптации в организации, 
то автоматически решает многие вопросы с формированием 
базы сотрудников. Такие специалисты готовы прийти на по-
мощь друг другу и руководству в кризисные моменты, боль-
ше замотивированы в сохранении имеющегося дружного 
коллектива, замотивированы на поощрение за лучшие ре-
зультаты коллективной работы. К тому же сотрудники, име-
ющие как опыт работу с друзьями, зачастую делятся им, соз-
давая рекламу своей организации вне рабочего процесса, что 
дополнительно привлекает специалистов к трудоустройству 
именно в данной организации. 

Наставники способствуют преодолению разрыва от те-
ории к практике, насыщая нового специалиста знаниями в 
ходе всего процесса наставления. Неформальное общение 
способствует более гладкой и мягкой адаптации, дополни-
тельно обеспечивая нового сотрудника психологическим 
комфортом в текущих условиях. Вдобавок он помогает опре-
делиться с будущими планами нового сотрудника, понять 
цели и сформировать тактику профессионального развития. 
Наставничество способствует транслированию ценностей, 
видения и миссии организации на все ее уровни через тесные 
отношения между субъектами, развивания понимание соб-
ственного стиля в работе и необходимости личного развития 
[3, с. 115].
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С развитием информационных технологий все отрасли 
начали трансформироваться к цифровизации. Для того, что-
бы справиться с изменениями в аудиторской среде, вызван-
ными информационными технологиями, а также повысить 
качество и рентабельность аудиторской деятельности, важно 
разработать для аудиторской профессии стратегию техноло-
гической трансформации с применением информационных 
технологий в ее основе, что позволит в свою очередь соответ-
ствовать потребностям рынка и достичь устойчивого разви-
тия. 

Элвин Тоффлер в книге «Третья волна»1 отмечал, что 
первой революцией (волной) была сельскохозяйственная ре-
волюция. Результатом стало возникновение цивилизаций, в 
которых земля стала основой экономики и культуры. Вторая 
волна связана с промышленной революцией, которая поро-
дила индустриальную цивилизацию. Технология обеспечила 
массовое производство. А третья волна связана с развитием 
компьютерных технологий, биотехнологий, информатики, 
лазерных технологий и т.д. Совершенствование информаци-
онных технологий привело к бурному развитию технологии 
больших данных, которая появляется во все большем коли-
честве отраслей. 

Самым непосредственным внешним фактором транс-
формации аудиторской деятельности является изменение 
технологической среды аудита, вызванное появлением ин-
формационных технологий. Благодаря информационным 
технологиям каналы сбора аудиторских данных широко рас-

1									 Alvin	 Toffl		er,	 The	 Third	Wave.	 –	 New	 York:	William	Morrow	 and	
company,	INC.,	1980.	–	530	с.	–	ISBN	0-688-03597-3.

ширяются, кроме внутренней информации организации, в 
основном охватывая: информацию СМИ, поисковых систем 
и социальных сетей. Бурное развитие облачных вычисле-
ний, технологий больших данных, блокчейна и искусствен-
ного интеллекта способствовало дальнейшему ускорению 
процесса информатизации предприятий, при котором все 
больше структурированных и неструктурированных данных 
собираются и интегрируются в информационные системы 
компании. В то же время, внешние данные, связанные с де-
ятельностью предприятий, становятся более доступными, 
такие, например, как социальные сети, блоги, в которых за-
писывается большое количество отзывов пользователей о 
продукции2. 

В связи с повышением уровня информатизации ауди-
руемого лица методы работы аудитора должны измениться 
соответствующим образом.

Использование информационных технологий создает 
новые бизнес-модели для аудиторской отрасли и, соответ-
ственно, сфера аудиторских услуг будет расширяться, тем 
самым повышая прибыльность аудита. Растущее использо-
вание технологий больших данных, блокчейна и искусствен-
ного интеллекта не только повышает эффективность аудита, 

2	 Маринина	М.	 Д.	 Основные	 проблемы	 и	 перспективы	 процесса	
цифровизаци	и	 аудита	 //	 Экономика	 и	 бизнес:	 теория	 и	 прак-
тика.	–	2022.	–	№	9.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-i-perspe-
ktivy-protsessa-tsifrovizatsii-audita.
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но и обеспечивают условия для развития фирмами новых 
видов бизнеса, таких как консалтинговые услуги3. 

На фоне меняющейся конкурентной среды в сфере ауди-
торской профессии международные аудиторские компании 
«Большой четверки» внесли ряд стратегических изменений, 
посвященных развитию информационных технологий. Они 
инвестируют значительные средства в развитие технологий 
больших данных, искусственного интеллекта и блокчейна, а 
также сотрудничают с высокотехнологичными компаниями 
для разработки инновационных технологий аудита. Дан-
ные по инновационным инструментам «большой четверки» 
представлены в таблице 1.

Компания «Deloitte» разработала высокоинформатив-
ный и интеллектуальный инструмент для аудита. В 2016 году 
компания «Deloitte» объявила о сотрудничестве с компани-
ей искусственного интеллекта Kira Systems для разработки 
программного обеспечения текстовой аналитики «Argus»4, 
которое обеспечивает машинное обучение для быстрого из-
влечения информации из неструктурированных деловых 
документов для поддержки аудиторских и консалтинговых 
услуг. Платформа Cortex обеспечивает непрерывную инте-
грацию сбора, обработки, а также анализа данных для ауди-
торской деятельности. 

В 2017 году PwC в партнерстве с компанией H2O.ai, спе-
циализирующейся на искусственном интеллекте, разрабо-
тала программу GL.ai, которая использует искусственный 
интеллект и машинное обучение для анализа бухгалтерских 
операций в главной книге. Кроме этого, компания PwC са-

3	 Якимова	 В.	 А.	 Возможности	 и	 перспективы	 использования	
цифровых	 технологий	 в	 аудиторской	 деятельности	 //	 Вестник	
Санкт-Петербургского	университета.	Экономика.	–	2020.	–	№	2.	
–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cyberleninka.
ru/article/n/vozmozhnosti-i-perspektivy-ispolzovaniya-tsifrovyh-
tehnologiy-v-auditorskoy-deyatelnosti.

4	 Официальный	 сайт	Deloitte.	 –	 [Электронный	ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	https://kirasystems.com/resources/case-studies/deloitte/

мостоятельно разработала набор инструментов для аудита 
– «Halo», в 2022 году PwC объявила о расширении существу-
ющего набора инструментов «Halo» для обслуживания ком-
паний, осуществляющих операции с криптовалютой5.

Компания EY выделила 400 миллионов долларов на 
разработку инновационных инструментов для аудита, вклю-
чая новые инструменты поддержки аудита, такие как ана-
литика больших данных. В настоящее время компания EY 
использует онлайн-платформу для аудита под названием 
«EY Canvas»6, в которую встроен пакет аналитики больших 
данных «EY Helix». Компания EY также имеет собственную 
специализированную автоматизированную систему, кото-
рая помогает автоматизировать аудиторские операции и 
экспериментирует с новыми применениями искусственного 
интеллекта, такими, как проведение инвентаризации  дрона-
ми в ходе аудита.

В 2016 году KPMG объявила о партнерстве с IBM об ис-
пользовании технологии когнитивных вычислений для под-
держки процесса выявления рисков при проведении аудита 
с помощью машинного обучения7. В 2017 году KPMG успеш-
но запустила инструменты искусственного интеллекта под 
названием KPMG Ignite, опираясь на технологическую базу 
своих стратегических партнеров. Данные инструменты раз-
работаны для поддержки принятия решений клиентами с 
помощью таких технологий, как расширенный анализ дан-
ных и машинное обучение.

Для аудиторской отрасли инвестировать значительные 
ресурсы в разработку программного обеспечения и модер-

5	 Официальный	сайт	PwC.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	https://h2o.ai/company/

6	 Tafft,	M.	Robotic	process	automation	(RPA)	[Electronic	resource]	/	
M.	Tafft,	C.	Flynn	–	EY.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.ey.com/en_gl/tax/robotic-process-automation-rpa.

7	 Rob	 Sanderson	 KPMG	 and	 IBMDriving	 innovation	 through	 digital	
acceleration.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
kpmg.com/xx/en/home/about/alliances/ibm.html.

Таблица 1. Инновационные инструменты в аудиторской деятельности «большой четверки»

Наименование 
аудиторской компании

Инновационные инструменты для 
аудита

Компании-
партнеры

Развивающиеся бизнесы 
(проекты), основанные на новых 
технологиях

Deloitte Argus
(инструмент машинного обучения)
Cortex
(платформа больших данных)

Kira systems
IBM

Создание лаборатории блокчейна
DeloitteCatalyst
Проекты по искусственному 
интеллекту

PricewaterhouseCo-opers 
(PwC)

Halo
(набор инструментов для аудита)
GL.ai
(Платформа для аудита на основе 
искусственного интеллекта)

H2O,ai
Blockstream

Аудит с использованием 
блокчейна
Услуги с цифровыми
активами

Ernst & Young (EY) EYCanvas
(платформа для аудита в режиме 
реального времени)
EYHelix
(Аналитический пакет для работы с 
большими данными)
EYBlockchainAnalyzer
(Технология блокчейна для аудита)

IBM
Microsoft

Консалтинг по блокчейну
Проведение инвентаризации  
дронами

KPMG KPMGIgnite
(Инструменты аудита с применением 
технологий искусственного интеллекта)

IBM
McLaren
Microsoft

Услуги с цифровыми финансами
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низацию оборудования только с целью проведения аудита 
не вполне экономически эффективно, так как предельная 
полезность от традиционных модели аудита становится все 
меньше и меньше в условиях жесткой конкуренции на рынке 
аудита. Однако, учитывая потребности рынка консалтинго-
вых услуг и других сопутствующих услуг, значительные ин-
вестиции в развитие технологий могут стать гораздо более 
ценными.

Развитие новых технологий требует не только значитель-
ных финансовых ресурсов, но и профессиональной техниче-
ской поддержки. По результатам анализа существующих ин-
новационных инструментов для аудиторской деятельности в 
целях развития дальнейшей стратегической трансформации 
технологий аудита предлагаются следующие направления:

1. Разработка инновационных технологий аудита при 
интеграции существующих технологий.

Процесс разработки информационных технологий сло-
жен, и если аудиторская компания разрабатывает собствен-
ную технологию, процесс не только занимает довольно мно-
го времени, но и сопряжен с высокими затратами и риском. 
В настоящее время на рынке существует большое количество 
компьютерных технологий, способствующих цифровизации 
аудита, которые можно использовать в ходе планирования 
стратегического аудита, ведения учета и контроля выполнен-
ных работ8.

2. Укрепление сотрудничества с высокотехнологичными 
IT-компаниями и целесообразное использование их техноло-
гических преимуществ.

По мере расширения сферы деятельности аудиторских 
компаний у аудиторов возникла определенная конкуренция 
с IT-компаниями в области оказания консалтинговых услуг 
с использованием новых цифровых технологий. Но следует 
иметь ввиду, что в отличие от IT-специалистов аудиторы не 
обладают достаточным опытом и знаниями в области ис-
пользования современных цифровых технологий в своей 
профессиональной деятельности. 

По опыту аудиторских компаний «большой четверки» 
разработка информационных технологий для аудита с по-
мощью опыта IT-специалистов высокотехнологичных ком-
паний является целесообразным путем.

Таким образом, стратегическая трансформация аудита 
является неизбежным результатом наступления эры инфор-
мационных технологий. 

Информатизация аудита – это способ для аудиторской 
отрасли соответствовать требованиям технологической сре-
ды больших данных, гарантировать качество аудита, расши-
рять возможности для повышения прибыльности и спра-
виться с новой отраслевой конкуренцией.

Аудит с использованием информационных технологий 
представляется перспективным, однако новая модель аудита 
все еще находится на начальном этапе, и большая часть ма-
териала по-прежнему носит теоретический характер и имеет 
ограниченную практическую ценность. Трансформация ау-

8	 Базербаши	Мохамад	Стратегический	аудит	в	условиях	автомати-
зированной	обработки	информации	//	Московский	экономиче-
ский	журнал.	–	2020.	–	№	2.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskiy-audit-v-
usloviyah-avtomatizirovannoy-obrabotki-informatsii.

дита все еще требует большого практического использования 
цифровых технологий и инвестиций для совершенствования. 
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Постановка проблемы и актуальность темы иссле-
дования. Тема актуальна на сегодняшний день для уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации (далее 
– УИС) в части деятельности сотрудников финансово-эко-
номических служб, поскольку в основу бюджетной системы 
положены принципы эффективности и результативности 
[1]. Рациональное использование активов является одной из 
первостепенных задач, стоящих перед учреждениями УИС.

В этой связи особое значение приобретает учет запасов 
и движения продовольствия на складах подведомственных 
учреждений. Очевидно, что от информативности и достовер-
ности данного учета зависит планирование, финансирование 
и контроль продовольственного обеспечения в системе.

Материалы и методы исследования. До 2021 года 
контроль за объемами продовольственных запасов велся ты-
ловыми службами в основном посредством статистической 
формы отчетности ТЫЛ-15 «Отчет о переходящих запасах 

продовольствия на складах учреждений УИС» [2], который 
предусматривал информацию об объемах продуктов пи-
тания в количественном выражении (тоннах, штуках и так 
далее), а также сведения о количественной составляющей 
запасов продовольствия в сутодачах, то есть в натуральных 
показателях. Стоимостные показатели данная форма отчет-
ности не включала. 

Вместе с тем, снижение лимитов бюджетных обяза-
тельств, выделяемых на продовольственное обеспечение, по-
влекло за собой необходимость установления контроля, как 
за состоянием запасов продовольствия на складах учрежде-
ний с целью недопущения срывов в питании, так и за осу-
ществлением мониторинга движения продовольственных 
активов.

В соответствии с приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 
191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
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об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» [3] информация о наличии и движении продо-
вольствия в стоимостном выражении отражается в форме 
бюджетной отчетности 0503168 «Сведения о движении не-
финансовых активов в части движения продуктов питания».

Ее анализ позволяет не только осуществить сверку опе-
ративных и бухгалтерских данных по запасам продоволь-
ствия на начало года, но и оценить суммы фактического по-
ступления и расходования продуктов питания.

Схематично контроль учета запасов и движения продо-
вольствия на складах учреждений УИС представлен на ри-
сунке 1. 

Результаты исследования. В дальнейшем в ходе ана-
лиза расходования продовольственных активов в денежном 
выражении представляется целесообразным применение ус-
редненных показателей, таких, например, как стоимость су-
точного рациона питания, рассчитываемая исходя из средне-
списочной численности осужденных за конкретный период.

На наш взгляд, применение таких показателей позво-
лило бы устанавливать «контрольные маркеры» для оценки 
фактического результата расходования бюджетных средств, 
выделяемых на продовольственное обеспечение.

Несмотря на то, что в соответствии с приказом 191н 
сведения о движении нефинансовых активов учреждения 
в части движения продуктов питания по ф. 0503168 предо-
ставляются один раз в год в составе пояснительной записки 
к годовому отчету, Федеральной службой исполнения на-
казаний (далее – ФСИН России) в настоящее время приня-
то решение о расширении ее аналитических возможностей, 
по причине социальной значимости данной информации, в 
целях повышения эффективности ведомственного контроля.

Теперь указанная форма заполняется ежемесячно в 
программном комплексе «Аксиок». Кроме того, информа-
ция детализирована: отдельно показывается движение про-
довольственных активов непосредственно в части питания 
осужденных.

Также изменения коснулись и граф, отражающих по-
ступление и выбытие активов, – теперь можно ежемесячно 
отслеживать их динамику, проводить сравнительный анализ 
(опять-таки через условные показатели) с предыдущими пе-
риодами, либо сходными территориальными органами.

Вывод. Заполнение форм бюджетной отчетности долж-
но быть достоверным, строгим, без допущения ошибок, на-
пример, таких как: указание оборотов по движению продо-
вольствия не за месяц, а нарастающим итогом за истекший 
период с начала года, или, если имела место передача про-
дуктов питания между какими-либо учреждениями, по-
вторное включение сумм переданного продовольствия в от-
четность. В конечном счете это может привести к тому, что 
аналитически рассчитываемый показатель стоимости суточ-
ного рациона питания для осужденных исказится.

В настоящее время необходима корректировка данных, 
отражающих не только ежемесячное движение продоволь-
ственных активов и запасов на складах, но и фактические рас-
ходы на питание осужденных и подследственных.

По нашему мнению, это позволит не только избежать 
недочетов в заполнении ф. 0503168 в территориальных орга-
нах УИС, но и своевременно среагировать на возникающие 
изменения в продовольственном обеспечении, а также оп-
тимизировать процесс планирования лимитов бюджетных 
обязательств, выделяемых на эти цели.
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Импортозамещение – это экономическая политика, 
которая способствует развитию отечественной промышлен-
ности и снижению зависимости от иностранного импорта. 
Импортозамещение было заметной политикой в XX веке для 
развивающихся стран, стремящихся уменьшить свою зависи-
мость от развитых стран с целью достижения индустриали-
зации и в конечном итоге стать самодостаточными. Однако 
в XXI веке эта политика не утратила свою актуальность. Им-
портозамещение достигается за счет государственного субси-
дирования жизненно важных отраслей [2, с. 43].

В настоящее время режим санкций координируется ЕС, 
США и Великобританией. Практически все страны с разви-
той экономикой сейчас в той или иной степени участвуют в 
санкционном режиме. Помимо санкций, сотни иностранных 
компаний прекратили вести дела с Россией по собственной 
инициативе. Этот отказ распространяется не только на про-
дажу товаров и услуг, но и на транспортные потоки в Россию. 
Западные санкции в отношении российских банков и неко-
торых корпораций существенно усложняют расчеты между 
российскими и иностранными организациями.

С учетом всех этих факторов российский импорт в этом 
году существенно сократился. Однако российская экономи-
ческая политика в некоторых областях уже несколько лет 
способствует самодостаточности в определенных секторах. 

По отношению к ВВП российский импорт оставался от-
носительно стабильным на уровне около 20 % на протяже-
нии последних двух десятилетий как в долларах США, так и 
в рублях. Отношение импорта к ВВП в прошлом году было 
самым высоким почти за 20 лет. Структура российского про-
изводства, экспорта и импорта в 2000-е годы оставалась до-
статочно стабильной. 

На энергетический сектор приходится более половины 
промышленного производства России. Эта доля несколько 
снизилась в 2020 и 2021 годах из-за существенного снижения 

добычи нефти в России в рамках обязательств России по со-
глашению ОПЕК+. Некоторые низкотехнологичные производ-
ственные отрасли, такие как деревообработка и производство 
основных металлов, увеличили свои доли. Соответственно, доля 
средне- и высокотехнологичных секторов, таких как машины и 
оборудование, за последнее десятилетие несколько снизилась. 

Доля импорта в последние годы увеличилась в ряде 
импортозависимых отраслей, в первую очередь в «прочей 
транспортной технике» – отрасли, включающей производ-
ство различной военной техники [1]. 

Наиболее ярким примером политики импортозамеще-
ния в России является сельскохозяйственный сектор. Сельское 
хозяйство было выбрано в качестве приоритетного сектора 
развития в 2005 году, а в 2010 году были официально введены 
целевые показатели самообеспеченности для определенных ка-
тегорий продуктов питания. Импортозамещение было допол-
нительно поддержано введением в 2014 году запрета на импорт 
определенных продуктов питания. Запреты фактически оста-
новили большую часть российского импорта продовольствия, 
дав возможность развитию отечественного производства. 

Одним из показателей, позволяющих оценить способность 
России к замещению импорта, является сравнение российского 
экспорта с ее импортом. Анализ топ-30 товаров российского 
импорта в категории «Машины, оборудование и транспортные 
средства» показывает, что российский экспорт, как правило, не-
значителен по сравнению с импортом этих товаров. 

Так, в условиях ужесточения антироссийских санкций, 
вызванных событиями на Украине в 2022 году, возникли про-
блемы реализации государственных программ импортоза-
мещения, которые невозможно осуществить без человече-
ского капитала с необходимыми компетенциями, включая 
инновационное мышление и креативность. Высокий уровень 
импорта не может быть проблемой, если это импорт с низ-
ким уровнем риска.
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Основными факторами, сдерживающими инвестицион-
ную активность в январе-сентябре, были экономическая не-
определенность и торговые ограничения. Они уже привели к 
увеличению сроков реализации или приостановке ряда про-
ектов. Ограничения на ввоз инвестиционных продуктов, по 
результатам опроса Банка России.

Что касается инвестиционных проектов в отраслевом 
разрезе, то в промышленности, по данным Росстата, в янва-
ре-сентябре 2022 года более 85 % объема инвестиций в про-
мышленность приходилось на добычу и производство. При 
этом в переработке большая часть инвестиций пришлась на 
химическую промышленность, производство нефтепродук-
тов и металлургию (56,6 % от общего объема инвестиций в 
обрабатывающую промышленность).

В результате инвестиции в основной капитал за девять 
месяцев 2022 г. снизились на 0,9 % г/г. На предприятия ряда 
обрабатывающих производств существенное влияние ока-
зали ограничения на поставку иностранного оборудования. 
В то же время переориентация спроса на отечественные то-
вары стимулировала некоторые предприятия к увеличению 
выпуска продукции.

В январе-сентябре 2022 года годовой прирост инвести-
ций в строительство составил 22,7 %. Наибольшая активность 
наблюдалась в дорожном и индивидуальном жилищном 
строительстве. Сохраняющийся спрос населения на недви-
жимость на фоне льготных ипотечных программ, а также 
высокая инвестиционная привлекательность жилья, особен-
но в регионах Центральной России, Юга и Северо-Запада, 
поддержали инвестиции в строительство многоквартирных 
домов. Корпус. Некоторые строительные компании диверси-
фицировали свои инвестиции в основные средства. В янва-
ре-сентябре 2022 г. инвестиции в сельское хозяйство сократи-
лись на 8,2 % г/г, что в значительной степени было связано со 
снижением цен на сельхозпродукцию (из-за сокращения ее 
экспорта на фоне рекордного урожая). Меры государствен-
ной поддержки значительно стимулировали инвестиции в 
отрасль.

Еще до санкционного «цунами» 2022 года производство 
бытовой техники в России постоянно росло. С 2017 по 2021 
год он вырос в 1,7 раза. «Благодаря развитию и локализации 
производства отрасль в значительной степени была защище-
на от санкций, связанных с уходом западных производите-
лей.

Итак, возможности России по импортозамещению ка-
жутся ограниченными. Гораздо сложнее развивать импор-
тозамещающие производства для высокотехнологичных 
отраслей. Несоответствие товарной структуры российского 
экспорта и импорта также дает «мало надежд» на импорто-
замещение. Опросы компаний показывают, что импортоза-
мещению препятствует отсутствие или низкое качество от-
ечественных аналогов. 

Основные трудности возникают при переориентации 
российского производства на новые рынки. Пропускная спо-
собность инфраструктуры, связывающей Россию с Востоком, 
ограничена: портовые, железнодорожные и трубопроводные 
мощности уже перегружены, а создание новых мощностей 
требует ресурсов и технологий. Тем временем инфраструк-
тура, которая обслуживала торговлю с Европой, простаивает 
из-за санкций. 

Также импортозамещение не стало фактором, оказав-
шим существенное положительное влияние на инноваци-
онный процесс и экономическое развитие в России. Цели, 
поставленные в стратегии инноваций и развития, не были 
достигнуты в полной мере. В России степень развития инно-
вационных технологий по-прежнему крайне низка. Это свя-
зано с использованием старых технологий в производстве, 
высокой степенью амортизации производственных активов 
и недостаточным уровнем охраны труда и это ухудшает ка-
чество продукта. Так, по данным Федерального ведомства 
интеллектуальной собственности, в 2021 году в России было 
выдано менее 24 тысяч патентов, что является минимальным 
требованием за последние пятнадцать лет [5].

Учитывая показатели инновационности и развития, 
существовавшие до распада Советского Союза, а также за-

рубежный опыт, можно сделать вывод, что потенциал про-
мышленных предприятий не используется в полной мере 
для достижения национальных целей в области инноваций 
и развития. 

На сегодняшний день на национальном уровне призна-
на важность перехода национальной экономики на путь ин-
новаций и развития и принимаются меры по стимулирова-
нию инновационной деятельности. Тем не менее, показатели 
инновационного развития до сих пор не показали тенденции 
к росту. Следовательно, необходимо скорректировать под-
держиваемые государством меры по развитию и внедрению 
инноваций в различных секторах экономики [3, с. 73].

В стратегии инноваций и развития, принятой Россий-
ской Федерацией, подчеркивается большое значение импор-
тозамещения. В связи с ухудшением внешнеполитической 
ситуации этот вопрос стал особенно актуальным. В течение 
последних восьми лет российская экономика подвергалась 
экономическим санкциям. В список организаций, которые 
вводят для них ограничения, входят крупнейшие компании 
нефтегазового, финансового и оборонного секторов экономи-
ки. Во-первых, санкции направлены на ограничение доступа 
этих организаций к европейским рынкам капитала и сокра-
щение коммерческого и производственного сотрудничества 
с некоторыми инновационными секторами российской эко-
номики, включая авиастроение, энергетику, национальную 
оборону и аэрокосмическую промышленность. Следователь-
но, введенные санкции являются серьезным препятствием 
для инноваций и развития России [4, с. 396].

В связи с этим параллельно с российской стратегией 
инноваций и развития была также принята дорожная карта 
по импортозамещению до 2020 года, в которой определена 
цель снижения зависимости ключевых секторов экономики 
от импорта. Как показывает анализ статистических данных, 
достичь поставленной цели невозможно: в ключевых секто-
рах экономики она по-прежнему сильно зависит от поставок 
иностранной продукции. Следовательно, можно сделать вы-
вод, что нынешнее импортозамещение не оказывает суще-
ственного положительного влияния на инновации и разви-
тие страны.

Итак, в настоящее время перед Россией стоит задача 
национальной политики импортозамещения-максимизи-
ровать положительные стороны этого направления и устра-
нить отрицательные. При поддержке государства и бизнеса 
Россия может создать эффективный механизм импортозаме-
щения на основе интеграции фундаментальной, прикладной 
науки и производства. Такая система должна учитывать ин-
новационные составляющие и обеспечивать самодостаточ-
ность, экономическую и национальную безопасность страны.
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Чумляков К. С.  

В современных геополитических условиях тема освоения 
Арктики приобретает особую актуальность и значимость, 
как для России, так и для всего мира. Наличие разведанных 
и предполагаемых существенных запасов углеводородного 
сырья (УВС) привлекает внимание арктических и неарктиче-
ских стран. Предпосылками для привлечения еще большего 
внимания иностранных государств к арктическому сектору 
стали претензии России на расширение границ континен-
тального шельфа Арктики и необходимость скорой раз-
работки, добычи и транспортировки УВС арктического ма-
крорегиона, основной потенциал которого связан с недрами 
арктических морей.

Так, в августе 2015 г. Россия направила в комиссию ООН 
заявку на расширение своих территориальных границ в Ар-
ктике примерно на 1,7 млн. кв. км, и заявка получила одобри-
тельные рекомендации экспертного совета по большинству 
претензий в отношении прав на морское дно в центральной 
части Северного Ледовитого океана. Вместе с тем, не исклю-

чены и дальнейшие дискуссии по этому вопросу. Заявки на 
расширение границ континентального шельфа Арктики так-
же подали Дания и Канада.

Возрастание роли и значения Арктики в мировой гео-
политике трансформирует ее для России в стратегический 
национальный макрорегион. Известно, что общие ресурсы 
углеводородов арктического шельфа оцениваются в 83 млрд. 
тонн у. т., из которых около 80 % приходится на долю Барен-
цева и Карского морей, где находятся все 28 морских место-
рождений углеводородов, открытых на сегодняшний день [4]. 
Поэтому в рамках развития Арктики строятся новые ледоко-
лы, восстанавливается судоходство, рыболовство, разрабаты-
ваются новые лицензионные участки, осуществляется добыча 
УВС. Это, в свою очередь, требует развития коммуникаций и 
формирование новой транспортной инфраструктуры, в том 
числе международной. Основой транспортной инфраструк-
туры в российском арктическом секторе является Север-
ный морской путь (СМП) [12]. Далее рассмотрим развитие 
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СМП как международного транспортного коридора (МТК), 
возможности и угрозы международного сотрудничества на 
СМП, его интернационализации.

Одной из современных тенденций развития междуна-
родной транспортной инфраструктуры является тенденция 
активизации и усиления процессов интернационализации. 
В общем смысле, под интернационализацией понимается 
процесс международной вовлеченности и связанные с ним 
изменения в организационных формах, отражающие при-
способление предприятий различных стран к международ-
ной среде, установление и реализация взаимоотношений 
между ними [5]. 

Применительно к СМП, интернационализация находит 
свое отражение в создании международных транспортных 
систем, таких как МТК, а также она способствует реализации 
преимуществ СМП и достижению устойчивой международ-
ной конкурентоспособности, обеспечению наиболее благо-
приятных условий для интеграции страны в международное 
пространство [9].

В современной истории Российской Федерации (РФ) со 
времен распада СССР о заинтересованности в международ-
ном сотрудничестве на СМП было объявлено в конце 1991 г. 
Президентом России Б. Н. Ельциным. Начиная с 1996 г., объ-
ем перевозок по СМП постепенно растет, при этом наиболь-
ший рост грузоперевозок приходится на период с 2011 г. [3].

Грузопоток по СМП в период 2011-2022 гг. (включая 
транзитный) представлен на рис. 1.

Рост грузопотока по СМП говорит об огромном потен-
циале и перспективах развития. Следует отметить, что про-
гнозные цифры грузопотока на период до 2035 г. в рамках 
соглашений, подписанных в 2022 г. между Госкорпорацией 
«Росатом», Министерством развития Дальнего Востока и 
Арктики и основными российскими грузоотправителями, 
достигают 220 млн. тонн. Такой грузопоток будет обеспечен 
перевозками СПГ, контейнерных и навалочных грузов, к тому 
же рост грузопотока продолжится при создании необходи-
мой инфраструктуры в границах СМП и обеспечения про-
ектов нефтегазовых компаний, например: ПАО «Газпром 
нефть» (Новый Порт), ПАО «НК «Роснефть» (Восток Ойл), 
ПАО «НОВАТЭК» (Ямал СПГ, Арктик СПГ-1, Арктик СПГ-2, 
Обский ГХК), ПАО «Горно-металлургическая компания «Но-
рильский никель», ООО «Северная звезда» (Сырадасайское 
месторождение), ООО «Горнодобывающая компания Баим-
ская» (Баимское месторождение).

К настоящему времени разработано множество нор-
мативных правовых актов – международных и российских 
– регулирующих плавание в акватории СМП. При этом во-
просы развития СМП и правового регулирования, в том 
числе транспортировки грузов и транзитных перевозок, про-
рабатываются и совершенствуется регулярно [1]. Наличие 
обширной нормативно-правовой базы, регулирующей пла-
вание в акватории СМП, открывает реальную возможность 
использования СМП как МТК. Тем более, в границах аквато-
рии СМП могут быть проложены различные маршруты в за-
висимости от существующих ледовых условий, водоизмеще-
ния судна, решаемых задач и т.п. [7].

Вместе с тем, как видно из рис. 1, почти весь объем гру-
зоперевозок по СМП обеспечивается за счет внутренних 
перевозок, большую долю в общем объеме грузоперевозок 
по СМП занимает транспортировка УВС российскими не-
фтегазовыми компаниями, а также доставка различных по-
требительских товаров и горюче-смазочных материалов до 
населенных пунктов Крайнего Севера РФ. СМП для междуна-
родного транзита грузов практически не используется, а это 
– упущенная выгода, ведь транзит по СМП мог бы принести 
доходы, сопоставимые с выручкой от продажи российских 
УВС, а также дополнительные доходы в виде увеличения на-
логовых поступлений от экспорта транспортных услуг и за-
нятости населения.

Как МТК российский СМП является перспективным 
транспортным маршрутом, обладающим огромным эко-
номическим потенциалом, обусловленным сокращением 
расстояния перевозок по направлениям «Запад – Восток» и 
«Восток – Запад» и, следовательно, сокращением времени 
доставки грузов по сравнению с маршрутами, проходящи-
ми через Суэцкий канал. Это обстоятельство делает СМП 
перспективным при его использовании в качестве транзит-
ного транспортного коридора, а международный транзит – 
основанием для формирования МТК [11]. С привлечением 
иностранных логистических компаний к СМП как к грузо-
вому транзитному МТК – конкуренту Суэцкого канала, бу-
дет обеспечен стабильный рост транзитных международных 
потоков. Тем более страны Азии, такие как Китай, Япония 
и Южная Корея, а также Индия, неоднократно заявляли о 
перспективности использования альтернативного СМП в ка-
честве транзитного.

Оценивая возможности интернационализации СМП, 
целесообразно отметить и препятствия, т.к. кроме расшире-
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Рисунок 1. Грузопоток по Северному морскому пути в период 2011-2022 гг. (включая транзитный); 
2023-2024 гг. – прогнозные показатели федеральной программы «Развитие Северного морского пути»;  

показатели 2025 г. и 2030 г. – справочные, млн. тонн
Источник: составлено авторами на основе [6], публичных данных Госкорпорации «Росатом» и других открытых источников.
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ния деятельности СМП в сфере транзитных перевозок, ин-
тернационализация связана с определенными недостатками 
и риском деятельности в международной обстановке.

С приходом иностранных логистических компаний 
возрастет конкуренция на рынке транспортных услуг. Из-за 
различий в структуре собственности, методах управления, 
организационных формах российские компании-операто-
ры СМП могут столкнуться с более жесткими требованиями 
международных рынков. Это притом, что транзитный путь 
через СМП не единственный. Существуют альтернативные 
сухопутные коридоры – российские и международные, по-
скольку транзитные ресурсы имеет не только РФ, но и другие 
страны Азии, также претендующие на формирование своих 
собственных МТК, которые имеют свои преимущества [10].

К тому же морской путь через Суэцкий канал давно осво-
ен, налажен, и транспортировка грузов по нему достаточно эф-
фективна, чего пока нельзя сказать про СМП. Транспортировка 
грузов по СМП ограничена выбором типов судов, сейчас она 
возможна только с использованием судов вы сокого ледового 
класса с небольшими размерениями, что увеличивает удельные 
затраты на перевозку грузов относительно южного марш рута. 
Ледовая обстановка в акватории арктических морей увеличивает 
себестоимость перевозки грузов, ввиду необходимости организа-
ции ледокольной проводки транспортных судов, и это при более 
низкой скорости движения судов во льдах, в разы меньшей, чем 
коммерческие скорости современных контейнерных судов, кото-
рые ходят по длинному южному маршруту. Среди других недо-
статков и рисков транспортировки грузов по СМП, необходимо 
отметить суровые климатические условия Арктики, которые 
предъявляют особые требования к хранению грузов в контейне-
рах, повышают риски порчи груза, осложняют соблюдение рас-
писания движения судов, плановую доставку грузов с фиксиро-
ванным сроком доставки. Вследствие указанных и иных причин 
транспортировка грузов по СМП становится неэффективной и 
коммерчески рисковой для грузовладельцев [2; 7].

Пройдет еще несколько лет, пока будут реализованы ин-
фраструктурные проекты, построены и/или модернизирова-
ны морские порты, круглогодичные хабы, перевалочные пун-
кты, определены зоны ответственности за транспортируемые 
грузы, налажена совместная работа российских контейнер-
ных операторов с международными грузоотправителями. 
Вероятно, что российские компании столкнутся с необхо-
димостью поддержания конкурентоспособных тарифов на 
перевалку грузов для продвижения маршрута по СМП.

Резюмируя, отметим, что процесс интернационализа-
ции СМП должен проходить путем постепенного вовлечения 
деятельности СМП в международное пространство. Необ-
ходимо адаптировать товар (транспортную услугу) к новому 
рынку, учесть международные стандарты, вероятно, потребу-
ется модификация товара. К тому же интернационализация 
СМП может быть проблематична для российских компаний-
операторов в случае обширных международных инвестиций 
и дополнительных обязательств. Вероятно, потребуется своев-
ременная оптимизация стратегий интернационализации, вы-
работка способностей реагировать на изменяющиеся условия.
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ИННОВАЦИОННЫЕПРОЦЕССЫВАПК:ПРОБЛЕМЫИПУТИРАЗРЕШЕНИЯ

Развитие агропромышленного комплекса в Российской Федерации и во всем мире в 
современных условиях определяется уровнем развития инноваций. Инновации являются 
необходимым инструментом развития АПК. Так как внедрение инноваций в АПК позволяет 
повысить эффективность деятельности данной сферы. Научные разработки в сфере АПК 
позволяю выводить новые сорта растений, новые породы животных. Достижения научно-
технического прогресса должны активно применяться на практике. Одной из проблем 
является именно проблема практического применения достижений науки. Для данной 
отрасли характерно, что очень низкий процент научных идей, разработок применяются в 
практической деятельности. Причиной такой ситуации являются: слабая государственная 
поддержка и низкий уровень финансирования. Развитие инноваций в АПК имеет тесную связь 
с инвестиционной политикой, так как основным источником финансирования инноваций 
являются именно инвестиции, как государственные, так и частные. Во многом именно низкая 
инвестиционная привлекательность региона влияет на уровень развития инноваций в АПК. 
Одним из регионов, где АПК является одной из ведущих отраслей, является Кабардино-
Балкарская республика (КБР). Следует отметить, что деятельность научных институтов 
в республике активна и многие разработки имеют практическое применение. Однако, 
проблемы существуют именно в части отсутствия достаточного объема инвестиций. 
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INNOVATIVEPROCESSESINTHEAGRO-INDUSTRIALCOMPLEX:PROBLEMS
ANDSOLUTIONS

The development of the agro-industrial complex in the Russian Federation and throughout the 
world in modern conditions is determined by the level of development of innovations. Innovations 
are a necessary tool for the development of the agro-industrial complex. Since the introduction 
of innovations in the agro-industrial complex can improve the efficiency of this sector. Scientific 
developments in the field of agro-industrial complex allow breeding new varieties of plants, new 
breeds of animals. Achievements of scientific and technological progress should be actively applied in practice. One of the problems is 
precisely the problem of the practical application of the achievements of science. It is typical for this industry that a very low percentage 
of scientific ideas and developments are applied in practice. The reason for this situation is: weak state support and low level of funding. 
The development of innovations in the agro-industrial complex is closely related to investment policy, since the main source of innovation 
financing is investments, both public and private. In many ways, it is the low investment attractiveness of the region that affects the level 
of development of innovations in the agro-industrial complex. One of the regions where the agro-industrial complex is one of the leading 
industries is the Kabardino-Balkarian Republic (KBR). It should be noted that the activity of scientific institutes in the republic is active and 
many developments have practical application. However, problems exist precisely in terms of the lack of sufficient investment.
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Инновации в АПК представляют собой внедрение 
в хозяйственную практику результатов исследований и 
разработок в виде новых сортов растений, пород живот-
ных, новых или улучшенных продуктов питания, новых 
технологий в растениеводстве, животноводстве и перера-
батывающей промышленности, позволяющих повысить 
эффективность производства. Одним из приоритетных 
направлений развития АПК является именно использова-
ние достижений научно-технического прогресса, особен-
но это становится актуальным в условиях ограниченности 
ресурсов. Достижения науки позволяют реализовать про-
цесс непрерывного совершенствования сферы АПК, что 
является важным с точки зрения повышения и качества 
продукции АПК. Инновации в сфере АПК имеют свои 
особенности, на основе которых можно представить их 
классификацию в таблице 1 [1, c. 154].

Очевидно, что для инновационных процессов харак-
терны особенности организационного, регионального, от-
раслевого, функционального, технического характера. В 
целом факторы, которые оказывают влияние на развитие 
инноваций в АПК можно разделить на две категории: не-
гативные и позитивные. 

Процесс развития инновационных технологий в АПК 
сдерживают именно негативные факторы. Ускорение ин-
новационных процессов в АПК происходи т под влиянием 
позитивных факторов. К категории негативных факторов 
относятся: научные учреждения не имеют прямого кон-
такта с объектами, занимающимися непосредственно вне-
дрением инновационных технологий; в сфере АПК очень 
низкий уровень научного потенциала; недостаток финан-
сирования; нерациональная политика ценообразования 
на продукцию сельского хозяйства промышленности; 
низкая доля кадров высокой квалификации; процессы 
монополизации усиливаются; государственная стратегия 
применения инноваций не разработана; государственное 
управление в сфере применения инноваций отсутствует; 
доля импортной продукции высока; кредитная система в 
сфере АПК развита слабо; кадровый состав не обладает 
подготовкой в сфере инновационного менеджмента. 

Следует отметить и позитивные факторы: в сфере 
АПК упразднена административно-командная система 

управления; активное применение новых систем управле-
ния в АПК; в АПК высокий уровень научного и образо-
вательного потенциала; рынок продовольственный имеет 
большие объемы; внедрение инноваций осуществляется в 
рамках системного подхода [4, c. 74].

Введение санкций против Российской Федерации 
привело к ограничению ввоза импортной продукции. 
Сложившиеся условия привели к тому, что необходимо 
было развивать все сферы экономической деятельности, в 
том числе и АПК. Правительством были приняты реше-
ния, направленные на развитие сельского хозяйства, в том 
числе и посредством привлечения инвестиций и активно-
го применения инновационных продуктов. Государством 
обозначено, что необходимо обеспечить населения про-
дуктами собственного производства. В рамках програм-
мы импортозамещения обозначено одно из направлений 
- это разработка и внедрение инновационных технологий 
и высокотехнологичного оборудования. Инвестиционные 
ресурсы являются важнейшим инструментом развития 
инноваций. Необходимо привлекать государственные и 
частные инвестиции, которые позволят выводить новые 
сорта растений, породы животных. Именно инвестиции 
позволят активнее применять на практике достижения 
науки [3, c. 124].

Уровень развития АПК в регионах РФ различается в 
силу воздействия ряда факторов. Анализ современного 
состояния АПК следует рассматривать в региональном 
разрезе. В Кабардино-Балкарской республике АПК явля-
ется одной из ведущих отраслей. Садоводство, овощевод-
ство, производство мяса, семеноводство кукурузы – это 
наиболее приоритетные направления в КБР. Республика 
в целом самообеспечивает себя в полном объеме. Респу-
блика обеспечивает не только свои потребности, а также 
потребности внешнего рынка. Сады интенсивного типа 
– это на данный момент самое приоритетное направле-
ние в АПК, которому уделяется повышенное внимание. 
Закладка садов направлена на обеспечение плодовой про-
дукцией. Важнейшим объектом является функционирую-
щая собственная база по развитию садоводства. В рамках 
собственной базы функционируют питомники, бетонные 
столбы для развития садоводства. В Кабардино-Балка-

Таблица 1. Классификация видов инноваций в АПК. 

Селекционно-
генетические

Производственно-
технологические

Организационно-
управленческие Экономико-экологические

Новые сорта и гибриды
сельскохозяйственных
растений

Применение новой техники. 
Новые индустриальные 
технологии в АПК.

Развитие кооперации и 
создание комплексных 
структур в АПК

Создание кадрового 
потенциала в сфере научных 
разработок в АПК.

Новые породы, типы 
животных и кроссы 
птицы

Научные разработки в 
сфере животноводства и 
земледелия. Применение 
новых удобрений, средств 
защиты растений.

Разработка новых форм 
технического сопровождения 
АПК.

Повышение условий 
труда, решение проблем 
здравоохранения, образования 
и культуры тружеников 
сельской местности.

Разработка новых сортов 
и видов, более устойчивых 
к болезням и вредителям. 

Активная экологизация 
земледелия. Разработка 
новых ресурсосберегающих 
технологий. 

Формирование маркетинговый 
среды в сфере АПК, 
ориентированной на 
применение инновационных 
технологий.

Формирование здоровой 
среды. Повышение качества 
окружающей среды. Создание 
благоприятной среды для 
жизнедеятельности. 
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рии валовое производство овощей превышает в 3 раза 
реальные потребности местного населения. Одним из 
главных сегментов является именно переработка овощей 
и фруктов. Более 200 млн условных банок плодоовощной 
продукции произведено в рамках программы импорто-
замещения. Также обеспечены поставки в регионы РФ. 
В общем объеме производства овощных консервов в РФ 
на КБР приходится 15 %, это высокий показатель для ре-
гиона. Производство зерна также является важнейшим 
элементом стратегического развития. Производители 
зерна могут получать максимальную выгоду в следствии 
применения производственного потенциала и использо-
вания инновационных технологий. Селекционная работа 
в республике реализуется в основном Кабардино-Балкар-
ским научно-исследовательским институтом сельского 
хозяйства (ФГБНУ КБНИИСХ). Научными сотрудниками 
разработаны технологии, которые значительно повыша-
ют урожайность зерновых культур и кукурузы. КБР имеет 
перспективы обеспечения в полном объеме своих потреб-
ностей семенами высокого качества. Следует отметить, 
что республика обеспечивает и до 30 % потребностей в 
гибридных семенах кукурузы на российском рынке. Сель-
скохозяйственные производители республики активно 
используют созданные в ФГБНУ КБНИИСХ сорта и ги-
бриды кукурузы не только на территории республики, но 
и в других регионах РФ. Производство продовольствен-
ной пшеницы является наиболее важным элементом 
стратегического развития КБР. Институт активно занима-
ется совместными разработками с Краснодарским НИИ 
сельского хозяйства. Так в ходе совместных работ были 
разработаны сорта озимой пшеницы Южанка и Чегет, ко-
торые обладают высокими хлебопекарными качествами. 
Новые сорта активно используются сельскохозяйственны-
ми производителями на территории республики. Респу-
блика полностью покрывает свои потребности в зерне. Во 
многом высокие показатели урожайности достигаются за 
счет активного использования инновационных техноло-
гий, новых способов производства. Предполагаемые объ-
емы производства муки могут достигать 98-100 тыс. тонн. 
Одним из важнейших направлений деятельности инсти-
тута является внедрение современной системы безвирус-
ного семеноводства картофеля. Данная система основана 
на применении именно инновационных технологий. 

Таким образом, одной из составляющих инновацион-
но-технологического сопровождения АПК современных 
технологий является применение современных техно-
логий в АПК. Следует отметить, что наиболее востребо-
ванными являются экстенсивные технологии и многие 
сельскохозяйственные предприятия применяют именно 
данные технологии [2, c. 338].

Необходимо реализовать мероприятия, которые по-
зволят повысить инновационно-инвестиционную привле-
кательность агропромышленного комплекса, особенно в 
части структурных преобразований: 

стимулирование инновационной активности пред-
приятий с целью изменения структуры агропромышлен-
ного производства;

увеличение количества высокотехнологичных произ-
водств с высокой степенью переработки в структуре АПК;

повышение инвестиционной привлекательности 
АПК, что позволит более высокими темпами развивать 
инновационные технологии в сфере АПК;

рациональное использование территорий и разме-
щение объектов АПК с учетом многих факторов. 

Внедрению инновационных технологий способству-
ет привлечение инвестиций в АПК региона. Инвестици-
онная привлекательность региона является важнейшим 
показателем, так как высокий уровень инвестиционной 
привлекательности способствует привлечению дополни-
тельных финансовых ресурсов, том числе и для развития 
инноваций в сфере АПК. 
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Здравоохранение – важнейшая социальная сфера общества. Наука «экономика здравоохранения» и практика 
экономического анализа в российском здравоохранении насчитывает более 25 лет. Длительное время управление 
здравоохранением строилось преимущественно на административных методах, т.е. находилось в руках государства [18].

Однако, в условиях социально-ориентированного бюджета, достаточно серьезно зависящего от цены на энергоресурсы, 
государство, посредством принятия специальных правовых актов, делает попытки установления возможностей участия частных 
инвестиций в объекты здравоохранения [4]. 

Совокупность нормативных актов, регулирующих порядок взаимодействия государства и частного инвестора, как показывает 
практика, не в полной мере регулирует данные правоотношения, закладывая лишь общие рамки правового регулирования данной 
сферы, что порождает достаточно серьезные проблемы правоприменения, вплоть до примеров социальной напряженности, 
в связи с чем существует необходимость их постоянного совершенствования. Все это обуславливает актуальность выбранной 
темы. 

В качестве цели написания статьи авторами избрано практическое исследование применения законодательства в 
конкретно-исторических условиях, устанавливающее принципы взаимодействия публичного и частного участника в целях 
защиты прав граждан и их законных интересов на качественные медицинские услуги. 

Задачи государственно-частного партнёрства (далее – ГЧП) в здравоохранении на сегодняшний день таковы: улучшение 
материально-технической базы здравоохранения, формирование условий для развития ГЧП в данной сфере, снижение прямых 
расходов государства на содержание бюджетных учреждений, включая расширение практики заключения концессионных 
соглашений, повышение качества услуг, оказываемых частной стороной и полностью или частично финансируемых 
государством. 

Предметом исследования выступают объекты (имущественный комплекс, предаваемый в ГЧП или концессию) и субъекты 
ГЧП (публичный партнер и частный партнер). 

Авторы приходят к выводу, что государственно-частное партнёрство может внести определенный вклад в демонополизацию 
системы здравоохранения России за счёт частной, инвестиционной составляющей, более эффективном использовании 
государственных расходов, создания условий для технологического ускорения и стабильного развития здравоохранения. Данная 
статья будет интересна исследователям в области права и экономики здравоохранения, изучающим развитие государственно-
частного партнёрства на территории Российской Федерации.

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, концессия, здравоохранение, государственные программы, 
социальная сфера.
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TOTHEQUESTIONOFLEGALREGULATIONOFPUBLIC-PRIVATEPARTNERSHIPINTHEFIELDOFHEALTH
CARE

Health care is the most important social sphere of society. The science of “health economics” and the practice of economic analysis 
in Russian health care has more than 25 years. For a long time, health care management was based mainly on administrative methods, 
i.e. was in the hands of the state [18].

However, in the context of a socially oriented budget, which is quite seriously dependent on the price of energy resources, the 
state, through the adoption of special legal acts, makes attempts to establish opportunities for the participation of private investments in 
healthcare facilities [4].
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Вступление
Цель исследования
Целью настоящего исследования является состояние 

государственно-частного партнерства в сфере современ-
ного российского здравоохранения.

Методы исследования
Методами исследования являются: анализ действую-

щего законодательства и практика его применения в сфе-
ре современного российского здравоохранения.

Постановка задачи
В настоящее время основными нормативными акта-

ми, регулирующими порядок вложения частных инвести-
ций в действующие объекты здравоохранения, являются 
два федеральных закона: «О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципальном партнерстве в РФ и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 
13.07.2015 № 224-ФЗ и «О концессионных соглашениях» 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ [11]. 

Отметим, что отдельные авторы не ограничиваются 
только данными формами привлечения частных инве-
стиций в объекты здравоохранения. Так, Н. Н. Лайченко-
ва и С. А. Нефедов, помимо концессии называют такие 
формы как «… сделки по привлечению инвестиций в 
инфраструктуру здравоохранения государственной соб-
ственности; аренду государственного имущества с одно-
временным возложением на арендатора обязательств по 
проведению текущего и капитального ремонта арендуе-
мого имущества; лизинг; участие частных медицинских 
организаций в программах государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
аутсорсинг; создание коммерческих организаций» [7]. 
Подход данных авторов основан, как видимо, на общем 
критерии «привлечения денежных средств в объекты ме-
дицины», что само по себе не вызывает возражения, но не 
позволяет сделать акцент, может быть на более узких ви-
дах инвестирования, но имеющих свою особенную спец-
ифику с точки зрения субъектов сделок, их прав и обязан-
ностей, а также источниках конечного финансирования 

данных затрат со стороны публичного партнера (здесь 
речь идет о тарифе системы ОМС).

Этапы исследования
На сегодняшний день здравоохранение является ли-

дером по количеству реализуемых ГЧП-проектов. Так, в 
2016 году было реализовано 70 проектов в формате го-
сударственно-частного партнёрства, 61 из которых уже 
на стадии строительства и эксплуатации. Общий объем 
частных инвестиций в ГЧП-проектах составляет 57 млрд 
рублей – это 10% от общего объёма инвестиций в ГЧП-
проектах во всех отраслях.

По состоянию на начало 2017 года в Российской Феде-
рации прошли стадию принятия решения о реализации 
2 446 инфраструктурных проектов, предусматривающих 
привлечение частных инвестиций на принципах ГЧП, 
2200 инфраструктурных проектов уже реализуются и бу-
дут реализованы в форме концессионного соглашения [6].

Здравоохранение достаточно привлекательно как 
для частной стороны, так и для государства в лице реги-
ональных властей. В отношении сферы здравоохранения 
фактор низкого качества материально-технической базы 
также присутствует (например, подавляющее количество 
акушерского коечного фонда (59, 6 %) – это акушерские 
койки в учреждениях родовспоможения только 2 груп-
пы), но при этом добавляется фактор ежегодного сниже-
ния акушеров-гинекологов, врачей неонатологов, врачей-
педиатров и акушерок [5], необходимость исполнения 
«майских» Указов Президента РФ по заработной плате – 
все это с одной стороны и, как уже отмечалось, скромные 
возможности бюджета региона – с другой. 

Более того, публичная сторона, в рамках действую-
щего законодательства, имеет возможность софинансиро-
вать (выкупать) создание объектов (созданных объектов) 
здравоохранения в виду их высокой социальной значимо-
сти (такой подход имеет место и, например, в законода-
тельстве Франции [3]. 

Возможно, что вышеперечисленное, несмотря на 
имеющуюся нормативную базу, внешние и внутренние 

The set of regulations governing the interaction between the state and a private investor, as practice shows, does not fully regulate 
these legal relations, laying only the general framework for the legal regulation of this area, which gives rise to quite serious problems 
of law enforcement, up to examples of social tension, in connection with which there is a need for continuous improvement. All this 
determines the relevance of the chosen topic.

The authors chose as the purpose of writing the article - a practical study of the application of legislation in specific historical 
conditions, establishing the principles of interaction between a public and a private participant in order to protect the rights of citizens 
and their legitimate interests for quality medical services.

The tasks of public-private partnership (hereinafter referred to as PPP) in healthcare today are as follows: improving the material and 
technical base of healthcare, creating conditions for the development of PPP in this area, reducing direct government spending on the 
maintenance of budgetary institutions, including expanding the practice of concluding concession agreements, increasing the quality of 
services provided by the private party and wholly or partly financed by the state.

The subject of the study are the objects (property complex transferred to PPP or concession) and PPP subjects (public partner and 
private partner).

The authors come to the conclusion that public-private partnership can make a certain contribution to the demonopolization of the 
Russian healthcare system due to the private, investment component, more efficient use of public spending, creating conditions for 
technological acceleration and stable development of healthcare. This article will be of interest to researchers in the field of law and 
health economics who study the development of public-private partnerships in the Russian Federation.

Keywords: public-private partnership, concession, healthcare, government programs, social sphere.
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причины для регионов принимать любую частную ини-
циативу по улучшению социальной инфраструктуры для 
населения, и стало причиной трудной фактической реа-
лизация проектов ГЧП и концессии на практике.

Так, например, отмечается, что нет корреспонден-
ции между федеральным законодательством, в частности, 
участие частного партнера в проекте ГЧП в Самарской 
области, и вложение им собственных денежных средств 
в данный проект, не исключает необходимости участия 
данного партнера на конкурентных торгах 1 раз в три 
года, что, разумеется, ставит под риск ранее сделанные 
инвестиции в проект и «…существенно ограничивают ре-
ализацию проектов ГЧП», «Две процедуры по 44-ФЗ су-
щественно ограничивают реализацию проектов ГЧП. Мы 
сейчас стучимся во все двери. Обратились в Минэконом-
развития, нам обещали оказать содействие» [17]. 

Вторая проблема – отсутствие инвестиционной со-
ставляющей в тарифах ОМС. Наиболее успешной прак-
тикой ГЧП в регионах являются диализные центры, когда 
концессионер зарабатывает на расходных материалах, ко-
торые как раз входят в структуру тарифа ОМС. В осталь-
ных случаях, для частного партнера, возмещение инвести-
ций выходит на первый план, что, с нашей точки зрения, 
не должно являться главным приоритетом и должно 
более детально регламентироваться на законодательном 
уровне.

Федеральное законодательство, с нашей точки зре-
ния, следует дополнить нормой, запрещающей переда-
вать в ГЧП и/или концессии те социальные учреждения 
(в том числе учреждения здравоохранения), которые за 
три года, предшествующие соответствующему договору, 
находились под мероприятиями реорганизации и/или 
ликвидации. Такой подход позволит не допустить опре-
деленной части социальных рисков проекта.

Следующей причиной также вызывающей претен-
зии у надзорных органов, это недостаточно четко припи-
санные в договоре права и обязанности сторон о порядке 
и сроках вложения концессионером частных инвестиций 
в проект и контроль, соответственно, концендента за фак-
тическим ремонтом и поставкой нового оборудования. 

В данном случае следует сделать вывод о необходи-
мости более детального, договорного регулирования от-
ношений сторон договора ГЧП и концессии и, возмож-
но, опять же учитывая особую социальную значимость 
учреждений здравоохранения, введение законодательной 
обязанности частного инвестора, до заключения договора 
ГЧП и концессии обеспечивать (подтверждать) на своем 
счету необходимой суммы инвестиций и/или прилагать 
к договору концессии соответствующий договор с банком 
(или иным кредитором) о финансировании данного про-
екта за счет заемных средств. Данная обязанность может 
корреспондировать со случаями «замораживания» дан-
ных денежных средств на счете частного инвестора (по 
типу эскроу-счетов) в целях надлежащего исполнения до-
говора ГЧП или концессии.

Любое вложение частных инвестиций предполагает 
их отдачу в течение определенного срока в зависимости 

от содержания проекта. ГЧП и концессия не являются ис-
ключением из данного правила, концессионер, вложив-
ший деньги в реконструкцию объекта здравоохранения, 
стремиться к увеличению доходной части. Также следует 
предложить ввести дополнительное регулирование ока-
зания платных услуг учреждениями здравоохранения в 
условиях ГЧП и концессии на законодательном уровне. 
Например, перечень текущих платных услуг и расценки 
на них, существовавших до заключения договора ГЧП и 
концессии должен являться приложением к заключаемо-
му договору и порядок их изменения должен дополни-
тельно согласовываться с концендентом и территориаль-
ным подразделением ОМС. Здесь же следует отметить, 
что возможное увеличение платных услуг и, соответствен-
но, увеличение финансирования конкретного учрежде-
ния может повлечь уменьшение финансирования иных 
медицинских учреждений данного муниципального об-
разования, в связи с чем необходимость (целесообраз-
ность) новых, платных услуг должны быть дополнительно 
согласована государственным органов в сфере здравоох-
ранения и территориальным подразделением ОМС.

Таким образом, государственно-частное партнёрство, 
в том числе концессионные соглашения, при определен-
ном совершенствовании действующего законодательства 
и сбалансированном подходе государства и частного 
инвестора к условиям данных договоров и могут внести 
весомый вклад в совершенствование системы здравоох-
ранения России, за счёт инвестиционной составляющей, 
оптимизации государственных расходов, создания усло-
вий для технологического ускорения и стабильного раз-
вития здравоохранения, расширения возможности вы-
бора пациентом медицинских организаций, повышению 
заработных плат и иных форм поощрения медицинского 
персонала, что со временем приведёт к повышению ка-
чества и доступности медицинской помощи, улучшению 
показателей здоровья и качества жизни населения.

Выводы
Направления дальнейших исследований.
В результате выполнения данной работы определе-

но направление дальнейших исследований по изучению 
развития системы здравоохранения России и совершен-
ствованию действующего законодательства в этой сфере 
правоотношений. Авторы продолжат свои теоретические 
и практические изыскания правовых и экономических 
знаний и лучших практик в управлении системой здра-
воохранения на всех иерархических уровнях, в том числе 
на уровне отдельных учреждениях здравоохранения и на 
уровне отдельных субъектов Российской Федерации.

Следует отметить, что в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции № 228 от 23 апреля 2019 года утвержден Комплекс 
мер, направленных на развитие инфраструктуры и госу-
дарственно-частного партнерства в здравоохранении на 
2019 – 2020 годы, который включает в себя, в том числе, 
совершенствование нормативно-правовой базы о ГЧП и 
концессии в здравоохранении. Авторы настоящей статьи 
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надеяться, что их выводы и практические предложения 
по дополнению действующего законодательства будут 
впоследствии непосредственно инкорпорированы в соот-
ветствующие законы и подзаконные акты в целях даль-
нейшего развития проектов ГЧП в данной сфере.
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Основная часть
Обеспечение промышленной безопасности на пред-

приятиях нефтехимии представляет собой комплекс ме-
роприятий, направленных на предотвращение возможных 
аварий и катастроф, связанных с производством нефте-
химических продуктов. Для обеспечения промышленной 
безопасности на нефтехимических предприятиях необхо-
димо проводить регулярные проверки технического состо-
яния оборудования, а также контролировать соблюдение 
правил и инструкций по безопасности на производстве. 
Академик Д. С. Львов в 2007 году сказал следующее: «При 
внимательном рассмотрении на более низких уровнях управле-
ния мы отмечаем, что в целом ряде случаев, особенно в обраба-
тывающей промышленности и в отраслях, определяющих на-
учно-технический прогресс, не все обстоит благополучно. Вряд 
ли можно констатировать здесь переломный момент» [1, с. 
9]. То есть промышленная безопасность в целом может 

характеризоваться как способность управления производ-
ством с целью обеспечения индивидуальной безопасности, 
общественной безопасности и сохранения экологического 
пространства. Важнейшим аспектом обеспечения про-
мышленной безопасности на предприятиях нефтехимии 
является минимизация рисков, связанных с хранением 
и транспортировкой опасных веществ, так как процесс 
транспортировки и логистики напрямую связан с благопо-
лучием экологического пространства: «Здесь мы возвраща-
емся к тому, что экологическая и промышленная политика 
суть части единого целого, но подчеркнем при этом, что эко-
логическая промышленная политика, говоря математическим 
языком, должна рассматриваться как подмножество полити-
ки промышленной» [2, с. 81]. Для этого необходимо строго 
соблюдать правила хранения и транспортировки опасных 
веществ, а также проводить регулярные проверки на соот-
ветствие нормам безопасности.
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Также для обеспечения промышленной безопасности на 
предприятиях нефтехимии необходимо проводить регуляр-
ное обучение персонала по действиям в случае аварий и ката-
строф, а также обеспечивать доступность необходимых средств 
индивидуальной защиты и специального оборудования. Необ-
ходимо разрабатывать планы и стратегию промышленной без-
опасности на предприятиях нефтехимии постоянно проводить 
анализ и мониторинг рисков и разрабатывать планы действий в 
случае возникновения аварий и катастроф, подобная позволяет 
своевременно реагировать на возможные угрозы и минимизи-
ровать их последствия. Таким образом, обеспечение промыш-
ленной безопасности на предприятиях нефтехимии является 
важной задачей, которая требует комплексного подхода и со-
блюдения строгих правил и инструкций по обеспечению инди-
видуальной, общественной, экологической безопасности. Для 
обеспечения промышленной безопасности на предприятиях 
нефтехимии необходимо проводить регулярные проверки тех-
нического состояния оборудования, контролировать соблюде-
ние правил и инструкций по безопасности на производстве, 
минимизировать риски, связанные с хранением и транспорти-
ровкой опасных веществ, проводить регулярные тренировки 
персонала по действиям в случае аварий и катастроф, а также 
проводить анализ рисков и разрабатывать планы действий 
в случае возникновения аварий и катастроф: «Значительные 
различия числа аварий на нефтехимических предприятиях РФ в 
смежных периодах свидетельствует о том, что на некоторых 
предприятиях отрасли не налажена систематическая работа по 
обеспечению промышленной безопасности, включающая контроль 
состояния технологического оборудования, выполнение требований 
технологических регламентов, обеспечение должной компетентно-
сти обслуживающего персонала и выполнение требований техники 
безопасности при производстве работ» [2, с. 93].

Важно отметить, что обеспечение промышленной без-
опасности на предприятиях нефтехимии является не только 
задачей самого предприятия, но и государства в целом. Го-
сударство должно разрабатывать и утверждать нормативные 
документы, регулирующие безопасность на производстве, 
проводить контроль за соблюдением этих нормативов, а так-
же предоставлять необходимую поддержку и помощь пред-
приятиям в обеспечении промышленной безопасности.

Основными элементами промышленной безопасности 
на предприятиях нефтехимии являются:

1. Технические средства безопасности, мероприятия, на-
правленные на обеспечение безопасности технологических 
процессов и оборудования. К ним относятся: 

– системы автоматического контроля и управления, это 
системы, которые обеспечивают автоматический контроль и 
управление технологическими процессами на предприятии. 
Они позволяют оперативно реагировать на изменения в про-
изводственных процессах и предотвращать аварийные ситуа-
ции. К таким системам относятся: системы контроля уровня, 
температуры, давления, скорости потока и т.д.

– системы пожаротушения, системы газоанализа, кото-
рые включают в себя системы, обеспечивающие пожарную 
безопасность на предприятии, это автоматические и ручные 
системы пожаротушения, системы оповещения о пожаре, 
системы дымоудаления, системы, которые обеспечивают 
контроль за содержанием вредных газов и паров в воздухе на 
предприятии, которые позволяют оперативно реагировать 
на утечки газов и предотвращать аварийные ситуации, это 
системы газоанализа воздуха, системы контроля за содержа-
нием сероводорода, аммиака, хлора и т.д.

– системы обнаружения утечек, которые обеспечива-
ют контроль за утечками опасных веществ на предприятии, 
что позволяет оперативно обнаруживать утечки и предот-
вращать аварийные ситуации. К таким системам относятся: 
системы обнаружения утечек газов, системы обнаружения 
утечек жидкостей, системы контроля за состоянием трубо-
проводов и т.д.

– технические средства защиты от электростатических 
разрядов, которые обеспечивают защиту от электростатиче-
ских разрядов на предприятии и позволяют предотвращать 
возникновение искр и взрывов при перекачке и хранении 
опасных жидкостей и газов.

Все перечисленные технические средства промышлен-
ной безопасности на предприятиях нефтехимии играют 
важную роль в обеспечении безопасности технологических 

процессов и оборудования. Они позволяют оперативно ре-
агировать на изменения в процессах и предотвращать ава-
рийные ситуации, что является главным приоритетом для 
любого предприятия в этой отрасли.

2. Организационные меры безопасности, мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасности персонала и ор-
ганизации работ на предприятии. К ним относятся: разра-
ботка инструкций по безопасности, проведение тренингов и 
обучения персонала, контроль за соблюдением правил без-
опасности, организация дежурств и т.д.

3. Персональные средства защиты представляют сред-
ства индивидуальной защиты, которые используются работ-
никами для защиты от вредных воздействий на рабочем ме-
сте. К ним относятся: спецодежда, средства защиты органов 
дыхания, защитные очки, перчатки и т.д.

4. Анализ и управление рисками, мероприятия, на-
правленные на оценку рисков и разработку мер по их управ-
лению. К ним относятся: анализ возможных аварийных 
ситуаций, разработка планов эвакуации и аварийных меро-
приятий, оценка влияния производственных процессов на 
окружающую среду и т.д.

5. Система управления безопасностью состоит из ком-
плекса мероприятий, направленных на управление безопас-
ностью на предприятии. К ним относятся: разработка по-
литики безопасности, установление целей и задач в области 
безопасности, оценка эффективности системы управления 
безопасностью и т.д.

6. Культура безопасности, мероприятия, направленные на 
формирование у работников предприятия культуры безопас-
ности и ответственности за свои действия. К ним относятся: 
проведение тренингов и семинаров по безопасности, мотива-
ция работников к соблюдению правил безопасности, создание 
атмосферы доверия и открытости в коллективе и т.д.

Важнейшим современным вопросом обеспечения про-
мышленной безопасности выступает автоматизация про-
мышленной безопасности на предприятиях нефтехимии, 
который представляет собой процесс внедрения автомати-
ческих систем контроля и управления, которые позволяют 
оперативно реагировать на изменения в технологических 
процессах и предотвращать аварийные ситуации. Автомати-
ческий контроль и управление технологическими, техниче-
скими и производственными процессами, которые автома-
тически контролируют и управляют основными процессами 
создания продуктов нефтехимии на предприятии и позволя-
ют оперативно реагировать на изменения в процессах с це-
лью предотвращения аварийных ситуаций.

Заключение
В современной системе хозяйствования вопросы промыш-

ленной безопасности из-за усложнения технологических, тех-
нических и производственных цепочек становятся зависимыми 
от человеческого фактора, который в большинстве случаев вы-
ступает фактором риска. Академик Д. С. Львов в 2007 году абсо-
лютно верно замечал, что управление на более низких уровнях 
организации выступает фактором повышенного риска, поэтому 
автоматизация и минимизация человеческого фактора в кон-
троле, мониторинге и управление производством нефтехимии 
– эволюционный этап развития промышленного производства, 
позволяющий минимизировать риски аварийности и обеспечи-
вающий высокий уровень промышленной безопасности.
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Как управлять работниками умственного труда таким 
образом, чтобы добиться от них максимально возможной 
эффективности и максимально высоких результатов? Как 
должен действовать руководитель организации, относящей-
ся к наукоемкой отрасли? Чем управление знаниями отлича-
ется от других, более традиционных форм управления? 

Кто-то может возразить, что характеристики хороших 
менеджеров и лидеров в организации обычно применимы 
только к работникам умственного труда. Однако люди, пред-
почитающие идти против общепринятого мнения, могут 
возразить, что в интеллектуальной работе вообще нет места 
менеджменту [1]. Понятие «управление» - конкретная дея-
тельность, ориентированная на планирование, надзор и кон-
троль за работой, выполняемой другими, - было уместно в 
индустриальную эпоху, но, по мнению некоторых, в эпоху 
автономных, внутренне мотивированных высококвалифи-
цированных профессионалов, потребность в этом понятии 
отпала. Будут ли команды программистов, рыночных ана-
литиков, исследователей, научных сотрудников институтов и 
других работников умственного труда в значительной степе-
ни самоуправляемы?

К сожалению, на практике даже в проектных институ-
тах ВИНГДК с высокими требованиями к квалификации 
сотрудников, работники, помещенные в обстановку сво-
бодного творчества, вовсе не обязательно будут работать с 
нужными параметрами для руководителя. Для достижения 
оптимального уровня управляемости сотрудниками руково-
дитель должен владеть векторной диаграммой регулярного 
менеджмента: вектор принуждения, вектор вознаграждения, 
вектор поддержки [2]. Все эти вектора воздействия так или 
иначе завязаны на мотивацию сотрудника к выполнению по-
ставленной задачи.

Мотивация – совокупность внутренних и внешних дви-
жущих сил, побуждающих человека к деятельности.

Итак, мотивировать человека это:
– знать, что движет конкретным человеком (что для него 

важно, способности, привычки);
– выполнять действия по активизации мотивов челове-

ка.
Грамотный менеджер должен в совершенстве владеть 

навыками мотивации сотрудников. Для этого нужно знать 
основы теории мотивации и уметь их применять на практи-
ке.

Согласно теории мотивации А. Маслоу все потребно-
сти индивида (в нашем случае сотрудника умственного тру-
да) можно поместить в «пирамиду» следующим образом: 
в основании «пирамиды» располагаются наиболее важные 
человеческие потребности, без удовлетворения которых 
невозможно биологическое существование человека (в на-
шем случае эффективная работа сотрудника), на более вы-
соких уровнях «пирамиды» располагаются потребности, 
характеризующие человека как социальное существо и как 
личность (в нашем случае максимально мотивирующие 
факторы, позволяющие получить максимальную отдачу 
от сотрудника).

Иерархии потребностей А. Маслоу и статистика их 
удовлетворенности в России: самореализация - 10 %, уваже-
ние, признание, статус - 40 %, принадлежность к группе - 50 
%, безопасность - 70 %, физиологические потребности - 85 %. 
Из этой статистики следует, что менеджеры в России в основ-
ном не в полной мере используют потенциал сотрудников, 
поскольку не создают условия для мотивации сотрудников.

Наиболее интересным, в контексте грамотной работы 
менеджера, является вопрос нематериальной мотивации. 
Если ты являешься менеджером в ВИНГДК с обширным со-
циальным пакетом в рамках коллективного договора, пред-
полагающего высокую оплату труда и вознаграждения по 
результатам деятельности, то это не означает, что можно 
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вообще дополнительно не заниматься мотивацией сотруд-
ников. В таблице 1 приведены основные нематериальные 
факторы мотивации сотрудников, которые помогают макси-
мально повысить эффективность сотрудника.

Для упрощения можно разделить все факторы на три 
категории. У каждого сотрудника есть мотивации, выражен-
ные более сильно или менее: мотивация достижения и моти-
вация избегания, нравственно-этическая мотивация.

Здесь авторы намеренно дополнительно вводят катего-
рию «отрицательной» мотивации (мотивации избегания), 
которая подразумевает систему наказаний сотрудников. 
Многие эксперты могут поспорить, что наказание не имеет 
ничего общего с мотивацией, и будут правы. Но если рас-
сматривать сам процесс возможности избегания сотрудника 
наказания как побуждение к дополнительным действиям по 
повышению эффективности, то он полностью попадает под 
определение мотивации. Высокая лояльность снижает уро-
вень дисциплины у ряда сотрудников. 

Отсюда следует очень важный вывод: система мотива-
ции должна предусматривать возможность наказания неэф-
фективных сотрудников, за счет этого общая эффективность 
всего коллектива будет повышаться.

Руководителю необходимо отслеживать мотивацию, 
присущую каждому конкретному сотруднику в определен-
ный момент времени. Для того, что сотрудник работал с 
нужными параметрами, без дополнительного внешнего воз-
действия и контроля со стороны руководителя, у него долж-
на быть высоко развита внутренняя нравственно-этическая 
мотивация, внутреннее чувство ответственности за коечный 
результат. Но как показывает практика, такая мотивация 
развита не более чем у 10 % сотрудников, и чаще всего в эти 
10 % входит сам руководитель.

Ответственность - довольно заезженная компетенция, 
которую себе на грудь вешает каждый и уже работодатель 
даже не реагирует на нее в резюме претендентов на вакант-
ную должность. Многие ответственность путают с исполни-
тельностью. По мнению авторов, ответственность - это вну-

тренняя самодисциплина, высокая нравственно-этическая 
мотивация, основанная не на внешнем воздействии, а на соб-
ственных принципах по жизни, которая не позволяет сделать 
что-то не до конца, не сделать в срок или не соответствующе-
го качества. Отсюда следует, что развить ответственность и, 
следовательно, нравственно-этическую мотивацию у сотруд-
ника за счет внешнего воздействия невозможно, поскольку 
принципы формируются на ранних стадиях становления 
личности и на этот процесс в большей степени влияет воспи-
тание в семье и ближайшем окружении. В этой связи нужно 
принять как данность, что для достижения максимального 
результата от подчиненных даже в проектных научных ин-
ститутах руководителю придется применять методы внеш-
него стимулирования сотрудников.

На самом базовом уровне интеллектуальная работа ча-
сто является источником новых идей. Итак, чтобы получить 
максимальную отдачу от своих работников умственного тру-
да и создать среду, в которой новые идеи могут течь и про-
цветать, необходимо следовать некоторым из этих основных 
методов лидерства и управления. Они помогут менеджеру 
укрепить доверие и улучшить связь между работой, которую 
выполняют его работники, и успехом организации [3].

Менеджеру крайне важно знать, насколько его сотруд-
ники обеспечены соответствующими технологиями для до-
ступа к необходимым им данным и информации (и обучены 
их использованию). Например, опрос показал, что сами ра-
ботники умственного труда ставят облачные технологии на 
первое место в своем списке инструментов для управления 
данными [4].

Это также помогает предоставлять рабочие места, где 
сотрудники могут обмениваться информацией и сотрудни-
чать со своими коллегами. И им часто нужно место, где они 
могут подумать наедине, не отвлекаясь. Многим работникам 
умственного труда удобно работать удаленно, поэтому не-
обходимо убедиться, что у них есть инструменты цифрового 
рабочего места, чтобы они могли работать максимально эф-
фективно. Так в проектных институтах Роснефти после реа-

Таблица 1. Нематериальные факторы мотивации сотрудников

Фактор мотивации 
сотрудника Варианты реализации фактора мотивации

Успех Конкретный успех, успешное выполнение задания, задачи, решение проблемы, возможность 
увидеть результаты своей работы.

Признание Любой акт признания, будь то похвала, грамота, благодарность директора.

Возможность развития Перемены в работе, при которых расширяются возможности для развития личности: 
возможности для учебы, развития навыков, профессиональных знаний.

Статус Положение по отношению к другим, выраженное в названии роли (эксперт по направлению 
деятельности), размер кабинета, место у окна и т.д.

Полномочия, ответственность, 
самостоятельность

Большая свобода в принятии решений, возможность показывать реальные достижения и 
иметь полномочия в том круге задач, за которые сотрудник отвечает.

Сама работа Выполнение работы и ее отдельных этапов, значимое для сотрудника, признающая его 
компетентность, знания, опыт, дающая возможность выделиться  самому.

Совпадение, понимание 
целей, идея

Декомпозиция целей компании для сотрудника. Сотрудник понимает и разделяет цели более 
высокого уровня.

Результат Выполнение наиболее значимой работы и ее отдельных этапов, которые повышают 
самооценку сотрудника. Постановка завышенной планки целей.

Интерес, творческая работа Выполнение новой и интересной работы, нестандартных задач.

Отношения, коллектив, 
микроклимат

Распределение сотрудника в коллектив (группа/отдел/кабинет), где он пользуется 
максимальной репутацией или чувствует себя наиболее комфортно.

Корпоративная культура Корпоративные традиции (праздники, дни рождения, тимбилдинги)
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лизации вынужденного удаленного рабочего места для каж-
дого своего сотрудника во время пандемии COVID-2019 было 
установлено, что существенная доля сотрудников ни только 
не потеряла, но и увеличила свою производительность. По-
сле снятия ограничений часть сотрудников так и работает на 
удаленном формате работы, что в сочетании с ростом персо-
нала дает возможность Компании экономить деньги на арен-
де помещений для размещения сотрудников.

Чтобы поддерживать доверие и уважение работников 
умственного труда, необходимо следить за работой, которую 
они выполняют, и обучать их по мере необходимости. Часто 
новая задача и грамотно организованное обучение работ-
ника для реализации данной задачи являются наилучшим 
средством для повышения эффективности сотрудника.

Работникам умственного труда часто нужно знать «по-
чему» не меньше, если не больше, чем знать «что». Не нужно 
просить работников улучшить дизайн продукта, не объяснив 
им, почему он нуждается в улучшении, и как эти улучшения 
повлияют на производительность компании [5].

Когда работники умственного труда понимают «поче-
му» и видят возможности для повышения эффективности, 
они с большей вероятностью предложат решения, которые 
являются инновационными и проницательными. Чем боль-
ше работники умственного труда чувствуют себя связанными 
с проектом, тем выше их мотивация.

Так руководители проектных институтов в ВИНГДК 
применяют принцип декомпозиции стратегии Компании 
на разноуровневые задачи. И в такой постановке прикладная 
задача инженера по оптимизации расстановки скважин на 
кустовой площадке становится составной частью для дости-
жения глобальной цели Компании по оптимизации затрат 
на бурение. Когда сотрудник с помощью руководителя мо-
жет увидеть масштаб влияния своей работы на Компанию, в 
которой он работает, это дает мощный толчок в повышении 
общей производительности и эффективности.

Чтобы обеспечить высокий уровень мотивации работ-
ников умственного труда, руководителям, необходимо тща-
тельно продумать, какие проекты они поручат своим сотруд-
никам. Менеджеру важно знать, каковы их интересы и цели, 
а затем постараться привести их в соответствие с работой, 
которую они выполняют в организации. Необходимо быть 
готовым адаптировать проекты к интересам работника.

Глядя на то, что является наиболее ценным с точки зре-
ния результатов, руководитель обычно может определить 
некоторые ключевые показатели эффективности. При этом 
необходимо убедиться, что эти индикаторы связаны с общим 
конечным результатом деятельности.

Работа умственного труда в основном невидима, и по-
этому ее трудно измерить. В умственной работе важен конеч-
ный результат, а шаги на этом пути часто менее важны. По-
скольку практически невозможно измерить входные данные, 
вместо этого необходимо рассмотреть выходные данные и 
решить, какие результаты наиболее важны для организации, 
в которой производится оценка результатов деятельности.

В настоящее время оценка эффективности исследовате-
лей в организациях, основанных на знаниях, является одной 
из наиболее важных задач управления, поскольку продвиже-
ние этого вида труда и организации знаний также требует 
предоставления обратной связи исследователям в дополне-
ние к справедливому вознаграждению. 

Для обеспечения высокого качества выполняемых работ 
в проектных институтах ВИНГДК введены стандарты менед-
жмента качества ISO 9001 и 10001. Организован внутренний 
контролирующий орган - научный технический совет, кото-
рый производит оценку качества выполняемых работ в со-
ответствии с утвержденными подходами. В рамках реализа-
ции оценки качества предоставляемых услуг на регулярной 
основе (раз в квартал) производится опрос функциональных 
заказчиков работ в формате специально разработанного для 

этих целей чек-листа. Данный чек-лист включает пункты о 
качестве и сроках подготовки договорной документации, 
непосредственных работ по этапу проекта, предложенных 
новых технологических решений и новых методик в рамках 
проекта, оперативности взаимодействия с заказчиком и т.д. 
Необходимо отметить, что данная система оценки не являет-
ся оптимальной, поскольку выстраивается на субъективном 
восприятии ответственного оценщика со стороны заказчика. 

Необходимо отметить, что многие ученые разрабаты-
вали идеи о том, какой должна быть модель оценки эффек-
тивности работников умственного труда, но универсальной 
модели для всех работников не существует. В статье [6] ин-
дивидуальная модель была разработана в результате иссле-
довательского проекта по оценке эффективности научных 
работников. Результаты показали, что среди всех оценен-
ных показатели эффективности изобретения и инновации 
в исследовательском аспекте являются наиболее важными 
и значимыми факторами. Сотрудничество в исследователь-
ских проектах и проведение семинаров являются наименее 
важными факторами, согласно точкам зрения респондентов, 
а остальные факторы распределяются между этими двумя 
факторами. В процессе разработки модели, чтобы получить 
адекватные показатели при оценке, точка зрения исследова-
телей считалась дополнением к глубокому обзору литерату-
ры.

В целом данный подход к оценке может быть применим 
ко всем отраслям, в которых реализовано управление работ-
никами умственного труда. Необходимо отметить, подобные 
меры разрабатываются во многих областях исследований, а 
их веса согласуются со стратегией организации и ее целями. 
Это гарантирует, что предложенная модель оценки доста-
точно хороша для изучаемого случая. 
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Нерсесянц Б. А.

На современном глобальном рынке франчайзинг — 
это метод управления фирмой и ее роста. Франшиза — это 
лицензия, которая позволяет франчайзи использовать тор-
говую марку франчайзера для продажи товаров и услуг, 
получая доступ к секретным бизнес-техникам, процедурам 
и брендингу франчайзера. Франчайзи обычно оплачивает 
франчайзеру первоначальные затраты на запуск и ежегод-
ные лицензионные сборы в обмен на получение франшизы. 
Соглашение с участием франчайзеров и франчайзи-получа-
телей описывает, как они будут делить доходы от франчай-
зингового бизнеса. Франчайзер также показывает франчай-
зи, кто именно является их конкурентами и как они могут 
выделиться. Более того, при покупке товаров, услуг, проведе-
нии рекламных кампаний и согласовании местоположения 
и условий аренды франчайзи получат выгоду от эффекта 
масштаба. 

Благодаря своей роли крупного работодателя и движу-
щей силы роста франчайзинг имеет решающее значение для 
современного бизнеса. Крайне важно понимать, какую роль 
франчайзинг играет в экономике, поскольку он является важ-
ным источником рабочих мест и экономического результата. 
Тысячи возможностей для владельцев малого бизнеса и мил-
лионы перспектив трудоустройства стали возможными бла-
годаря сектору франчайзинга. Более того, это эффективный 
и практичный метод расширения фирмы с экономичным 
бюджетом для успешной в настоящее время фирмы посред-
ством франчайзинга. Это способствует быстрому росту ком-
пании и быстрому и доступному расширению ассортимен-
та рынков. У франчайзеров будет меньше управленческих 

обязанностей, поскольку франчайзи также управляют своим 
бизнесом. Лучшие франчайзи будут очень целеустремлен-
ными и хорошо осведомленными о своей территории, что 
значительно упростит жизнь франчайзера.

Франчайзинг – это способ ведения бизнеса, который рас-
пространяется на все отрасли и секторы бизнеса. Вот почему 
существует так много разных франчайзинговых отраслей, 
и это одна из причин, по которой в услугах существует так 
много конкретных возможностей. 

Франшизы бизнес-услуг являются беспроигрышной 
ситуацией для франчайзи, франчайзера и клиентов, кото-
рых они оба обслуживают. Для франчайзи основными пре-
имуществами владения франшизой являются узнаваемость 
бренда и проверенный способ ведения бизнеса, который 
одновременно привлекает и удерживает клиентов. Нали-
чие успешного, проверенного метода развития франшизы 
помогает гарантировать, что бренд франчайзера останется 
сильным. Отношения между франчайзи и франчайзером 
представляют собой стратегическое партнерство, и именно 
благодаря этому партнерству солидный бизнес, предостав-
ляющий качественные услуги, увеличивает франшизу [4].

Узнаваемость бренда в сочетании с проверенной бизнес-
моделью может предоставить прибыльную и вознаграждаю-
щую возможность для нужного человека, который может до-
полнить тяжелую работу и целеустремленность ресурсами и 
поддержкой, необходимыми для успешных франшиз услуг.

Одно из величайших нововведений во франчайзинге 
произошло в 1909 году с созданием франшизы Western Auto. 
До этого франчайзеры продуктов искали франчайзи с опы-
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том работы в отрасли и, за исключением поставки фирмен-
ных продуктов, не предоставляли каких-либо значительных 
услуг, связанных с бизнесом. По-прежнему полагаясь на на-
ценку при продаже продукции своим франчайзи, а не на ро-
ялти с продаж, Western Auto предоставила своим франчайзи 
многие из тех же услуг, которые современные франчайзеры 
предоставляют сегодня. К ним относятся выбор и разработка 
сайта, обучение розничной торговле, мерчендайзинг, марке-
тинговая помощь и другие постоянные услуги. Western Auto 
также искала франчайзи без опыта работы в отрасли, как се-
годня делают многие франчайзеры.

В то время как франчайзинг продолжал расти до нача-
ла Второй мировой войны, по-настоящему взрывной рост 
франчайзинга начался в конце войны.

Бум франчайзинга в 50-х и 60-х годах достиг почти ми-
стического размаха. Франчайзеры товаров и услуг повсед-
невного спроса выросли. Такие компании, как McDonald’s, 
Kentucky Fried Chicken, прачечные и химчистки, отели, ком-
пании по аренде автомобилей, автомобильный вторичный 
рынок и компании временной помощи, увеличили рынок. К 
1965 году McDonald’s вырос примерно до 1000 единиц всего 
за десять лет и сделал свое первое публичное размещение ак-
ций по цене 22 1/2. Он закрылся в тот же день в 30 и закрылся 
в первый месяц в 50. 

Рэймонд Альберт Крок («Крок»), родившийся в Чика-
го, штат Иллинойс, стал водителем-добровольцем во время 
Первой мировой войны, музыкантом танцевальной группы, 
продавцом, представителем бумажных стаканчиков и таре-
лок Lily-Tulip, а позже в своей Карьера, промоутер машины 
для смешивания молочных коктейлей. Так и не окончив сред-
нюю школу, Крок придерживался консервативной, антире-
гуляторной философии и боролся за изменение закона о 
минимальной заработной плате, чтобы позволить предпри-
нимателям нанимать подростков и студентов.

В 1954 году Крок посетил небольшой прилавок с гам-
бургерами в Сан-Бернардино, штат Калифорния, братьев 
Макдональдов, потому что ему было любопытно, зачем бра-
тьям понадобилось так много миксеров Крока для молочных 
коктейлей. То, что нашел Крок, было специализированной 
системой труда, которая производила качественные бутер-
броды по доступной цене. Крок получил эксклюзивную 
лицензию на продажу названия и методов McDonald’s и ос-
новал корпорацию McDonald’s. Крок также открыл автомо-
бильный магазин в Дес-Плейнс, штат Иллинойс, чтобы про-
демонстрировать прибыльность бизнес-формата.

Вместе со своим партнером Гарри Зонненборном Крок 
купил землю для строительства франшизы, а затем сдал не-
движимость франчайзи на условиях долгосрочной аренды. 
Это действие расширило доступ к основным средствам. В 
1957 году было 37 точек McDonald’s, к 1959 году - 100, а к 1961 
году - 228 точек. Стремительный взлет McDonald’s продол-
жился. В 1977 году Крок стал старшим председателем. К 1980 
году насчитывалось 5000 заведений McDonald’s, а к 1987 году 
- 10000. На тот момент McDonald’s подсчитал, что продал 
65 миллиардов гамбургеров жадно поглощающей публике. 
Было подсчитано, что McDonald’s закупает 7,5% всего уро-
жая картофеля в США.

B. KFC История Харлана Сандерса не менее интри-
гует. В эпоху Великой депрессии 1930-х годов Сандерс 
управлял заправочной станцией в Корбине, штат Кентук-
ки, кормя усталых путешественников уникальным жаре-
ным цыпленком, за что Сандерс получил похвалу от гу-
бернатора Кентукки. От владельца заправочной станции 
до ресторатора бизнес Сандерса процветал до 1955 года, 
когда новая система межгосударственных дорог оставила 
его без средств к существованию, поскольку его куриный 
ресторан находился недостаточно близко к межштатной 
автомагистрали. В 1956 году Сандерс отправился в путь 
и убедил рестораторов в Кентукки, Огайо и Индиане за-
платить ему гонорар в пять центов за использование его 
фирменного рецепта.

К 1960 году франчайзинговых точек KFC было 200, к 1963 
году — 600, а к концу десятилетия — около 1000. Сандерс 
управлял растущей компанией из своего дома в Шелбивил-
ле, штат Кентукки, с относительно скромным персоналом. 
KFC продолжала расти, достигнув отметки в 6 000 в 1980-х 
годах, а затем и 10 000 торговых точек.

Midas Muffler Нейта Шермана за тот же период вырос 
до 400 заведений, Holiday Inn Кеммонса Уилсона вырос до 
1000, а Budget Rental A Car Жюля Ледерера открыла свою 500-
ю франшизу [1].

Учитывая, что франчайзинг в прошлом столетии был ве-
рен своим корням в «освобождении» торговли, цель состоит 
в том, чтобы поощрять неукротимый предпринимательский 
дух, который привел к столь многим историям успеха, одно-
временно сдерживая жадность, которая приводила к злоу-
потреблениям в прошлом. Именно правильный баланс за-
конодательства, регулирования, правоприменения, надзора, 
самоконтроля и образования проложит путь франчайзингу 
в новом тысячелетии.

Рассмотрим выбор франшизы услуг или франшизы 
продукта. 

Есть в основном два типа бизнеса, которые могут быть 
предложены физическим лицом. Они могут предлагать сво-
им клиентам Продукты, которые являются материальными 
товарами, предназначенными для потребления клиентами, 
или они могут предлагать им Услуги, которые являются не-
материальными и работают на то, чтобы сделать жизнь по-
требителя проще и удобнее. 

В связи с быстрым развитием технологий и измене-
нием глобальных требований потребителей существует 
очень тонкая грань, разделяющая сегменты потребитель-
ских запросов на услуги и продукты. Примером этого 
может быть покупка автомобиля у автодилера. Дилер 
не только предлагает автомобиль по конкурентоспособ-
ной цене, но теперь также должен предлагать различные 
услуги, такие как варианты финансирования, послепро-
дажное обслуживание, готовая документация и другие 
нематериальные услуги. Такое слияние сделало очень 
трудным проведение четкой границы между индустрией 
услуг и продуктов, но ради аргументации мы рассмотрим 
теоретическую перспективу, в которой нужно выбрать 
традиционную продуктовую франшизу или сервисную 
франшизу [2].
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Продуктовая франчайзинговая индустрия.
Большинство франшиз, предлагающих товары, ориен-

тированные на продукт, имеют очень строгие правила. По-
скольку их бренд ассоциируется с материальным товаром, 
они должны гарантировать желаемое качество, соответству-
ющее ожиданиям потребителя. Получатели франшизы 
должны приобретать товары у назначенного поставщика и 
должны хранить товары в своем инвентаре в соответствии с 
предложением франчайзера. Это может быть политика, ре-
гулируемая компанией, или просто помощь франчайзеру в 
запуске некоторых новых продуктов.

Компания, ориентированная на продукт, должна учиты-
вать различные важные аспекты, одним из которых является 
местоположение. Местонахождение франчайзи играет важ-
ную роль в определении его финансового успеха. Затраты, 
связанные с доставкой продуктов, простота доступа клиентов 
к продукту и видимость продукта становятся более актуаль-
ными для отраслей, ориентированных на продукт

Иногда для ориентированной на продукт отрасли ква-
лифицированный труд играет очень важную роль. Важно 
иметь под рукой надлежащую технически грамотную ра-
бочую силу, чтобы фактически производить продукт или 
обращаться с ним с должным вниманием. Поэтому нужно 
понимать, есть ли поблизости рабочая сила для решения 
проблем, в противном случае вход в производственную от-
расль был бы неразумным. Определить, доступен ли навык, 
просто, поскольку можно искать поблизости университеты 
или колледжи с определенными программами, учитывать 
население района, а инфраструктура района с дорогами и 
надлежащими каналами общественного транспорта может 
быть хорошим индикатором возможности поиска соответ-
ствующих навыков сотрудников [6].

Плюсы и минусы продуктовой франшизы.
Обычно франшизы, ориентированные на продукт, име-

ют дело с предприятиями быстрого питания и другими пи-
щевыми предприятиями. Они могут относиться и к другим 
областям, таким как технологические продукты. Преимуще-
ство франшиз, основанных на продуктах, заключается в том, 
что вопросы ценообразования не так велики. Маркетинго-
выми кампаниями также управляет франчайзер. Таким об-
разом, основная ответственность франчайзи состоит в том, 
чтобы просто поддерживать уровень своих запасов в актуаль-
ном состоянии и предоставлять потребителям место, где они 
могут совершать покупки.

Еще одним положительным моментом для этого типа 
бизнеса является то, что владелец или франчайзи обеспечи-
вает некую видимую разницу для сообщества и фактически 
участвует и создает что-то ценное для клиентов. Если про-
дукт привлекательный, у франчайзи есть шанс сделать боль-
шие объемы за относительно короткое время.

Одна из основных проблем с франшизами, ориентиро-
ванными на продукт, заключается в том, что они часто зави-
сят от настроения потребителей. Возьмем пример Starbucks. 
Starbucks вошла в кофейную индустрию на ура; Starbucks 
уже хвасталась миссией иметь «один Starbucks на каждом 
углу». Однако из-за спада в экономике и высоких цен на их 
продукты продажи в конечном итоге упали настолько, что 

многим Starbucks пришлось закрыть свою деятельность. По-
этому успехи и неудачи могут быть очень недолговечными, и 
франчайзи должны понимать, что существуют циклические 
модели продаж продукции [3].

Франшиза услуг. 
Отрасли, ориентированные на услуги, имеют большее 

количество франшиз, но проблема заключается в том, что 
они не так запоминаются или популярны, как отрасли, ори-
ентированные на продукт. Агентства недвижимости, финан-
совые консультационные бюро и консультационные службы 
занимают очень специфические ниши и работают в меньших 
масштабах по сравнению с франшизой продуктов питания, 
такой как Dickey’s Barbecue Pit или Subway.

Этот тип отрасли обслуживает основные услуги, на ко-
торые люди обращают внимание в ходе своих повседневных 
операций, а также в определенных случаях, когда им требу-
ется профессиональный совет или специализированные ус-
луги, требующие технических знаний. В эту категорию по-
падают сантехнические услуги, проекты по благоустройству 
дома и другие услуги.

Поскольку большинство людей предпочитают начинать 
свой собственный бизнес, когда речь идет об услугах, неуди-
вительно, что количество сервисных франшиз относительно 
меньше, и они не имеют явного присутствия продуктовых 
франшиз. Предприятия, ориентированные на услуги, легче 
запустить, поэтому труд и география не являются серьезной 
проблемой, поскольку можно управлять своим бизнесом из 
дома или в Интернете. Поскольку характер работы более спе-
циализирован, и обычно владелец бизнеса выполняет функ-
ции (по крайней мере, на начальном этапе), труд не играет 
такой большой роли при выборе бизнеса, ориентированного 
на услуги.

Плюсы и минусы сервисной франшизы. 
Большинство франшиз, ориентированных на услуги, ме-

нее известны, поэтому требуется равное количество усилий 
для повышения осведомленности и создания бренда на мест-
ном уровне. Хотя с надлежащей маркетинговой кампанией 
и с небольшой известностью франчайзи может выделить 
франшизу как связанную с более крупной сетью, что повысит 
их доверие по сравнению с мамой и поп-игроками на рынке.

Первоначальные затраты дешевле для франшизы, ори-
ентированной на услуги, по сравнению с франшизой продук-
та, поскольку офис можно арендовать дешево или им можно 
управлять из дома. По сравнению с продуктовой франшизой 
запуск сервис-ориентированной франшизы намного более 
экономичен. В то время как создание большинства попу-
лярных продуктовых франшиз стоит шестизначное число и 
выше, хорошая сервисная франшиза может быть запущена 
за 300000 руб. или меньше.

Еще одна положительная сторона франшизы обслужи-
вания заключается в том, что рабочее время может быть бо-
лее гибким; можно установить собственные графики и рабо-
тать в собственной системе.

В сервисной франшизе придется управлять собствен-
ным маркетингом и операциями, и она, как правило, более 
независима, чем франшиза, ориентированная на продукт. 
Это также означает, что вряд ли получится какую-либо под-
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держку от франчайзера, и придется управлять всеми своими 
операциями, оставаясь под чужой торговой маркой [5].

Управление сервис-ориентированной франшизой во 
многом зависит от навыков и возможностей владельца. 
Если лично нельзя составить дисциплинированный график 
и нужно, чтобы другие подталкивали к чему-либо, то очень 
маловероятно, что можно добиться успеха в управлении 
собственной сервис-ориентированной франшизой. Если нет 
уверенности, что есть возможность управлять своей личной 
и профессиональной жизнью и обладаете дисциплиной, что-
бы разумно управлять своим временем, то следует избегать 
бизнеса, ориентированного на оказание услуг.

Таким образом, выбор типа отрасли для входа являет-
ся очень важной частью поиска франшизы для покупки. 
Важно изучить свои личные предпочтения, а также сильные 
и слабые стороны личности, важно изучить требования к 
франшизе, такие как инвестиции, необходимые для откры-
тия офиса или ресторана, рабочее время, которое нужно бу-
дет выделить, а также первоначальные капиталовложения, 
также необходимо предъявить перед получением договора 
аренды франшизы.

Обе отрасли имеют свои собственные возможности для 
успешной карьеры внутри них, но, в конце концов, все сво-
дится к личным предпочтениям владельца и тому, какая мо-
дель и система лучше всего соответствует сильным сторонам 
человека.

Когда предприниматель инвестирует во франшизу, его 
поддерживает успешная бизнес-модель, которая уже про-
работала свои слабые стороны и уже знает свои сильные 
стороны. Когда предприниматель инвестирует в известную 
франшизу, его поддерживают мощные маркетинговые и 
рекламные кампании, которые помогут вам привлечь кли-
ентов. Когда предприниматель открывает франшизу, он не 
одинок, он всегда может рассчитывать на помощь франчай-
зера, когда столкнетесь с препятствием. 

Во франшизе у предпринимателя есть гибкость и свобо-
да быть своим собственным боссом. Некоторые франчайзеры 
также предлагают комплексные программы обучения, ко-
торые помогут быстро начать свой бизнес и получить много 
знаний об отрасли. Франчайзи чаще всего извлекают выгоду 
из коллективной покупательной способности материнской 
компании, которая передает сбережения франчайзи. При 
открытии бизнеса возникает множество рисков. Если у пред-
принимателя есть какие-либо проблемы в работе, он может 
рассчитывать на помощь франчайзеров. Кроме того, учебные 
программы могут включать в себя полезные ресурсы, такие 
как обзор операций магазина, управление продажами и фи-
нансами, а также повседневные деловые операции, которые 
могут быть действительно полезны для владельца.

В наши дни лучшие инвестиции – это иметь франшизу 
в хорошем бизнесе. Статистика показывает, что франшизы 
имеют очень низкий уровень отказов по сравнению с начина-
ющим бизнесом. 

Это позволяет всем начинающим предпринимателям 
начать новый бизнес, не подвергаясь такому же уровню ри-
ска, как совершенно новое предприятие. Некоторые из основ-
ных преимуществ франшизы: ключевые деловые отношения 

уже существуют, бизнес уже налажен, система поддержки на 
месте и более легкое финансирование. 

Инвестиции во франшизу намного проще, чем в лю-
бой начинающий бизнес, поскольку они дают возможность 
инвестировать в существующую успешную бизнес-модель, 
которая чаще всего имеет проверенный послужной список, 
успешную программу обучения, надежную цепочку поста-
вок и экспертную техническую поддержку. 

Часто успешные франшизы имеют впечатляющие по-
казатели успеха и меньше шансов на провал. Франшиза так-
же предоставляет четкий и простой план выхода. Когда как 
владелец предприниматель готов выйти на пенсию, он про-
даёт существующую известную франшизу другому владель-
цу франшизы. Люди инвестируют во франшизу, потому что 
модель работает и приносит прибыль. Он предлагает пред-
принимателям стабильную и проверенную модель успешно-
го ведения бизнеса.
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Бондаренко О. В.

В данной статье показана логика исторических изме-
нений научно-технической деятельности в социально-эти-
ческом контексте — начиная с момента ее возникновения в 
традиционных цивилизациях, и заканчивая современными 
условиями, когда научно-техническая деятельность трансфор-
мировалась в технонауку — совокупность институциональ-
ных объединений, продвигающих современные технологии, 
направленных не только на обеспечение жизнедеятельности 
общества, но и видоизменяющих его. Постепенное развитие 
науки и техники от простых форм к более сложным, в ко-
нечном счёте, не столько освободило человечество и предо-
ставило ему возможность стать более творческим, упрощая 
жизнь, но ещё больше «закабалило» его, создав социальную 
систему, которую можно идентифицировать как общество 

«человека для техники». Без активного участия субъектов на-
учно-технической деятельности данные изменения были бы 
невозможны, соответственно, нельзя не учитывать роль уче-
ных и инженеров как в процессе развития научно-техниче-
ской деятельности, так и в создании современной цифровой 
техносферной матрицы. «Технизация» человека произошла 
в результате целенаправленной манипулятивной политики, 
продвигаемой отдельными развитыми странами в тандеме с 
крупными технологическими корпорациями благодаря фи-
нансированию конкретных научных направлений. При этом, 
деятельность технических специалистов рассматривается не 
творчески, а исполнительски — с ориентацией на выполне-
ние конкретных задач. Исходя из общей картины развития 
научно-технической деятельности и изменения роли субъ-

Васенкин А. В.
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ектов, относящихся к ней, будет показано, каким образом 
менялась данная роль, какие этапы она проходила в своём 
историческом развитии, и какие социально-этические осо-
бенности соответствовали данному развитию. 

В предложенном варианте, траекторию развития науч-
но-технической деятельности и изменения роли субъектов, 
имеющих отношение к данному виду деятельности, имеет 
смысл рассмотреть через последовательную смену следую-
щих исторических периодов.

Первый период исторического развития научно-тех-
нической деятельности — техническая деятельность в тра-
диционном обществе. Его можно отнести к временному 
промежутку с V в. до н.э. по XIII в н.э. Это время ранних тра-
диционных обществ античности и средневековья. К. Митчем 
дает характеристику технической деятельности на ранних 
этапах развития человечества, говоря о том, что именно в 
орудиях, которые создавал человек в те времена, заключается 
способ его самовоспроизводства. Фактически, человек копи-
рует и овеществляет в орудиях труда и войны части собствен-
ного тела [7]. А. Ф. Лосев [6] отмечает, что в античное время 
ещё не сформировалось крайнего разделения субъекта и 
объекта. В мировоззренческом контексте эти составляющие 
были одним целым. Речь могла идти только о каком-либо 
добавлении одного проявления в другое. Не существовало 
крайнего противопоставления человека и мира, и поэтому 
вся культура, искусство и техническая деятельность представ-
ляли собой отражение всего, что происходило и улавлива-
лось сознанием человека из окружающей среды. 

На этом этапе техническая деятельность отличалась 
простотой и минималистичностью, техника строилась инту-
итивным образом, используя эзотерические, возможно ок-
культные знания. Само слово «техника», «техническое» берут 
своё начало из античного языка — античное слово «тэхнэ» (от 
др.-греч. тεχνικός) в буквальном смысле означает «ремесло», 
«искусство создавать». Создание техники в те времена было 
привилегией людей из высших слоёв общества, которых 
можно было считать первыми инженерами-любителями. 
Например, известный древнегреческий учёный и инженер 
Архимед был сыном сиракузского тирана, Ктезибий (древне-
греческий механик и изобретатель) был придворным служа-
щим и занимался изготовлением различных игрушек, Архит 
Теренский, впервые использовавший для инженерных целей 
математические расчеты, применял для изучения движения 
механизмов геометрические чертежи, являлся государствен-
ным деятелем и полководцем [5]. 

В эпоху европейского Средневековья техническая дея-
тельность расширяется, чему способствовали войны и соот-
ветствующее строительство, вышедшие на более сложный 
уровень развития. Господство теоцентризма сводило все от-
крытия к частностям, техника создавалась исходя из прак-
тических потребностей. Как пишет специалист по средневе-
ковой культуре и философии П. П. Гайденко, в этот период 
открытия происходят в текстильной промышленности, ме-
таллургии и металлообработке. Получают распространение 
водяные и ветряные мельницы. Многие операции упроща-
ются благодаря созданию кривошипного механизма. При 
этом, изобретения принадлежат сословию духовенства [2].

Деятельность человека по созданию новых технических 
устройств, изобретений, средств, способствующих решению 
повседневных задач, упиралась в догматизм и традициона-
лизм, естественное развитие науки и техники искусственно 
останавливалось. В средневековые времена в Европе инже-
неры ещё не обозначились как отдельная профессиональная 

группа, так как любая техническая инициатива наталкива-
лась на препятствия из предрассудков и суеверий: «В акте 
Кельнского городского совета 1412 г. записано: «Да будет 
известно… что к нам явился Вальтер Кезенгер, предлагав-
ший построить колесо для прядения и кручения шелка. Но 
посоветовавшись и подумавши со своими друзьями… совет 
нашел, что многие в нашем городе, которые кормятся этим 
ремеслом, погибнут тогда. Поэтому было поставлено, что не 
надо строить и ставить колесо ни теперь, ни когда-либо впо-
следствии» [3, с. 48]. 

Научно-техническая деятельность, которая относится 
к эпохам Возрождения, Нового времени и Просвещения — 
это второй период развития в рассматриваемой концепции. 
Слово «классическая» заимствовано из теории классической 
научной рациональности и используется для установления 
связи между понятиями «техническая деятельность» и «клас-
сическая наука», возникающими в рассматриваемое время. 
К особенностям данного исторического периода можно от-
нести: постепенное освобождение мышления и мировоззре-
ния людей от христианских догматов; концентрацию на про-
блемах светской жизни; растущую усталость от агрессивной 
церковной политики. В это время в европейском обществе 
постепенно изменяется комплексное отношение к окружа-
ющему миру: пантеизм превращает природу в объект из-
учения, а научный эмпиризм — в объект преобразования. 
Возникновение классического вида научно-технической дея-
тельности становится основой для формирования индустри-
ального общества. 

Индустриализация обозначила очередной период 
развития в науке и технике, а также в научно-технической 
деятельности, когда в XVIII — конце XIX веков в ряде евро-
пейских стран (Англии, Германии, Франции, Голландии) на-
ступает научно-промышленный переворот: «Именно в это 
время изобретательство становится одним из ярких проявле-
ний инженерной мысли, а сами изобретатели превратились 
в настоящих двигателей технического прогресса» [4, с. 70]. 

Четвертый период развития научно-технической дея-
тельности и становления инженерной профессии начинается 
в 50-е гг. XX века и характеризуется широким применением 
и распространением радио, телефонной, проводной связи, 
телевидения. Лазеры, атомная энергетика, кибернетика вли-
яют на изменение не только условий существования милли-
онов людей, но и коренным образом меняют мировозррение 
масс. Процессы индустриализации заменяются процессами 
автоматизации и компьютеризации производства. Создаёт-
ся концепция постиндустриального общества, основным мо-
тивов существования которого становится потребление [1]. 

В постиндустриальном обществе техника превращается 
в своеобразного посредника между конкретными индиви-
дами, социальными группами и коллективами. Постепенно 
технику начинают использовать как инструмент влияния, 
манипуляций и подчинения. Вырастает роль и значение 
средств массовой информации — телевидения, телефонной 
и радиосвязи, без которых постиндустриальное общество 
уже не представляет своего существования. Французский со-
циолог А. Турен указывал, что в поисках прямого человече-
ского контакта люди используют в автомобилях или в других 
местах коротковолновые приемники с передатчиками, чтобы 
входить в коммуникацию с незнакомцами. И не был ли каж-
дый из нас загипнотизирован поиском положения, которое 
не может быть обозначено как лицо к лицу, а как «голос к 
голосу»? В результате мы начинаем наблюдать как в больших 
городах создаются добровольные службы для слушания, 
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предназначенные для того, чтобы приходить на помощь са-
моубийцам или тем, кто переживает серьезный психологи-
ческий кризи [9]. 

Последний этап, который выделяется в траектории раз-
вития научно-технической деятельности, связан с возникно-
вением новейших технологий в различных отраслях науки 
и детерминируется понятием технонаука. Технонаука — это 
современный вид научно-технической деятельности, благо-
даря которому формируется новый образ общественной 
жизни. Наука как система знания и способ фундаменталь-
ного познания мира, в XXI веке уходит на второй план, а на 
её место приходят научно-технологические методы, готовые 
технические решения, успешно применяемые в создании 
различных технических проектов, объектов, изделий, класте-
ров. В этом и состоит одно из главных отличий технонауки от 
более ранних видов научно-технической деятельности: «Тех-
нонаука в своеобразной форме реализует требование пост-
неклассической рациональности об ориентации на человека. 
Ее технологии «соразмерны» и «сомасштабны» человеку. До-
статочно вспомнить переход к персональному компьютеру, 
заменившему неповоротливую и громоздкую вычислитель-
ную технику индустриальной эпохи и коренным образом 
преобразовавшему весь мир человека» [8, c. 33].

Современное общество может рассматриваться как об-
щество глобального управления и трансформаций посред-
ством научно-технологических достижений. Развитие тех-
нонауки вывело общество на новый уровень, где становится 
возможным не только воспроизводство, но и совершенство-
вание материальных объектов. Клонирование, генная инже-
нерия и другие современные биотехнологии показывают, что 
благодаря технонауке над обществом можно ставить экспе-
рименты как локального, так и глобального уровня. Панде-
мия короновируса является ярким примером, подтвержда-
ющим данный тезис. Именно по этой причине, необходимо 
актуализировать вопросы этического определения современ-
ной научно-технической деятельности, развернуть дискуссии 
о том, что допустимо и неприемлемо для инженера в рамках 
своей профессиональной деятельности. 

В работе «КОВИД-19: Великая перезагрузка» (COVID-19: 
The Great Reset) [12] известный экономист, президент Все-
мирного экономического форума Клаус Шваб пишет про 
улучшение капитализма, ориентацию инвестиционных вло-
жений с учетом интересов различных социальных групп, 
решение экологических проблем путём использования но-
вейших технологий. Но ключевым фактором, о котором ав-
тор данной работы не говорит, является реструктуризация 
глобального общества в результате пандемии. Другая работа 
этого же автора, выпущенная ранее — «Четвертая промыш-
ленная революция», посвящена раскрытию особенностей но-
вой технологической волны, с которой общество столкнулось 
в начале XXI века. Не случайно К. Шваб уделяет внимание 
характеру изменений, происходящих на глобальном уровне, 
и говорит о том, что эти изменения настолько фундаменталь-
ны, что мировая история ещё не сталкивалась с подобными 
событиями — это время как великих возможностей, так и по-
тенциальных опасностей [10]. 

Отечественный специалист в области искусственного 
интеллекта И. Шнуренко показывает главную цель и главную 
конечную точку существующего развития науки и техники 
под диктовкой глобальной политики: «Полноценный субъ-
ект, который обладает бесконечным потенциалом сознания 
и свободой выхода за пределы «просчитанной» и спрогнози-
рованной реальности, не требуется технократам. В ходе «чет-

вертой промышленной революции» они намерены покорить 
последний фронтир — тело, мозг и сознание человека» [11, 
с. 262]. 

Таким образом, в современных условиях сформирова-
лась неоднозначная картина – стремительно развиваются 
различные технологические направления, позволяющие че-
ловечеству выйти за пределы ранее ограниченных возмож-
ностей. Становятся доступны технологии искусственного 
интеллекта, программирование гена, трансформация пола, 
печать полноценных объемных объектов и многое другое, но 
данные технологии не всегда используются во благо человека 
и общества, зачастую они являются инструментами поли-
тического и социально-психологического влияния. Данная 
ситуация актуализирует создание и распространение новой 
этики научно-технической деятельности, выходящей за рам-
ки узкокорпоративных капиталистических интересов, и со-
средоточенной на вопросах онтологического и социального 
характера.
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Еще Фридрих Ницше писал: жизнь кончается там, где 
начинается культ потребления, когда потребительство ста-
новится стратегией жизни [1, с. 38]. Сегодня мы наблюдаем, 
как стремительно распространяется гедонистический стиль 
жизни, имеющий апокалиптический потенциал. Люди, 
ориентируясь на господствующую идеологию общества по-
требления, ставят личные интересы выше общественных пер-
спектив. Данная ситуация неизбежно ведет к проблемам свя-
занным с истощением природных ресурсов, стремительным 
ростом населения, нерациональной структурой промышлен-
ности, а также к несправедливому распределению благосо-
стояния.

В сложившейся ситуации особую значимость приоб-
ретает проблема формирования нравственно ответственно-
го человека, который способен самостоятельно определить 
стратегию жизни [1, с. 38]. Обществу необходима трансфор-
мация ценностей и осознание того, что стратегией жизни 
должен стать индивидуально-ответственный поступок.

Предполагаем, что построить гармоничное общество 
можно основываясь исключительно на экологической этике 
(далее — экоэтика). Суть экологической этики заключается 
в уважении к жизни, в заботе о жизни и о правах будущих 
поколений. Следовательно, при определении вектора нацио-
нального развития, в первую очередь необходимо обратиться 
к идеям экоэтики, одним из ключевых аспектов которой яв-
ляется критика и корректировка законодательства и продви-
жение экологических норм. 

Как известно, Китайская Народная Республика (да-
лее — КНР), долгое время была и продолжает оставаться 
«мировой фабрикой», что приводит к крупнейшим в мире 
выбросам парниковых газов и неизбежно отражается на 
экологии не только в пределах страны, но и всего мира. 
Однако за последние годы экологическое уголовное зако-
нодательство претерпело огромные изменения, вызванные 
проявлением приверженности КНР защите окружающей 
среды. Таким образом, заслуживает подробного изучения 
развитие экологической философии, лежащей в осно-
ве уголовного законодательства Китая в области охраны 
окружающей среды.

Становление уголовного законодательства в Китае ус-
ловно разделяется китайскими учеными на три этапа:

1. Период комплексной разведки. После основания Ки-
тайской Народной Республики вопрос охраны окружающей 
среды длительный период не привлекал внимание ни пра-
вительства, ни общественности. Общее количество норма-
тивных актов, регулирующих экологические преступления, 
было невелико, в связи с чем они довольно часто игнориро-
вались. 

В 1972 году Китай принял участие в Стокгольмской Кон-
ференции, посвященной окружающей среде, которая и ста-
ла отправной точкой для переоценки взглядов на проблему 
окружающей среды [2, с. 72]. Так, в Конституции Китая 1978 
года были закреплены положения о том, что государство за-
щищает окружающую среду, природные ресурсы и предот-
вращает их загрязнение. 

На данном этапе Уголовный кодекс Китая включал пре-
ступления, связанные с незаконной рубкой леса, незаконной 
охотой и пр. Но экологические преступления не являлись 
основными в уголовном законодательстве Китая и не привле-
кали достаточного внимания со стороны общества. 

2. Период официального учреждения (разработки). В 
1997 году Уголовный кодекс Китая подвергся всестороннему 
пересмотру, и в этот период было официально введено регу-
лирование экологических преступлений. 

Во-первых, предусмотренное законом наказание за пре-
ступления, связанные с загрязнением окружающей среды, 
было увеличено с 7 до 15 лет тюремного заключения, демон-
стрируя решимость Китая укреплять охрану окружающей 
среды.

Во-вторых, в уголовное законодательство теперь предус-
матривало ответственность за потребление всех видов диких 
животных, тем самым серьезно расширив круг защиты ди-
ких животных.

В-третьих, в круг экологических преступлений были 
включены также деяния, связанные с незаконной коммерче-
ской застройкой и строительством зданий в национальных 
природных заповедниках. 

3. Период активной оптимизации. Официальное вклю-
чение экологических преступлений в новое уголовное за-
конодательство Китая гарантировало защиту окружающей 
среды в Китае, однако в конце 20-го и начале 21-го века 
экономическое строительство стало основной целью наци-
ональной стратегии развития Китая. Сложилась ситуация 
когда судебные решения выносились в основном по делам, 
связанным с незаконной рубкой леса, незаконной охотой и 
добычей полезных ископаемых, в то время как крупные ава-
рии, негативно влияющие на окружающую среду, остава-
лись без внимания, что привело к усилению кризиса загряз-
нения окружающей среды в Китае [3, с. 80]. Чтобы решить 
данную проблему, в 2007 году Китай официально пред-
ложил закрепить на конституционном уровне националь-
ную стратегию построения экологической цивилизации, 
которая повысила бы защиту экологической среды. Данная 
модель экологической цивилизации, созданная в рамках 
экоэтики, говорит не о том, что есть, а о том, что должно 
быть. Особенность новой стратегии заключалась в том, что 
она позволяла создать идеальный образ мира, соответству-
ющий философской перспективе гармоничного мира, в 
отличие от действительного мира. Так, за период с 2011 по 
2023 год количество принятых решений по преступлениям, 
связанным с загрязнением окружающей среды, превысило 
15 000, что значительно повысило уровень защиты окружа-
ющей среды [4, с. 205]. 

Таким образом, благодаря периодам разведки и раз-
работки, произошедшим за эти 40 лет, китайское законода-
тельство прошло период фрагментации законодательства 
Китая о преступлениях в области охраны окружающей сре-
ды. Теперь все больше внимания правоохранительных ор-
ганов уделяется применению положений об экологических 
преступлениях, а число разбирательств по экологическим 
преступлениям продолжает расти. 

На протяжении всего процесса развития законодатель-
ства Китая об экологических преступлениях, с периода раз-
ведки до этапа оптимизации, постепенно эволюционирова-
ла и экологическая философия. Закрепление в уголовном 
законодательстве положений об экологических преступле-
ниях, вызвало немало споров и постепенно вылилось в оже-
сточенную академическую дискуссию. Основная причина 
заключается в том, что вплоть до 2011 года считалось, что за-
конодательство Китая о преступлениях против окружающей 
среды отражает антропоцентрические установки. В настоя-
щее время обсуждение экологической философии в Китае 
отражается в споре между установками антропоцентризма, 
экоцентризма и экоантропоцентризма. 

Антропоцентризм – это традиционная, ориентиро-
ванная на человека мировоззренческая установка. Многие 
китайские ученые считают, что законодательство Китая о 
преступлениях против окружающей среды должно основы-
ваться на той идее, что наука и технологии, разработанные 
людьми, позволяют использовать природные ресурсы для 
улучшения жизни [5, с. 68]. Руководствуясь данной филосо-
фией, ряд ученых полагают, что целью уголовно-правовой 
охраны окружающей среды является защита жизни челове-
ка, его здоровья и имущества. Иначе говоря, только в случае, 
когда загрязнение окружающей среды оказывает реальное 
воздействие на жизнь человека, его здоровье и законные 
интересы, касающиеся собственности, применяются нормы 
уголовного права. 
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Однако на практике складывается ситуация, когда боль-
шая часть нанесения вреда природе не связана с фактиче-
ским (нанесением телесных повреждений) или имуществен-
ным ущербом, что требуется с позиции антропоцентризма. 
Также можно привести следующий пример: жестокое обра-
щение с животными, данное преступление явно не является 
нарушением здоровья человека, тем не менее данные деяния 
по-прежнему входят в сферу действия уголовного законода-
тельства. Подобные явления оказали вызвали определенную 
критику антропоцентричной экофилософии [6, с. 261].

Со времен промышленной революции люди вступи-
ли на путь завоеваний, попыток установить господство над 
природой. Столетия безумной погони за экономическими 
интересами в конечном счете обернулось неприятными по-
следствиями для человечества. Ряд китайских ученых счита-
ют, что главная причина несовершенства законодательства 
Китая об экологических преступлениях заключается в том, 
что они все еще находятся под влиянием антропоцентризма 
и не выражают должное уважение к природе и окружающей 
среде [7, с. 63], такова позиция экоцентризма. Экоцентризм 
также не лишен недостатков, он обладает очевидной двус-
мысленностью, и его трудно применить к конкретному юри-
дическому случаю. Например, некоторые ученые отмечают, 
что если природная среда может стать субъектом правоотно-
шений, то кто будет определять, какие права и обязанности 
должны быть оговорены, как природа будет осуществлять 
свои собственные права и обязанности, может ли противо-
речие между человеком и природой быть разрешено путем 
переговоров и т.д. [7, с. 29]. Таким образом, можно сказать, 
что экоцентрическая экологическая философия все еще на-
ходится на стадии формирования. Из-за ее радикальной тео-
ретической позиции, число сторонников данной теории по-
степенно становится все меньше.

Анализ двух вышеперечисленных установок показал, 
что каждая из них имеет соответствующие теоретические не-
достатки, которые пытается преодолеть теория экоантропо-
центризма. Согласно данной теории в условиях глобального 
экологического кризиса должны быть установлены новые 
этические и правовые границы. Так, при взаимоотношениях 
между людьми и естественной экологической средой, инди-
видуальные интересы не должны наносить ущерб общим ин-
тересам людей. Иначе экологическая среда на Земле больше 
не будет пригодна для выживания и развития людей, соот-
ветственно, больше не будет никаких человеческих интересов 
[9, с. 140]. Согласно данной теории, люди должны в полной 
мере признать связь между человеческой жизнью и природ-
ной средой. Экоантропоцентризм не столь радикален, как 
экоцентризм, и больше соответствует современным потреб-
ностям в охране окружающей среды, чем антропоцентризм. 
Признавая важность охраны окружающей среды, оправды-
вает использование природных ресурсов, но в разумных пре-
делах. Безусловно, данная теория сталкивается с проблемой 
установления разумных границ в сфере использования при-
родных ресурсов человеком. 

Подводя итог, можно сказать, что в Китае долгое вре-
мя проходят дискуссии по поводу антропоцентризма, эко-
центризмома и экоантропоцентризма. В настоящее время 
данные мировоззренческие установки в Китае оказывают 
определенное влияние на основные характеристики законо-
дательства об экологических преступлениях и определение 
справедливого и разумного наказания за экологические пре-
ступления. 

Одностронний антропоцентризм или экоцентризм 
представляются достаточно радикальными, а экоантропо-
центризм более сбалансированным. Однако следует рассмо-
треть возможность выхода за рамки вышеперечисленных 
установок и обратить внимание на теорию экологической ци-
вилизации, основанной на экоэтике, в качестве ценностной 
основы законодательства об экологических преступлениях. 

Это не только соответствовало бы требованиям Конституции 
Китая, но и дало бы новые идеи в сфере совершенствования 
законодательства в сфере экологических преступлений и 
способствовало бы непрерывному развитию охраны окружа-
ющей среды.

Экологический кризис стал основной причиной актуа-
лизации экологической философии, осознания чрезвычай-
ной важности охраны окружающей среды. Ни для кого не 
секрет, что отрасли частного права, такие как гражданское 
право или административное экологическое право, в каче-
стве санкции за нанесение вреда окружающей среде могут 
лишь наложить штраф. Поэтому многие частные лица и 
компании предпочитают откупиться штрафом, при этом, 
не уделяя внимания оптимизации охраны окружающей сре-
ды. Появление экологического уголовного права позволило 
в значительной степени урегулировать сложившуюся про-
блему, усилив сдерживающие факторы в законах об охране 
окружающей среды, и тем самым повысив уровень ответ-
ственного поведения человека в сфере экологии. 
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opposed by traditional values, including the values of collectivism and sociality, declared in the decree of the President of the Russian 
Federation. Both social and individual level of distribution of values are taken into account. . The relationship between the preservation 
of values and the preservation of Russian history and culture is indicated. In conclusion, the legal and informational factor of preserving 
traditional values is taken into account.

Key words: consumer society, interpersonal relations, simulacrum, advanced consumption, globalization, informatization, 
manipulation, public consciousness, traditional values, collectivism, sociality.

Совместная жизнь людей находится в постоянной дина-
мике: меняются формы взаимодействия, появляются новые 
социальные группы, институты и прочее. Под воздействием 
множества факторов, начиная с природных и геополитиче-
ских, заканчивая экономическими и культурными в обще-
стве меняются ценности, нормы, модели поведения людей. 
Ярче всего поведение людей в обществе изменилось за по-
следние несколько лет, в связи с эпидемией короновирусной 
инфекции [3]. 

В последнем десятилетии XX века в результате гло-
бальных потрясений наблюдается специфическая динами-
ка социокультурных ценностей, которую Э. Тоффлер в сво-
ем труде «Футурошок» раскрывает таким образом: «Перед 
человечеством открыты сегодня богатые и разнообразные 
возможности дальнейшего развития, но какое будущее оно 
выберет, будет зависеть, в частности и в конечном счете, от 
ценностей, которые определят процесс принятия им реше-

ний» [4, с. 14]. Тем самым автор объясняет роль футуроло-
гических, предсказательных возможностей ученых на пути 
понимания грядущих изменений прежде всего в системе 
ценностей, поскольку именно ценности диктуют модели по-
ведения, принятия решений и большинство действий людей 
в обществе.

С целью идеологического, морально-нравственного 
сплочения населения, а также для обозначения традицион-
ных ценностей российского общества Президентом России 
был издан указ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ го-
сударственной политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей». В 
данном документе не только трактуется понятие традицион-
ные ценности, но, что важнее, перечисляются основные цен-
ности, которые считаются традиционными для российского 
общества. Среди них указаны: «жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, гражданственность, служе-
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ние Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нрав-
ственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, при-
оритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоува-
жение, историческая память и преемственность поколений, 
единство народов России» [1]. Среди институтов, оказавших 
влияние на формирование традиционных ценностей указа-
ны мировые и национальные религии, представленные в Рос-
сии, особое внимание уделено православию.

Рассмотреть все ценности, обозначенные в указе Пре-
зидента, в рамках данной работы не представляется возмож-
ным, именно поэтому наше внимание будет обращено на та-
кие ценности как «приоритет духовного над материальным, 
созидательный труд и коллективизм». Эти и другие традици-
онные ценности являются несомненным фундаментом обще-
ства традиционного, однако современное нам общество, с 
его социально-экономическим, политическим и культурным 
уровнем развития ушло гораздо дальше, нежели общество 
традиционное. Ряд ученых [2], [5], [6] называют современное 
общество «обществом потребления». 

Общество потребление получило свое название не толь-
ко из-за того, что потребление выступает доминирующей 
формой поведения, но, прежде всего вследствие того, что 
уровень потребления выступает стратификационным кри-
терием. Также важно отметить, что потребление становится 
настолько привычным и нормальным, что, порой, девиант-
ным поведением считается отказ от потребления, а также 
созидание чего-то нового взамен потребления уже готового. 
В качестве примера можно привести совместное социологи-
ческое исследование Российской Ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК) и Национального исследовательско-
го университета «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ). 
По результатам данного исследования доставкой готовой 
еды из кафе и ресторанов пользуется 42% опрошенных [7]. 
Поскольку опрос проводился среди населения городов с на-
селением более 100 тысяч человек можно предположить, что 
заказ готовой еды вытесняет приготовление пищи активной 
частью городского населения. 

Результаты данного исследования косвенно указывают 
и на другую тенденцию «общества потребления» – эгоисти-
ческая Я-ценность. Подобная ценность полностью противо-
речит заявленной в указе Президента – ценности коллекти-
визма, социальности. Социум же в «обществе потребления» 
выступает как фон, как оценивающая среда, при чем оцени-
вающая человека через уровень его материального потре-
бления. Обладание брэндовой вещью, безотносительно ее 
потребительских качеств, становится символом успеха и вы-
сокого социального статуса.

При этом важно отметить, что обозначенные Прези-
дентом России традиционные ценности способствуют со-
хранению российской истории и культуры в современном 
глобальном мире с его средствами массовой коммуникации 
доступными любому человеку посредством мобильного ин-
тернета и смартфона. В подобных условиях следующим ша-
гом для сохранения традиционных российских ценностей 
могло бы стать суверенное интернет-пространство, а также 
выверенная информационная политика, способная охватить 
широкие слои населения без намека на пропаганду и цензу-
ру, так ненавистную современному свободному человеку.

Заявленные в указе Президента традиционные ценности 
разделяются большинством российского общества, однако 
все в меньшей степени могут быть сохранены в жизни обще-
ства только лишь их упоминанием и актуализацией в право-

вой форме. Социальная динамика, изменения в обществе 
должны направляться данными ценностями, но без реальных 
социальных трансформаций сохранить ценности не удастся.

Пристатейный библиографический список

1. Указ Президента Российской Федерации от 
09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей». [Электронный ресурс]. - Режим до-
ступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202211090019 (дата обращения: 10.11.2022)

2. Бодрийяр Ж. Общество потребления: его мифы и 
структуры; [пер. с фр., послесл. и примеч. Е. А. Са-
марской]. - Москва: Республика: Культурная рево-
люция, 2006. - 268 с. 

3. Войтов А. В., Гладков Д. В. Социальная готовность к 
последствиям пандемии: социологический взгляд // 
Logos et Praxis. - 2021. - Т. 20. № 2. - С. 143-153.

4. Тоффлер Э. Шок будущего. [Пер. с англ.: Е. Руднева 
и др.]. - Москва: АСТ, 2003 (ГУП ИПК Ульян. Дом пе-
чати). - 557 с.

5. Дебор Г. Общество спектакля [Пер. с фр. C. Оферта-
са и М. Якубович]. - Москва: Логос, 1999. - 224 с.

6. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. - 
Москва: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 602 с.

7. Исследование РАЭК / НИУ ВШЭ 2022. [Электрон-
ный ресурс]. - Режим доступа: https://raec.ru/live/
raec-news/13010 (дата обращения: 19.11.2022).

8. Маслоу А. На подступах к психологии бытия. Пере-
вод на русский язык: О. Чистяков. - Москва, 1997. - 
270 с.

9. Каган М. С. Философская теория ценности. - Санкт-
Петербург: ТОО ТК «Петрополис», 1997. - 205 с.

10. Веблен Т. В. Теория праздного класса. [Пер. с англ.: 
В.Желнинов]. - Москва: АСТ, 2021. - 384 с.



481

ФИЛОСОФИЯ.ПРАВО.СОЦИУМ

ГРОГУЛЕНКОНадеждаВладимировна
доцент Уфимского государственного нефтяного технического университета

ГРОГУЛЕНКОАнастасияИгоревна
студент Уфимского государственного нефтяного технического университета

ПалаеваАнастасияСергеевна
студент Уфимского государственного нефтяного технического университета

ЛевашовДмитрийАндреевич
магистрант Уфимского государственного нефтяного технического университета

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕСОЗНАНИЕМОЛОДЕЖИ(НАПРИМЕРЕГ.УФЫ)

В статье рассматриваются экологическое сознание молодежи, как элемента экологической культуры. Экологические 
вопросы современности рассматриваются, как проблема отношения человека к окружающей среде, и соответственно сознания 
человека. Поэтому предотвращение глобального экологического кризиса невозможно без целенаправленной трансформации 
сознания индивида, особенно это важно в молодом возрасте, когда происходит формирование основных ценностей, установок 
и жизненных ориентиров. 

Ключевые слова: экологическое сознание, экология, охрана природы, молодежь.
 
GROGULENKONadezhdaVladimirovna
associate professor of the Ufa State Petroleum Technical University

GROGULENKOAnastasiaIgorevna
student of the Ufa State Petroleum Technical University

PALAEVAAnastasiaSergeevna
student of the Ufa State Petroleum Technical University

LEVASHOVDmitryAndreevich
student of the Ufa State Petroleum Technical University

ECOLOGICALCONSCIOUSNESSOFYOUTH(ONTHEEXAMPLEOFUFA)

The article examines the ecological consciousness of youth as an element of ecological culture. Environmental issues of our time 
are considered as a problem of human attitude to the environment, and, accordingly, human consciousness. Therefore, the prevention 
of a global environmental crisis is impossible without a purposeful transformation of the individual’s consciousness, especially at a young 
age, when the formation of basic values, attitudes and life orientations takes place.

Keywords: ecological consciousness, ecology, nature protection, youth.

Сегодня, в то время когда планета возможно находится 
на пороге экологической катастрофы, люди стали осозна-
вать, что только коренным образом изменив собственное со-
знание и отношение к окружающей среде, можно улучшить 
ситуацию. Возможно, не случайно, что проблема экологиче-
ского сознания стала особенно важной в научном сообществе 
и общественном сознании.

Согласно концепции национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, одной из основных причин такого ухуд-
шения экологической ситуации, и истощения природных 
ресурсов является низкий уровень экологического сознания 
и культуры населения. 

Развитие экологической культуры и формирование эко-
логического сознания населения (особенно подрастающего 
поколения) необходимо для того, чтобы глобальные эколо-
гические проблемы не казались мифическими, а началось 
осознание их реальности.   

Экологическая сознание — это способность понимать 
неразрывную связь между человечеством и окружающей 
природной средой, а также применить это понимание в 
практической деятельности.

Несмотря на то, что экологическое сознание является 
объектом исследования многих наук, ученые до сих пор не 

пришли к единому мнению относительно содержания дан-
ного понятия. Так, Н. В. Ульянова связывает экологическое 
сознание с охраной природы, осознанием последствий нера-
дивого отношения к ней [1].

Следствием развития экологического сознания является 
экологическое поведение, но следует заметить, что экологи-
ческое поведение - индивидуально, поскольку оно обуслов-
лено его уникальными психологическими особенностями 
каждого человека. На самом деле экологическое поведение 
во многом определяется уровнем сформированности эколо-
гического сознания, с одной стороны, и личными мотиваци-
ями, целями и стремлениями - с другой. Из этого понятно, 
что устоявшийся тип экологического сознания в обществе, 
определяет экологическое поведение отдельных индивидов 
и общества в целом.

Авторами было проведено социологическое исследова-
ние, методом онлайн-анкетирования «Экологическое созна-
ние молодежи» на примере молодежи г. Уфы. Объем выбор-
ки составил 173 человека. 

В ходе исследования выявлено следующее. На вопрос 
«Интересуетесь ли вы темой проблем экологии?» ответы рас-
пределились так, безусловно интересующихся данной про-
блемой 65,3 %, и это наиболее многочисленна группа, иногда 
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узнают новости про экологию – 26.4 % опрошенных, давших 
ответ «Крайне редко» (5,6 %), не интересующихся темой эко-
логии менее 3 %. Это говорит о том, что все-таки основная 
масса молодежи в той или иной степень интересуется темой 
экологии.

На вопрос «Откуда вы получаете информацию об эко-
логических проблемах?» были получены следующие ответы. 
Наиболее популярным средством информации, неожидан-
но для нас, является радио (65,3 %), как и предполагалось, 
интернет (указали 31,3 % опрошенных). А такие источники 
экологической информации как телевидение, печать, букле-
ты, брошюры, специальные занятия набрали минимальное 
количество голосов.

Как оказалось, тема экологии в учебных заведениях, не 
очень популярна. Две трети респондентов не смогли дать 
ответ на вопрос «Проводились ли в вашем учебном заведе-
нии какие-либо экологические мероприятия?». Всего 18 % 
утверждают, что экологические мероприятия проводились. 

Не лучше со знаниями об экологических мероприятиях 
в городе. 66,2 % респондентов не смогли ничего сказать о на-
личии экологических мероприятий в городе. Только 26,8 % 
утверждают, что такие мероприятия есть. 

Согласно результатам обработки ответов на вопрос 
«Принимали ли вы участие в экологические мероприятиях в 
вашем городе?», 58,1 % респондентов, ответивших на вопрос, 
не принимали участия в таких мероприятиях, что говорит, 
как минимум, о низкой информированности респондентов, 
это видно из предыдущего вопроса. (Надо отметить, что 
часть респондентов уклонилась от ответа на данный вопрос, 
что говорит фактически о том же)

Респондентам был задан следующий вопрос «Как вы 
считаете, что конкретно каждый человек может сделать для 
сохранения природы?». Показательно, что основная часть 
респондентов (63,9 %) ответили, что «ничего не может, воз-
действие технических средств слишком пагубно влияет на 
природу, все зашло слишком далеко, толку от усилий не 
будет». Вопросы, связанные с собственным участием, чужды 
для большинства респондентов. Однако, почти 30 процентов 
(29,2 %) считают, что «от каждого человека зависит многое. 
Все могут и должны не только не вредить природе, но и воз-
можными усилиями заботиться о ее улучшении».

Все-таки большая часть молодежи достаточно индиф-
ферентны к экологическим проблемам, 32 % считают, что 
проблемы есть, но не нужно торопиться их решать. А 8,8 % 
уверены, что проблемы нет вообще. И лишь немногие, пони-
мают, что необходимо предпринимать серьезные действия 
для стабилизации экологической ситуации. 

Несмотря на то, что почти 56 процентов опрошенных 
считают, что «наша планета на грани экологической ката-
строфы», делать что-то для улучшения ситуации лично не 
готовы. 

Удивляет то, что 62,5 % опрошенных не готовы что-либо 
делать для улучшения экологии, не смотря на то, что все по-
нимают, что дела обстоят не очень хорошо. И лишь четверть 
готовы участвовать в экологических мероприятиях. Это же 
и подтверждают ответы на следующий вопрос «Что Вы уже 
делаете для улучшения состояния окружающей среды?». 66.7 
% ничего не делают для улучшения состояния окружающей 
среды. И лишь немногие хоть как-то участвуют в экологи-
ческих мероприятиях (уменьшают потребление продуктов, 
вызывающих загрязнение окружающей среды, участвуют в 
акциях по уборке территорий, занимаются раздельным сбо-
ром мусора и т.д.)

Итак, исследование показало, что среди реальных форм 
экологического участия в решении проблем окружающей 
среды, основная часть населения предпочитает неактивные 
виды участия, такие как агитация и развитие личного эколо-
гического сознания. Почти половина опрошенных ничего не 
сделали для решения экологических проблем, а треть заяви-
ла, что они не готовы ничего делать.

Среди активных, деятельностных форм, наиболее по-
пулярной является «одноразовая» уборка территории. Огра-
ничение потребления продуктов, вредных для окружающей 
среды, не очень популярно [2].

Исследование так же показало, что респонденты не гото-
вы проявлять собственную инициативу для решения эколо-
гических проблем, не готовы предлагать, тем более следовать 
мероприятиям экологической политике. Основная часть 
опрошенных, заявили, что правительство, правоохранитель-
ные органы или компании должны нести ответственность за 
решение экологических проблемы. 

Суммируя данные, полученные после проведения ис-
следований, можно сказать о том, что у молодежи однознач-
но выражается заинтересованность проблемами состояния 
окружающей среды [3]. Также можно сделать вывод о том, 
что часть практик, нацеленных на более экологичный образ 
жизни, уже включена в повседневную реальность некоторых 
респондентов. Однако такая инициативная деятельность на-
блюдается меньше, чем у половины опрошенных и далеко 
не во всех аспектах экологического подхода. Несмотря на то, 
что процентное соотношение людей, причастных к актив-
ной природоохранной деятельности, растет, большинство 
все еще не следует экологическому образу жизни регулярно. 
Исходя из этого, можно предположить, что среди молодежи 
требуется более активная просветительская деятельность [4]. 
Она является «наиболее гибкой и отзывчивой к любым из-
менениям, происходящим в обществе», то есть способна соз-
дать «русло перспективного развития». 
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Концепция прав человека является важнейшей гумани-
тарной технологией, наряду с конституцией и разделением 
властей. Сегодня эти конструкции выглядят надёжными, 
стабильными, фактически, вечными идеалами. Гуманитар-
ные технологии имеют свой жизненный цикл: зарождение, 
культурная экспансия, плато, насыщение, институализация; 
их генезис носит исторический характер, они обусловлены 
политэкономическими и социотехническим обстоятель-
ствами развития европейской цивилизации. Авторы не под-
держивают прогноз дальнейшей поступательной эволюции 
прав человека и указывают на риски деградации достигнутых 
ориентиров в связи с достижением пределов социально-эко-
номического роста [3], [4], [5].

Сегодня наступил кризис стихийной истории и кризис 
стихийных регуляторов общества. Проблема управляемо-
сти человечества – ведущая научная проблема. Рыночная си-
стема автоматически не может решить проблемы экологии 
духа, экологии природы, экологии культура, устойчивого 
развития. Однозначно, мы живём в более сложной искус-
ственной реальности, сегодня самый обычный человек име-
ет технологические возможности, которые не были доступ-
ны даже царям прошлого. Реальные тенденции, которые 
мы видим сегодня усложнение социотехнической реально-
сти, угрожающее изменение климата, глобальное усиление 
демографического и экономического неравенства регионов, 
безработица, прекаризация, постоянный рост мирового 
долга [1], [8]. Либертарианцы порой похожи на социальных 
утопистов-мечтателей, которые не замечают, как мало вре-
мени осталось у человечества, чтобы быть увлечёнными без-
думным новационизмом и «благоглупостями»: (простые за-
коны, выборные судьи, экономическая автономия регионов, 
дестандартизация образования, дерегуляция общественных 
отношений, отмена НДС, снижение налогов и т.п.) Новаци-

онистские программы – монетаризм, технократизм, транс-
гуманизм, прогрессивизм, оказываются мыльным пузырём 
в условиях достижения пределов роста человечеством. По-
этому догматизм в праве и авторитатизм – это вполне ра-
циональные установки на сохранение устойчивости. Идеи 
либерализма на этапе колониализма служили привилегией 
стран первого мира, на втором этапе – средством идеоло-
гической борьбы с коммунистическим блоком, а сейчас всё 
более похожи на утопические идеалы. Напротив, концеп-
ции динамического консерватизма, неоконсерватизма, ле-
вого консерватизма, устойчивого развития, мы-онтологии – 
это защита от угрозы гипермодернизма и трансгуманизма, 
биотехнического конструирования постчеловека, бездумно-
го новационизма [2]. 

Догматизм в праве лишь прагматично преодолевает 
ограничения рационализма: переход от ассерторических 
высказываний к деонтическим ничем не обеспечен. Логика 
норм не подлежит логическому анализу, поэтому догматизм 
– это рациональное обоснование традиции, права, динамиче-
ского консерватизма. Догматизм – спасение от скептицизма, 
критического мышления и конструктивизма. Если мораль и 
право – это лишь конструкты, то тогда гомосексуализм, сме-
на пола, педофилия, каннибализм, инцест, фашизм, нацизм, 
терроризм, геноцид, радикальная ювенальная юстиция, зо-
офилия, обязательная эвтаназия для слабых и нищих впол-
не могут быть оправданы в рамках некой правовой конъюн-
ктуры. Догматизм остаётся основным методом в праве, ибо 
нет надёжных рациональных источников права и морали 
(любые конструкции можно опровергнуть, как это и делают 
авантюрные монетаристы. Например, на Западе право ис-
пользуется как оружие – решения Международного уголов-
ного суда, использование ООН как инструмента давления, 
арест счетов. 
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Согласно догматизму, правовые нормы не являются 
объективными, заранее существующими сущностями, ско-
рее они социально сконструированы и контекстуальны. Та-
ким образом, значение правовой нормы может меняться с 
течением времени и находиться под влиянием таких факто-
ров, как социальные изменения, развитие культуры и исто-
рические события. Эта метатеория подчеркивает важность 
взаимодействия между правом и обществом для создания 
правовых норм. Она предполагает, что правовые нормы не 
отделены от социальных реалий, а являются их частью.

Конструктивистский догматический подход следует 
стратегии гибридизации и принимает от, собственно, дог-
матизма компонент устойчивости и деонтичности, а от кон-
структивизма – объективное признание конвенциональности 
норм, их вписанности в социокультурный контекст. До сих 
пор догматизм критиковался за то, что он не имеет четкой 
методологии и не дает достаточного руководства для приня-
тия решений в юридической практике. Напротив, учитывая 
наступление радикальных либеральных трендов, продви-
гающих ЛГБТ повестку (трансгендеризм, гомосексуализм, 
педофилия и т.п.), конструктивистский догматизм является 
обновлённым юридическим методом, предлагающим гибри-
дизацию консерватизма и динамики, традиции и иннова-
ции. Иначе говоря, инновационное общество вполне может 
не обновлять нормы религии, нравственности, права, кото-
рые сохраняют код человечности. 

Мы согласны с критикой, что конструктивистский 
догматизм подрывает изменчивость права, особенно в его 
естественной составляющий, обосновывая инвариантность 
бытия человека. Вместе с тем, что конструктивистский дог-
матизм предлагает уникальный взгляд на построение право-
вых систем. С одной стороны, он предполагает, что правовые 
нормы не являются объективными, заранее существующими 
сущностями, а скорее социально сконструированы и кон-
текстуальны. С другой стороны, конструктивистский догма-
тизм предлагает остановиться на константах антропогенеза: 
разнополая семья, стабильность пола, безопасное детство 
без трансгендеризма. Таким образом, догматизм способен 
внести вклад в более тонкое и контекстуальное понимание 
правовых систем.

Использование юридических процедур сформировало 
современный тип технологического инновационного обще-
ства, темпы социальных изменений диктуют которого сегод-
ня интенсивное форматирование оставшихся традиционных 
обществ, которые взаимодействуют с западным технологиче-
ским обществом и респонзитивно меняют его. В связи с этим 
закономерны наряду с модернизацией параллельные про-
цессы архаизации и неотрадиционализма [6], [7].

Понимание цивилизации как накопленных духовных 
богатств, таких как литература, искусство, образование и на-
ука и суммы технологий не является исчерпывающим. Оно 
относится к состоянию, в котором человеческое общество 
развивалось в колониальный период. Незападный мир кор-
ректирует наше понимание цивилизация как суммы универ-
сальных способностей для адаптации к объективному миру. 
Из-за неравномерного распределения различных элементов 
цивилизации во времени и регионе возникли различные ци-
вилизации с очевидными различиями, такие как китайская, 
индийская, арабская, западная цивилизации и др.

Западные элиты создали историческую иллюзию пре-
восходства вестернизации над другими цивилизациями, ис-
пользуя концепцию народа с исключительной рационально-
стью и правами человека, искусственно создавая ощущение 
превосходства над Другим. Существенное различие между 
западной цивилизацией и восточной цивилизацией в со-
временных медиакратических условиях заключается в том, 
что восточная цивилизация не может говорить сама за себя, 
она представляет себя средствами западной цивилизации. 
Вместе с тем страны восточной цивилизации в целом имеют 

более длительную историю и они более комплексные, на-
целенные на устойчивое развитие, а не колонизацию через 
идеал прав человека. Западная цивилизация как морская, 
технологическая, инновационная система создала формаль-
ную логику и социальный дарвинизм, неприкосновенность 
собственности избранных, права человека и практику двой-
ных стандартов – «делай, как я говорю, а не так, как я делаю».

Китайский вариант цивилизационного развития всё 
больше начинает представляться как наиболее близкий к 
устойчивому многополярному развитию, судя по целевым 
ориентирам КПК: «сохранить мир во всем мире и содейство-
вать всеобщему развитию», «человечество единой судьбы», 
«сотрудничество и общая выгода», «глобальная инициатива 
безопасности», «добродетель превыше всего», «больше от-
давай, чем получай», «умеренное процветание». Китайская 
(и индийская) цивилизации являются образцом устойчивого 
многовекового развития и сегодня их модели как никогда ак-
туальны. Кооперация России с Китаем, арабскими странами, 
Ираном, Индией выступает обновлённым фронтом сопро-
тивления радикальной программе западного либерализма.
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TYPOLOGYOFPOLITICALELITES

The article is devoted to the study of typology of political elites. The main criteria for the typologization of political elites, according to 
the authors, are (1) taking into account the contradictory nature of the political relations (political system), (2) the nature of the problems 
faced by society at this stage, (3) the principle of historicism. Based on these criteria, the authors identified two types of political elites 
(politicians): politicians-strategists and politicians-technologists. Their comparative characteristics are given according to a number of 
criteria.

Keywords: politics, political elites, political system, politicians-strategists, politicians-technologists.

  В своей предыдущей статье на страницах «Евразийского 
юридического журнала» авторы предложили свое видение 
логики эволюции политических элит [5]. При этом они вы-
делили два типа политических элит: политиков-стратегов и 
политиков-технологов. В предлагаемой статье предпринима-
ется попытка подробнее обосновать правомерность выделе-
ния этих двух типов политических элит и охарактеризовать 
их.

Сразу же поясним, что в данной статье понятие поли-
тической элиты будет употребляться в самом общем виде. 
В. Парето писал, что в элиту входят те, кто «имеют наибо-
лее высокие показатели в своей области деятельности» [8, 
с. 308]. Следовательно, политическую элиту составляет круг 
людей, занятых в политической системе, по крайней мере, 
в высших эшелонах власти. В таком понимании политиче-
ская элита имеется в любом обществе, кроме, разумеется, 
первобытного. Поэтому проблема политических элит всегда 
присутствовала в философии. (Уместно оговорить, что по-
литическая элита является весьма сложным феноменом, и 
в исследовательских целях по различным критериям могут 
быть предложены разнообразные типологии политических 
элит [1; 2; 4; 7]. Но нас интересует, прежде всего, природа по-
литических элит, и поэтому дальше мы будем рассматривать 
только философско-политические учения, содержащие фун-

даментально значимые подходы к пониманию природы по-
литических элит).

Первые типологии политических элит (правителей) 
можно найти еще у античных философов, в частности, у 
Платона. Необходимость наличия в обществе политиче-
ской (правящей) элиты у Платона не вызывает никаких со-
мнений. Он считал, что идеальное государство должно быть 
устроено в соответствии с принципом справедливости. А 
принцип справедливости означает, что каждый элемент 
целого должен выполнять присущие ему функции [9, с. 
204-205]. Следовательно, в обществе должны править люди, 
способные постичь истинное бытие, т.е. истинное благо 
для государства и всех его членов. Таковыми, по Платону, 
и являются философы. Он говорит, что «философы – люди, 
способные постичь то, что тождественно самому себе» [9, с. 
362]. Главное предназначение политической элиты, по Пла-
тону, заключается в том, чтобы выявлять и реализовывать 
«истинные» интересы общества. Однако Платон признает, 
что реальные правители не соответствуют указанному тре-
бованию. Следовательно, по Платону существуют два типа 
правителей (политических элит): «подлинная» элита, т.е. 
правители, знающие и выражающие интересы общества, и 
«не подлинная», т.е. правители, не знающие и не выражаю-
щие интересы общества. 
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Важнейшей заслугой Платона в рассматриваемом плане 
следует, видимо, признать то обстоятельство, что он показал 
необходимость управления обществом на основе научных 
(философских) знаний. Он справедливо подчеркивал, что 
главное предназначение политической (правящей) элиты за-
ключается как раз в этом. Кроме того, Платон замечает, что 
общество должно уделять большое внимание формирова-
нию политической элиты. Вопросы о том, а каким именно 
образом должен править правитель-философ, отходили на 
второй плане. Платон считал само собой разумеющимся, что 
народ должен доверять и следовать «знающим» и справедли-
вым правителям.

Таким образом, у Платона политик должен быть пре-
жде всего стратегом, т.е. способным определять и реализовы-
вать истинные интересы общества.

С принципиально иных позиций стал анализировать 
деятельность политических элит крупнейший политический 
философ эпохи Возрождения Н. Макиавелли. Он выводит на 
первый план именно вопрос о том, каким образом должен 
править государь.

Он прямо заявляет, что не знает, какими качествами 
должен обладать идеальный правитель, однако, по его мне-
нию, из изучения исторического опыта можно вывести, ка-
кими качествами обладали наиболее успешные правители. 
Приступая к рассуждениям о том, как надлежит вести себя 
государю, он предварительно оговаривается, что предпочел 
бы «следовать правде не воображаемой, а действительной – в 
отличие от тех многих, кто изобразил республики и государ-
ства, каких в действительности никто не знавал и не видывал. 
Ибо расстояние между тем, как люди живут и как должны 
бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное 
ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на бла-
го, так как, желая исповедовать добро во всех случаях жизни, 
он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, 
чуждых добру» [6, с. 45-46]. И далее подробно говорит «не о 
вымышленных, а об истинных свойствах государей» [6, с. 46]. 
В частности, по его мнению, правитель должен хорошо знать 
социальную психологию и психологию отдельных людей, 
уметь принимать во внимание соотношение сил, учитывать 
конкретные обстоятельства и т.п. По Макиавелли, правите-
лю важно не столько обладать какими-либо реальными до-
бродетелями – быть щедрым, честным, решительным и т.п., 
– сколько, как мы сказали бы сейчас, создать соответствую-
щий политический имидж: «...Государю нет необ ходимости 
обладать всеми названными добродетелями, но есть прямая 
необходимость выглядеть обладающими ими» [6, с. 53].

Таким образом, у Макиавелли политик должен знать, 
прежде всего, политическую технологию, политическую 
«кухню».

Несмотря на прямо противоположный подход к оцен-
ке политических элит Платона и Макиавелли, общим у них 
является то, что они подходят к данной проблеме внеисто-
рически. 

В этом плане важнейшим шагом в развитии теории по-
литической элиты стало учение Дж. Вико [3]. Он доказывал, 
что существует некая «Вечная Идеальная История», пред-
ставляющая собой совокупность практически ничем не свя-
занных между собой историй различных народов. «Вечную 
Историю» можно понимать в смысле вечного существования 
человечества в лице разных наций, без наличий какой-то об-
щей связи и последовательного развития, продвижения к 
чему-то. Вместе с тем, общие свойства человеческой натуры 
предопределяют прохождение всеми народами одинаковых 

этапов своей эволюции. Таких этапов, по его мнению, всего 
три: век Богов, век Героев и век Людей. 

Самый важный вклад Вико в развитие теории политиче-
ских элит заключается в том, что он показал, что различным 
историческим эпохам соответствуют различные политиче-
ские элиты. Кроме того, он показал, что в эволюции полити-
ческих элит присутствует некоторая логика. Вместе с тем, он 
заметно уступает как античным философам, так и Макиавел-
ли в изучении вопроса о том, какими же именно качествами 
должны обладать политики.

Наиболее развитую теорию политической элиты, как 
известно, разработал В. Парето. Он говорил, что, если мы 
хотим оставаться объективными и беспристрастными иссле-
дователями, мы должны принять как очевидный факт нали-
чие в любом обществе двух классов (страт): высшего (элиту) 
и низшего (управляемые): «Нравится это некоторым теоре-
тикам или нет, но фактически человеческое общество не яв-
ляется однородным, люди отличаются друг от друга физи-
чески, нравственно, интеллектуально» [8, с. 306-307]. Как уже 
говорилось, под элитой он понимает людей, которые «имеют 
наиболее высокие показатели в своей области деятельности». 
Элита, в свою очередь, подразделяется на правящую, т.е. 
«тех, кто прямо или косвенно играют важную роль в полити-
ческом управлении» и «на остальных» [8, с. 309]. Иными сло-
вами, он различает политическую и неполитическую элиты. 
Саму политическую элиту он подразделяет на два типа: тех, 
кто «склонен к применению силы», и тех, кто «умеет прибег-
нуть к хитрости, обману, подкупу» [8, с. 348].

Он обращает внимание на три важных обстоятельства. 
Во-первых, никакая политическая элита не является абсо-
лютно замкнутой, в ней постоянно происходит определенное 
обновление. Обновление может быть постепенным, медлен-
ным, когда способ правления принципиально не меняется, 
хотя постепенно происходит его эрозия. Во-вторых, ни один 
из этих способов управления не является совершенным, что 
вызывает смену элит, т.е. «циркуляцию» элит. В-третьих, в 
циркуляции элит можно проследить определенную логику. 
Парето замечает, что, если бы правящая элита в равной мере 
умела бы применять как «силу», так и «хитрость», то она пра-
вила бы вечно. Однако так в реальности не бывает – правящие 
элиты в большей степени обладают тем или иным качеством: 
«Среди тех, кто полагаются на хитрость, мало способных к 
насилию, как и наоборот» [8, с. 354-355]. Но в любом случае 
постепенно «равновесие» нарушается - в правящем классе 
накапливается избыток людей с определенным качеством, и, 
напротив, нарастает нехватка людей с другим качеством.

Важнейшим вкладом Парето в развитие теории полити-
ческой элиты, безусловно, является то, что он показал нали-
чие определенной логики смены политических элит.

В то же время, нельзя не отметить и наличие в теории 
элит Парето существенных теоретико-методологических не-
достатков.

Во-первых, его определение элиты носит чрезвычайно 
аморфный характер. Вряд ли кто-то возразит против очевид-
ного факта неравенства людей по различным параметрам. Од-
нако в научно-познавательной деятельности такое определение 
мало что дает. К примеру, если Парето говорит, что политиче-
скую элиту образуют люди, у которых наивысшие показатели 
в умении применять силу или использовать хитрость, то не-
избежно возникает вопрос, откуда у этих людей эти качества? 
Кроме того, его ключевые понятия «сила», «умение применять 
силу», «хитрость», «умение использовать хитрость» слишком 
расплывчаты. Но такие вопросы Парето считает метафизиче-
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скими и почти не рассматривает их. Но именно такие вопро-
сы и имеют практическое значение, именно их наука должна 
изучать прежде всего. Констатация факта, что правят те, кто в 
большей степени способны применять силу или использовать 
хитрость, практически ничего не дает нам.

Во-вторых, Парето чрезмерно сужает предназначение 
политической элиты. Он, как и Макиавелли, говорит глав-
ным образом о политике-технологе. В частности, оба выделя-
емых им типа политика являются разновидностями полити-
ка-технолога, так как они заботятся главным образом о том, 
как эффективно осуществлять власть. 

В-третьих, все теории элиты, включая и теорию Паре-
то, внутренне противоречивы. В «чистом» виде теория элит 
предполагает, что элиты правят обществом по своему усмо-
трению. Однако такие «чистые» теории имели место разве 
что в древности, да и то они носили ненаучный характер. В 
других же теориях элиты действуют в «заданных рамках», об-
стоятельствах. И практически никто, в том числе и Парето, не 
уделяет должного внимания тому, как же складываются эти 
обстоятельства. Складывается впечатление, что они уподо-
бляют эти социальные обстоятельства природным условиям, 
складывающимся независимо от человека. Хотя, казалось бы, 
Парето показывает, что именно характер деятельности од-
ной элиты подготавливает почву для прихода другой элиты. 
И это вроде бы означает, что тип правящей элиты зависит не 
только от его способностей вообще, а от способности отве-
чать на появившийся социальный «вызов». Но этой стороне 
дела Парето не уделяет должного внимания. 

В-четвертых, он внеисторически относится как к народу, 
так и к элите. Так, по его мнению, народ во все времена — 
это некая пассивная масса, не испытывающего никакой по-
требности в политическом участии. Но это совершенно не 
соответствует исторической практике – с развитием обще-
ства потребность народа в политическом участии неуклонно 
возрастает. Аналогичным образом обстоит дело и с поли-
тической элитой. Парето игнорирует изменение, динамику 
характера правления элиты – она становится все более демо-
кратической, что, в принципе, отразилось на дальнейшем 
развитии теории элиты (теории Й. Шумпетера и др.). 

В-пятых, его типология неприменима по отношению ко 
многим политическим ситуациям. К примеру, в Новое время 
в Европе наблюдается резкий всплеск национального само-
сознания, и никакая политическая элита не могла оставать-
ся в стороне от решения этой проблемы. Типология Парето 
здесь никак не помогает ответить на вопросы, каким образом 
должны были действовать политические элиты, и какая из 
выделяемых им типов элит могла бы решить эту проблему.

Таким образом, в истории политико-философской мыс-
ли мы можем обнаружить два основных подхода к оценке 
деятельности политических элит. Первый подход оценивает 
политические элиты с точки зрения их способности создавать 
политические системы, позволяющие наиболее эффективно 
разрешать социальные проблемы, с которыми сталкивается 
общество. Этот подход развивали преимущественно антич-
ные философы. Второй подход оценивает политические эли-
ты с точки зрения их способности обеспечить эффективное 
функционирование политической системы.

Обобщая эти подходы, можно сформулировать не-
которые критерии типологизации политических элит. 
Во-первых, следует учитывать противоречивый характер, 
имманентно присущий политике (политической системе). 
Во-вторых, необходимо принимать во внимание природу 
проблем, с которыми сталкивается общество в конкретной 

ситуации. В-третьих, поскольку общество развивается, по-
стольку политические элиты должны рассматриваться на ос-
нове исторического подхода. 

На основании этих критериев можно выделить два типа по-
литических элит: политиков-стратегов и политиков-технологов.

По своей природе политика (политическая система) но-
сит противоречивый характер. С одной стороны, политическая 
система является частью более общей – социальной – суперси-
стемы. В этом плане назначение политической системы состоит 
в придании организованного и максимально эффективного ха-
рактера процессу удовлетворения экономических, социальных 
и культурных потребностей общества. В этом случае от поли-
тической элиты требуется способность разработать политиче-
скую систему, позволяющую удовлетворить эти потребности. С 
другой стороны, политическая система является в определенной 
степени автономной системой, она имеет собственные законо-
мерности развития. В этом случае от политической элиты требу-
ется способность обеспечить эффективное функционирование 
самой политической системы. Из сказанного вытекает, что поли-
тик должен обладать как способностью разработать механизмы 
удовлетворения неполитических интересов общества, а также 
«наладить» функционирование самой политической системы, 
так и способностью обеспечивать бесперебойное функциониро-
вание самой политической системы. В первом случае политик 
выступает как стратег, а во втором – как технолог. В «идеальном 
политике» гармонично сочетаются качества политика-стратега и 
политика-тактика. Но такие политики встречаются крайне ред-
ко, поэтому в любом обществе всегда в качественном плане пре-
обладает тот или иной тип политиков, хотя в количественном 
отношении всегда преобладают политики-технологи. 

Теперь проведем краткий сравнительный анализ двух 
типов политиков по ряду критериев. Прежде всего, сравним 
их по функциям, предназначению. Как уже было сказано, по-
литик-стратег предназначен для того, чтобы разработать по-
литическую систему, способную эффективно регулировать 
экономические, социальные и культурные отношения, а по-
литик-технолог предназначен для обеспечения эффективно-
го регулирования самой политической системы. 

Поясним сказанное на примере приведенного выше слу-
чая с всплеском национального самосознания. В Новое время в 
многонациональных (полиэтничных) обществах остро встал на-
циональный вопрос. Разработка программы его решения оче-
видным образом носит стратегический характер. Решение нель-
зя вывести из знания исторического прошлого, так как раньше 
государства не сталкивались с ним. «Запрограммированного», 
жестко детерминированного решения вопроса также нет. По-
этому в каждой стране приходилось разрабатывать наиболее 
приемлемую для нее модель. Как мы знаем из истории, одни 
государства распались, не справившись с решением этой про-
блемы, другие пошли по пути федерализации, третьи выбрали 
«культурную автономизацию» и т.п. Здесь мы не будем вдаваться 
в сравнительный анализ этих моделей. Главное для нас – конста-
тация факта, что разработка и выбор той или иной модели легли 
на плечи политических элит. В этом смысле политические эли-
ты выступали как стратеги. Но для воплощения той или иной 
модели решения национального вопроса не менее важно было 
работать с массами, просвещая, агитируя, убеждая, что предла-
гаемая модель отвечает высшим интересам страны. Решая по-
добные вопросы, политики выступали как технологи. 

Конечно, не всегда легко различать стратегические и тех-
нологические вопросы. Но в данном случае мы рассматрива-
ем политические элиты как «идеальные типы», и в этом пла-
не различия между ними, надеемся, очевидные.
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При сформулированном выше определении полити-
ков-стратегов может показаться, что к ним относятся только 
революционеры. Но это не так. Безусловно, революционеры 
являются наиболее яркими образцами политиков-страте-
гов. Но не следует забывать, что в процессе своего развития 
общество постоянно наталкивается на весьма значительные 
внутренние и внешние «вызовы». Примерами внутренних 
«вызовов» могут быть глубокие экономические кризисы, обо-
стрение национального или конфессионального вопроса, и 
т.п. Примерами внешних «вызовов» могут быть войны, при-
родные катаклизмы, и т.п. К примеру, в ХХ в. европейские 
элиты сталкивались, как минимум, со следующими «вызова-
ми»: (1) первая мировая войны 1914-1918 гг.; (2) кризис капи-
талистической экономической модели (Великая депрессия) 
и либеральной модели «минимального» государства в 1930-е 
гг.; (3) вторая мировая война 1939-1945 гг.; (4) становление по-
стиндустриального общества в 1960-е гг.; (5) кризис модели 
социального государства в 1980-е гг.; (6) глобализационные 
процессы 1990-х гг. Чтобы отвечать на подобные «вызовы», 
необходимо постоянно обновлять, модернизировать, рефор-
мировать политическую систему. Решение этих вопросов 
под силу только политикам-стратегам.

Может показаться, что политиками-стратегами могут 
быть только политики-теоретики, т.е. теоретически подго-
товленные политики. Но это не совсем так. Здесь уместно 
сказать несколько слов о соотношении понятий «политик-те-
оретик» и «политик-стратег». Подчеркнем, что политики ни-
когда не бывают «чистыми» теоретиками. Они всегда исходят 
из необходимости решения конкретных политических задач. 
Выбор стратегии предполагает общее видение проблемы, 
причем сути проблемы. Этой цели может способствовать 
глубокое знание политиком теории. Иными словами, поли-
тик может стать последователем какого-либо политико-фи-
лософского учения, но при этом он стремится, прежде всего, 
адаптировать его к решению конкретной политической зада-
чи. Тем самым он развивает это учение, что поднимает поли-
тика на уровень теоретика. Поэтому политик-стратег часто 
выступает как теоретик. К такому типу политиков-стратегов 
можно отнести многих революционеров. Но политика-тео-
ретика нельзя сравнивать с ученым-теоретиком – для первого 
важнее практическая эффективность выводов, а для второго 
– их истинность. Следовательно, применительно к полити-
кам правомернее использовать понятие «стратег», нежели 
понятие «теоретик». Вместе с тем политиками-стратегами 
могут выступать политики, обладающие чрезвычайно разви-
той интуицией. Они сами может быть и не разбираются глу-
боко в теоретических вопросах, но обладают неординарными 
способностями почувствовать «дух времени». К такому типу 
политиков-стратегов можно отнести многих выдающихся го-
сударственных деятелей. 

Некоторые политики-стратеги обладают и качествами 
политика-технолога, однако все же они ценятся именно за 
свои стратегические способности. Поэтому необязательно, 
чтобы политик-стратег в полной мере обладал качествами 
политика-технолога. Но при этом важно, чтобы в связке с 
ним действовали его сподвижники-технологи. Из истории 
можно привести немало примеров, когда политики-стратеги 
восторжествовали именно благодаря активной поддержке со 
стороны талантливых сподвижников-технологов. 

Созданная благодаря политику-стратегу политическая 
система должна уметь воспроизводить себя. Функция воспро-
изведения политической системы возлагается на политиков-
технологов. Их также можно разделить на несколько видов 

(типов). Первый тип составляют «творческие» политики-тех-
нологи, которые умеют творчески приспосабливать стратеги-
ческую линию к решению задач в конкретной сфере деятель-
ности. Они в целом неплохо знают суть стратегической цели, 
искренне разделяют ее, воспринимают себя как участников ее 
реализации. Их удельный вес высок в период формирования 
и укрепления политической системы. Второй тип политиков-
технологов образуют «бюрократы», которые бдительно следят 
за тем, чтобы никто не нарушал принятые «правила игры». 
Именно они придают стабильность политической системе. Их 
удельный вес особенно высок на этапе «зрелой» политической 
системы. Третий тип политиков-технологов составляют «игро-
ки», пытающиеся сделать карьеру, следуя «правилам игры». 
Существующую политическую систему они рассматривают 
как некоторую объективную данность. Такие политики могут 
быть и циниками, которые поняли, что, формально следуя 
установившимся «правилам игры», могут сделать неплохую 
карьеру. Сама по себе стратегическая цель их не интересует, 
они не являются ни ее искренними защитниками, ни ее созна-
тельными противниками. В случае изменения политической 
системы они с легкостью переориентируются. Но в массе сво-
ей это все же люди, которые занимаются «рутинной» работой, 
обеспечивая функционирование политической системы. Их 
удельный вес неуклонно возрастает по мере развития (старе-
ния) политической системы. 

 Стратегические и технологические вопросы политики 
неразрывно связаны друг с другом. Поэтому необходимы как 
политики-стратеги, так и политики-технологи. Вместе с тем, 
на различных этапах развития общества на первый план вы-
ходят те или иные вопросы. Поэтому на различных этапах 
превалируют либо политики-стратеги, либо политики-тех-
нологи. В этом смысле в смене (эволюции) политических 
элит присутствует определенная логика [5]. 

Политическая деятельность представляет собой коллек-
тивную деятельность, поэтому эффективность деятельности 
политика зависит от его способности создавать коллектив 
(команду) или вписаться в коллектив (команду). Другими 
словами, политик должен уметь вести эффективную кадро-
вую политику. Безусловно, кадровая политика как полити-
ка-стратега, так и политика-технолога направлена, прежде 
всего, на укрепление власти. 

Но для политика-стратега достижение и укрепление вла-
сти является лишь условием его деятельности. Иными словами, 
политик-стратег приходит к власти и укрепляет ее не ради нее 
самой, а ради реализации определенной стратегической цели. 
Поэтому при подборе кадров он руководствуется, прежде все-
го, профессиональными качествами кадров, т.е. их способно-
стью решать поставленные перед ними задачи. Политик-стра-
тег понимает, что кадры должны получить конкретные задания 
и неукоснительно претворять их. Поэтому он не только требует 
выполнения поручений, но и дает их. Политик-стратег чрезвы-
чайно требователен к своим соратникам и подчиненным, так 
как они должны не просто служить ему, а помочь в достижении 
стратегической цели. Вместе с тем он ценит тех, кто справляется 
со своими обязанностями.

Для политика-технолога подбор и расстановка кадров 
становится самоцелью. Для политика-технолога, выросшего в 
условиях сложившейся политической системы, складывается 
впечатление, что она функционирует сама по себе, что она есть 
нечто извне заданное. Возможность подрыва основ существую-
щей политической системы непрофессиональной деятельно-
стью кадров для политика-технолога не является актуальной. 
Поэтому он подбирает и расставляет свои кадры для того, что-
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бы укрепить свою власть и по возможности продлить ее. По 
этой причине он руководствуется, главным образом, лояльно-
стью кадров, а не их профессиональными качествами. Сказан-
ное, конечно же, нельзя понимать таким образом, будто все 
политики-технологи думают только о своих интересах. Как уже 
говорилось, существует несколько видов политиков-технологов. 
Многие из них искренне видят свое предназначение в том, что-
бы заботиться, прежде всего, о поддержании эффективности 
существующей политической системы. Есть, конечно и те, кто 
использует власть для преследования собственных целей. 

Политики-стратеги и политики-технологи различают-
ся также и по стилю коммуникации. Как уже говорилось, 
политика (политическая деятельность) направлена как «во-
внутрь», так и «вовне». Следовательно, правомерно различать 
два типа (стиля) коммуникации политика. В первом случае 
речь идет о коммуникации внутри политической системы, 
т.е. между профессиональными политиками. Типичными 
примерами являются внутрипартийные дискуссии о выборе 
стратегии и тактики деятельности, выступления политика 
перед политическими активистами, чиновниками, ведение 
международных переговоров. Такой тип коммуникации ус-
ловно обозначим как стиль управления. Во втором случае 
речь идет о коммуникации политика с массами. Типичными 
примерами являются выступления политика перед пред-
ставителями неполитической элиты, общение с народными 
массами на митингах, собраниях или на улице. Такой тип 
коммуникации условно обозначим как стиль общения.

Различия по стилю управления между политиком-стра-
тегом и политиком-технологом заключаются в следующем. 

Политик-стратег, конечно же, прекрасно понимает суть 
выдвигаемой им (или собеседником, оппонентом) идеи. Поэ-
тому при коммуникации с другими политиками, например, 
в процессе ведения внутрипартийной дискуссии или между-
народных переговоров он не нуждается в одобрении и, тем 
более, хвалебных отзывах. Более того, хвалебные, льстивые 
отзывы он может воспринять настороженно, подозритель-
но – как попытку усыпить его внимание, «переиграть» его. 
Вместе с тем он понимает, что в его идее возможны опреде-
ленные ошибки, недочеты. И он не прочь выслушать здравые 
предложения – конечно, он постарается их опровергнуть, од-
нако если почувствует, что эти предложения усиливают его 
идею, он может принять их. Эти же требования он предъяв-
ляет и к собеседнику. Таким образом, политик-стратег пред-
почитает двух типов собеседников: (1) способных подсказать 
здравые идеи, усиливающие его собственную позицию, и (2) 
способных с полуслова понять суть его идеи. 

Политик-технолог не очень уютно чувствует себя при 
обсуждении серьезных, фундаментальных политических 
проблем. Поэтому он испытывает определенный комплекс 
неполноценности – весьма настороженно, подозрительно от-
носится к задаваемым ему сложным вопросам, видя в них не-
кий подвох. Он очень нуждается в корректно преподносимом 
одобрении или даже лести. Поскольку обсуждаемая идея, как 
правило, плод коллективного труда, в важных ситуациях по-
литик-технолог старается придерживаться подготовленного 
текста. Но и в данном случае может сказаться комплекс не-
полноценности. Если политик-технолог достаточно самокри-
тичен или понимает, что читать по тексту – обычное дело, то 
у него особых проблем нет. Но если политик-технолог не са-
мокритичен, он может отойти от текста, чтобы показать свое 
«я». Нельзя, конечно, также не учитывать то обстоятельство, 
что политику-технологу гораздо чаще приходится общаться 
с «простыми людьми», и ему важно «не оторваться от масс». 

Волей-неволей он вынужден переходить на «язык масс». По-
этому политик-технолог может непреднамеренно переносить 
«язык масс» и на внутриполитические мероприятия.

А теперь скажем несколько слов о различиях между 
политиком-стратегом и политиком-технологом по стилю 
общения (с массами).

Политик-стратег не так часто общается с массами. Он 
обращается к ним только когда есть необходимость разъяс-
нения некоторых сложных политических проблем. Для него 
главное – донести до масс суть предлагаемой им идеи. Есть 
политики-стратеги, которые умеют переводить на доступ-
ный массам язык сложные политические проблемы. Но они 
знают меру, и поэтому им удается не «опускаться» на обы-
вательский уровень. Иными словами, они стараются довести 
массы до своего уровня. Здесь важно помнить, что запрос на 
политиков-стратегов у масс появляется в сложные периоды, 
следовательно, им нужен не тот, кто хочет «понравиться», а 
тот, кто «предлагает дело». Поэтому и массы стараются «под-
няться» до уровня политика-стратега. 

Политик-технолог гораздо чаще находится в «гуще на-
рода», чем политик-стратег, что накладывает отпечаток на 
его стиль общения. В стиле общения политика-технолога 
преобладает эмоциональная компонента, между тем как в 
стиле общения политика-стратега – рациональная компо-
нента. Политик-технолог привыкает к «уличному» стилю 
общения, в котором сложный слог может иметь только не-
гативные следствия. Поскольку он не может блеснуть своим 
интеллектом, постольку важно, чтобы массы приняли его как 
«своего». Нередко он сводит серьезные политические про-
блемы к примитивным интерпретациям, изложениям. 

Проведенное нами исследование, надеемся, позволяет 
углубить наши знания относительно деятельности полити-
ческих элит.
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Малахова Е. В.

Искусственный интеллект (далее – ИИ) – это, вероятно, 
одна из наиболее стремительно развивающихся техноло-
гий нашего времени, и при этом – также одна из самых не-
однозначных, вызывающих множество надежд и опасений не 
только у обывателей, но и у разработчиков, а также у пред-
ставителей научного сообщества. 

Достаточно много критики выслушали в свой адрес фи-
лософы, в свое время скептически оценившие способности 
ИИ распознавать речь, играть в шахматы, даже проходить тест 
Тьюринга [2]. Тем не менее, мы придерживается точки зрения, 
согласно которой осмысление возможностей ИИ и его роли 
в развитии современных социумов невозможно без привле-
чения философской проблематики и в целом междисципли-
нарных исследований, когда свою лепту вносят также психо-
логи, лингвисты, социологи и ряд других специалистов. Что 
касается именно философии, то ее инструментарий может 

позволить, во-первых, свести многие разрозненные исследова-
ния в некую общую единую картину, во-вторых, рассмотреть 
такие особенности мышления, сознания, интеллекта, которые 
могут ускользать от внимания других дисциплин. 

В данной статье нас будет интересовать такое интеграль-
ное свойство, как субъектность, возможность и признаки на-
личия которой у ИИ вот уже некоторое время обсуждаются 
[1]. При этом очевидно, что современный ИИ субъектностью 
в полной мере обладать не способен. 

Основные вопросы, которые мы рассматриваем в дан-
ной работе, следующие.

1) В какой мере современный ИИ может быть наделен 
свойствами, определяющими субъектность?

2) Является ли субъектность целью, к которой можно 
стремиться при разработке ИИ, или, наоборот, непреодоли-
мым препятствием на пути к его совершенствованию? 

Результаты такого исследования могут быть использова-
ны при дальнейшей разработке этических проблем, обозна-
ченных в «Кодексе этики в сфере искусственного интеллек-
та», принятом в нашей стране в 2021 г.1, так как совершение 

1	 Кодекс	 этики	 в	 сфере	 искусственного	 интеллекта	 //	 Альянс	 в	
сфере	искусственного	интеллекта,	 2021.	 [Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://ethics.a-ai.ru/.

*	 Исследование	проведено	при	финансовой	поддержке	научного	
проекта	РНФ	 (гранта)	№	21-18-00184	«Социогуманитарные	ос-
нования	 критериев	 оценки	 инноваций,	 использующих	 цифро-
вые	технологии	и	искусственный	интеллект».

**	 The	 research	 was	 carried	 out	 with	 a	 fi	nancial	 support	 of	 Russian	
Science	 Foundation,	 project	 №	 21-18-00184	 “Social	 and	
humanitarian	foundations	of	criteria	for	evaluating	innovations	using	
digital	technologies	and	artifi	cial	intelligence”.
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этически значимых поступков и оценка их как таковых на-
прямую связаны с уровнем субъектности действующих аген-
тов. 

Для того, чтобы иметь возможность ответить на указан-
ные вопросы, необходимо пройти как минимум два этапа. 
На первом стоит определить, кто именно и на каком основа-
нии вообще может считаться субъектом. На втором – рассмо-
треть, какие виды субъектов существуют, и на каком уровне 
субъектности в этом ряду может находиться ИИ. Все это по-
зволит сделать выводы как о субъектности ИИ, так и о том, 
насколько она необходима и достижима. 

В. А. Лекторский, давая определение субъекта, указы-
вает на последнего как на «носителя деятельности, сознания 
и познания»2, что задает конкретные направления дальней-
шего рассмотрения проблемы субъектности. Субъект, пони-
маемый как действующее начало, способен конституировать 
себя лишь во взаимодействии с миром, как с окружающим 
его, так и с его собственной внутренней реальностью. При 
этом возникает закономерный вопрос: какого рода взаимо-
действие с действительностью определяет именно субъекта. 
То есть последнему можно попытаться дать сколько-нибудь 
внятное определение, исходя из тех форм деятельности, на 
которые он способен.

В работах В. А. Петровского [5] можно увидеть следую-
щие характеристики субъекта: целеустремленность как спо-
собность самостоятельно ставить цели и достигать их; спо-
собность к рефлексии как созданию и поддержанию образа 
себя; свобода как возможность самостоятельного контроля 
своей активности; способность к развитию и совершенство-
ванию. Также в работах других авторов [4] подчеркивается, 
что одним из важнейших свойств субъекта должна являться 
социальность. Последнее кажется очевидным, так как если 
мы говорим о способности субъекта к целенаправленной, 
свободной деятельности, к рефлексии и саморазвитию – все 
это только в социуме становится возможным. Помимо это-
го, мы полагаем, что из упомянутых характеристик субъекта 
вытекает еще одна – его способность быть самостоятельной, 
«последней», «атомарной» целью и ценностью – причем как 
для себя, так и для других субъектов. Если субъект свободен, 
то он, полностью в кантианском духе, не должен быть лишь 
средством и инструментом для чьей-то внешней воли. Это 
свойство мы также рассматриваем как характеристику пол-
ноценной субъектности, и для тематики данной статьи это 
особенно важно, как будет показано далее. 

Теперь перейдем к видам субъектов, выделяемым по 
признаку проявленности у них всех вышеописанных свойств. 

Начнем с индивидуального субъекта, как носителя и со-
зидателя субъектности по преимуществу. Под ним в данном 
случае понимается успешно прошедший социализацию че-
ловеческий индивид, способный самостоятельно и свободно 
ставить цели и достигать их, рефлексировать по поводу свое-
го наличного состояния, оценивать его и развиваться. Также 
очевидно, что никакая внешняя социальная сила не может 

2	 Лекторский	 В.	 А.	 Субъект	 //	 Новая	 философская	 энциклопе-
дия.	2-е	изд.,	испр.	и	допол.	—	М.:	Мысль,	2010.	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://iphlib.ru/library/collection/
newphilenc/document/HASH018dd6e872549db6296a3b8d.

назначить индивиду без его согласия цель и смысл его суще-
ствования, лежащие вне его. Такой индивид является своео-
бразным эталоном субъектности, в том числе и с этической 
точки зрения, как способный к поступкам, продиктованным 
моральным выбором. Многие современные дискуссии по по-
воду возможности создания так называемого сильного ИИ 
во многом рассматривают его как действующего агента, чья 
субъектность может быть сравнима с человеческими индиви-
дами [6]. 

Кроме рассмотренных индивидуальных субъектов стоит 
также упомянуть коллективных, представленных социальны-
ми группами. Признаки коллективного субъекта выводятся 
из социальности и деятельностной природы субъектов ин-
дивидуальных, а также способности последних к согласован-
ным коллективным действиям. А. Л. Журавлев [3] указывает 
на основные, по его мнению, характеристики коллективных 
субъектов. 

Во-первых, в группе как подобном субъекте должна 
присутствовать взаимосвязанность и взаимозависимость ин-
дивидов – то есть, должны наличествовать устойчивые, вос-
производящиеся внутригрупповые связи, что уже подраз-
умевает относительно длительное существование группы и 
наличие в ней определенного (формального или неформаль-
ного) распределения ролей. Этот аспект соответствует ранее 
упомянутому свойству социальности субъектов. Во-вторых, 
такого рода группа должна быть способна проявлять различ-
ные формы совместной активности, то есть действовать как 
единое целое по отношению к другим субъектам и объектам, 
подчиняясь при этом одной для всех членов группы общей 
цели. Здесь мы видим отражение способности субъектов к 
целеполаганию. Наконец, последним по Журавлеву свой-
ством наиболее развитых коллективных субъектов названо 
наличие в группе рефлексии – то есть самосознания группы, 
понимания ею своего положения, роли для членов группы 
и для других, внешних агентов. Добавим, что на этом этапе 
группа способна сформировать собственные коммуникатив-
ные коды и ценностные ориентиры, то есть создать собствен-
ную культуру. Помимо собственно рефлексии здесь также 
можно увидеть проявление такого критерия субъектности, 
как развитие. Если же обратиться к не упомянутым у Журав-
лева критериям субъектности групп – свободе и способности 
быть самостоятельной целью, то все это присуще так назы-
ваемым первичным группам (таким, как семья, например), 
которые демонстрируют наивысший уровень коллективной 
субъектности. 

Наконец, рассмотрим по аналогии с индивидуальными 
и коллективными субъектами, способен ли ИИ приблизить-
ся к ним, и нужно ли вообще к подобному стремиться. Нач-
нем с того, что, когда мы говорим о ситуации в этой сфере 
на данный момент, речь идет, безусловно, о так называемом 
слабом ИИ, который способен демонстрировать свойства 
субъектности в очень ограниченном объеме. Сейчас он пред-
ставляет собой некий квази- или псевдосубъект. Он способен 
ставить лишь промежуточные цели, необходимые для до-
стижения основных, задаваемых пользователем-человеком. 
Также такой ИИ способен в строго ограниченном диапазо-
не к операциям, напоминающим рефлексию и развитие, но 
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опять же, не полностью без участия человека. О социально-
сти тоже можно говорить достаточно условно, как об инфор-
мации, вольно или невольно привносимой пользователями 
и разработчиками, например, в ситуациях «обучения» ИИ. 
О свободе же и о возможности быть самостоятельной целью 
в принципе говорить не приходится – даже сама постановка 
вопроса об этих гипотетических свойствах ИИ может на пер-
вый взгляд показаться абсурдной. Тем не менее без них гово-
рить о возможности достижения субъектности ИИ в прин-
ципе невозможно. Лишенный этих свойств, ИИ никогда не 
сможет быть также и этическим субъектом – вероятно, как и 
сейчас, в будущем этика продолжит быть сугубо «человече-
ской» сферой, когда нравственная оценка может быть дана 
только действиям индивида или группы. 

Тем не менее, завершая эту небольшую работу, поста-
раемся хотя бы в первом приближении ответить на постав-
ленный в начале статьи вопрос о том, должна ли вообще 
субъектность быть целью для дальнейшего развития сферы 
ИИ. Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой 
высокий уровень субъектности может характеризовать гипо-
тетический сильный ИИ. Несмотря на то, что среди специ-
алистов нет единого мнения, как этот сильный ИИ мог бы 
выглядеть [2], но распространено мнение о его универсаль-
ности как способности решать широкий круг задач в усло-
виях неопределенности и недостатка данных. Однако все это 
неминуемо требует повышения уровня субъектности такого 
агента. Решение задачи в указанных условиях похоже на на-
учный поиск, когда необходимые этапы решения, а неред-
ко и конечная цель должны быть сформулированы иссле-
дователем самостоятельно. Также способность к решению 
множества разноплановых задач сама по себе предполагает 
высокий уровень рефлексии и стремление к постоянному 
развитию и совершенствованию. Все это, в свою очередь, на 
каждой новой ступени развития подразумевает возможность 
возрастания свободы в постановке целей, принятии реше-
ний, выборе наиболее оптимальных способов действий. Раз-
виться все это, очевидно, может только в порожденной соци-
умом информационной среде. Возникает вопрос, на каком 
шаге такой действующий агент будет способен сделать свое 
совершенствование самоцелью, то есть стать хотя бы для себя 
самостоятельной и последней целью. Именно такого разви-
тия событий боятся многие современные авторы, пишущие 
о возможности возникновения сильного ИИ. Таким образом, 
несмотря на то что сейчас субъектность ИИ не достигнута, ги-
потетически подобное представимо, и потому, с нашей точ-
ки зрения, специально должно быть ограничено. 

Тем не менее, ряд авторов [2] вполне справедливо указы-
вают, что такой пугающий сценарий, скорее всего, никогда 
не будет воплощен. Если представить себе ситуацию, когда 
ИИ может обладать всей полнотой субъектности, он должен 
быть способен конкурировать с человеком действительно на 
всем возможном спектре задач – не только работы с инфор-
мацией, но и прямого взаимодействия с внешним миром, 
включая собственное воспроизводство не только на уровне 
программ, но и на чисто физическом, что подразумевало бы 
полное исключение человека вообще из всех производствен-
ных цепочек. Пока человек создает ИИ, тот имеет служебное 

назначение и не может сам свободно ставить цели. Только 
если ИИ начнет самовоспроизводиться на всех уровнях пол-
ностью без участия человека, можно будет представить его 
полноценную субъектность. И несмотря на то, что такие сце-
нарии мы уже видели в фантастических книгах и фильмах, 
но в реальности подобное вряд ли осуществимо. Поэтому мы 
пока можем не принимать во внимание алармистские вы-
сказывания о сильном ИИ, угрожающем человеку, и сосре-
доточиться на решении многих других задач, возникающих 
при разработке новых цифровых технологий: вопросах заня-
тости, информационной безопасности и т.д., которые стано-
вятся предметом все большего числа междисциплинарных 
исследований. 
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Маркова Н. М.

На первый взгляд, понятия «политика» и «милосердие» 
не имеют между собой ничего общего, выступая в истории 
часто как альтернативные. От политической деятельности, 
прагматичной, направленной на решение конкретных задач в 
интересах определенных государств, обычно не ожидают ми-
лосердия, сострадания и любви к «другим». В политической 
деятельности наиболее ярко прослеживается противостоя-
ние «свой» / «другой». В политике, согласно Энциклопеди-
ческому словарю политологических терминов, милосердие 
проявляется в заботе «политической партии, политической 
элиты, политического руководства государства о своих граж-
данах, выполнение необходимых социально-политических и 
нравственно-этических принципов для создания демократи-
ческого, высокогуманного общества, где реально защищают-
ся естественные права человека и гражданина и главное из 
них – право на достойную жизнь как самих индивидов, так 
и семей, особенно детей, обеспечение для них высокого ма-
териального и духовного жизненного старта»1. Трудности 
реализации принципа милосердия в социально-политиче-
ской сфере могут просматриваться в односторонности про-

1	 Энциклопедический	словарь	политологических	терминов.	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://politike.ru/termin/miloserdie.
html	(дата	обращения:	03.04.2023).

явления заботы и сострадания на основе принципа «свой-
чужой». Милосердие может в некоторой степени выступать 
источником политических и социальных противоречий на 
основе восприятия актов милосердия в качестве попыток 
дискриминации или ущемления нравственного достоинства. 
Однако указанные выше опасения не должны останавли-
вать людей в стремлении проявлять заботу по отношению 
к ближнему своему, ближнему в христианском понимании 
этого слова, т.е. ко всем людям вообще. 

Термин «милосердие», пришедший в русский язык из 
старославянского «милосръдъ», в свою очередь являющийся 
калькой латинского слова «misericordia», означающего «до-
броту, сострадание»2. Владимир Даль определяет милосер-
дие как «сердоболие, сочувствие, любовь на деле, готовность 
делать добро всякому; жалостливость» [3, с. 852]. Именно на 
любви к Богу, ближнему своему, сострадании, готовности де-
лать добро для ближнего основано христианское толкование 
понятия «милосердие». В современном русском языке, равно 
как и в европейских языках, присутствует полисемантич-
ность данного термина, однако, как отмечает Е. М. Березина, 

2	 Семенов	А.	В.	Этимологический	словарь	русского	языка.	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://evartist.narod.ru/text15/001.
htm	(дата	обращения:	03.04.2023).
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в современных толковых словарях милосердие рассматрива-
ется в рамках ценностей, «относящихся к культуре христиан-
ства» [2, с. 9], в то время, как милосердие состоит не только из 
церковных добродетелей, а представляет собой сострадание 
и бескорыстную помощь вообще ко всем и к каждому в от-
дельности.

Зародившись еще в архаическом обществе на основе 
любви, заботы и сочувствия к своим «ближним» и соплемен-
никам, нравственные принципы милосердия были сформу-
лированы в национальных и мировых религиях. Если в до-
христианский период «проявление чувства сострадания и 
милосердия…было спонтанным и исходило преимуществен-
но из естественно-гуманистической природы человеческих 
взаимоотношений и общественно-бытовых условий жизни 
людей» [1, с. 21], то с появлением христианства сострадание 
становится одной из нравственных обязанностей, высшим 
нравственным требованием. 

Как указывает Н. В. Цыганкова, преподобный Исаак Си-
риянин противопоставляет понятия «милосердие» и «право-
судие», отмечая, что в правосудии человек получает воздание 
или наказание в зависимости от тех поступков, которые со-
вершает, однако при правосудии не допускается лицепри-
ятие. Милосердие же, основанное на сострадании, не делит 
людей на греховных и праведных, призывает относится ко 
всем с равным сочувствием, с равной добротой: «кто достоин 
зла, тому не воздает (злом) и кто достоин добра, того преис-
полняет с избытком»3. Согласно учению св. Петра Могилы все 
дела милосердия делятся на две категории: одни относятся 
к телу, другие – к душе. Дела милосердия, направленные на 
тело, подразумевают следующие поступки: накормить и на-
поить нуждающихся в этом, одеть нагого, навещать больных 
и тех, кто находится в заключении, предоставить страннику 
дом, хоронить умерших. Дела милосердия, опирающиеся на 
душу, предполагают следующее: предотвратить греховный 
поступок у грешника, наставлять невежд и людей неученых, 
дать добрый совет тому, кто в нем нуждается, молить Бога за 
ближнего своего, утешать того, кто в печали, терпеливо пере-
носить обиды, прощать грехи других пред нами. Помимо 
этого, согласно христианской традиции следует разделять 
внешнее и внутреннее милосердие. Внешнее милосердие, под 
которым часто понимается внешняя благотворительность, 
осуществляется исходя, помимо прочего, из эгоистических 
потребностей человека, таких как тщеславие, гордость, жаж-
да славы и др. В этих случаях милосердные дела совершаются 
не от сердца и не будут нести никакой пользы: «Ели я раздам 
все имение мое… а любви не имею, нет мне в этом никакой 
пользы» (1 Кор. 13:3). Только внутреннее милосердие, идущее 
от сердца, основанное на бескорыстной любви к ближнему 
своему, будет иметь успех.

Христианские лидеры и богословы обращаются к теме 
милосердия как одному из важнейших аспектов взаимоот-
ношений, строящихся на уровне: «человек-Бог», «человек-
человек». Бог в христианской традиции всемогущий, всеве-
дающий, всемилостивый: «Ты, Господи, благ и милосерд и 

3	 Цыганкова	 Н.	 В.	 О	 милосердии.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	 доступа:	 https://azbyka.ru/o-miloserdii	 (дата	 обращения:	
21.04.2023).	

многомилостив ко всем» (Пс. 85:5). Будучи милосердным ко 
всем людям, милосердный Бог требует такого же отношения 
к ближним и от всех людей: «Блаженные милостивые, ибо 
они помилованы будут» (Мф. 5:7). Христианский Сын Бо-
жий, отправленный в земной мир Богом Отцом, принял зем-
ные страдания за грехи человеческие и тем самым примирил 
человеческий мир с Богом. Таким образом, христианский 
Бог есть Бог не просто страдающий, но и сострадающий, ми-
лосердный. Христианская любовь через способность любви 
к Богу распространяется и на всех людей. Заповедь любви к 
ближнему как самому себе, воспринимается теперь не через 
призму себялюбия, а соотносится с любовью к Богу. Любовь 
к Богу всегда выше любви к себе. «Любовь к Богу как совер-
шенству – это ключ любви к человеку» [1, с. 22]. Христианская 
любовь представляет собой переход от внутренней, природ-
ной ограниченности самого себя, к Богу и каждому челове-
ку, «ибо все люди являются носителями образа Божия» [5, 
с. 102]. 

Милосердие, основанное на сострадании, требует опре-
деленной жертвенности своими личностными потребно-
стями, своей гордостью, предполагает некий личностный 
подвиг. «Человек – чтобы быть подлинно человеком – дол-
жен жертвовать собой, то есть преодолевать свою самодоста-
точность и гордыню…, изменять себя, стремиться к преоб-
ражению…, разорвать замкнутый круг своей самости, быть 
готовым к самоотверженному общению с другими, ибо то 
богатство бытия, которое даровал нам Бог, может быть ис-
пытано и пережито только сообща» [7, с. 16].

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь 
к известной притче о Лазаре (Лк. 16:19-31), отмечает, что ми-
лосердные поступки, добрые дела следует совершать в этой 
жизни независимо от того богаты мы или бедны. Каждому 
по силам протянуть руку помощи ближнему своему, особен-
но если ближний в этом нуждается. Бог не требует отдавать 
ближнему все, что мы имеем, но мы всегда можем дать ему 
добро и сострадание. Дела милосердия открывают путь в 
Царствие Небесное4. 

Папа Римский Франциск в энциклике «Fratelli tutti. О 
братстве и социальной дружбе» расширяет границы мило-
сердия, призывая всех к политическому / социальному ми-
лосердию. Понтифик отмечает, что понятие милосердия 
помимо абстрактного измерения содержит также и инсти-
туциональное, т.е. охватывает различные институты, право, 
технологии, профессиональные знания, научный анализ и 
пр. Другими словами, именно «подлинное милосердие спо-
собно объединить все эти элементы во имя заботы о других» 
[8, с. 135]. Любовь в христианской традиции есть не только 
проявление заботы друг о друге, любовь может быть граж-
данская и политическая, проявляющаяся в действиях, на-
правленных на создание лучшего мира. Точно также и ми-
лосердие проявляется не только в близких отношениях, но 
также и в «макроотношениях: социальных, экономических, 
политических» [8, с. 148].

4	 Патриарх	Кирилл:	Дела	милосердия	открывают	перед	нами	воз-
можность	обрести	радость	вечного	бытия	с	Богом.	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://tatmitropolia.ru/other_doc/
social/default.asp?id=75002	(дата	обращения:	09.04.2023).



МарковаН.М.

495

Политическое милосердие основывается на политиче-
ской любви. Для этого необходимо признать, что все люди 
на земле являются братьями и сестрами и отношения между 
ними складываются на основе всеобщей дружбы, охватыва-
ющей всех и каждого. Для того, чтобы идея политической 
любви стала реальностью, а не превратилась в очередную 
утопическую идею, необходимо прикладывать усилия. Воз-
можность совместного оказания помощи тем, кто в ней нуж-
дается, объединяет людей и служит началом социальных 
процессов утверждения братства и справедливости для всех, 
что позволяет вступить в «область самого широкого мило-
сердия, а именно милосердия политического» [8, с. 147]. 
Совместные усилия в рамках политической любви предпо-
лагают совместную работу для установления общественно-
го и политического порядка, основанного на социальном 
милосердии. Политическое / социальное милосердие пред-
ставляет собой продукт общественного, а не только индиви-
дуального сознания. Папа Франциск утверждает, что человек 
является личностью в полной мере лишь тогда, когда пред-
ставляет собой часть народа. В тоже время, именно народ 
обеспечивает своеобразие каждой личности. Таким образом, 
социальное милосердие способствует поиску общего блага, 
учитывая особенности социального измерения, в котором 
живет человек, а не только его сугубо индивидуальные осо-
бенности. 

Социальная любовь, выражающаяся в актах милосер-
дия, по мнению понтифика, может осуществляться в двух 
направлениях. С одной стороны, существует социальная 
любовь, направляемая на отдельных людей и отдельные на-
роды. С другой стороны, проявлением социальной любви 
служат акты милосердия, направленные на создание бо-
лее стабильных институтов, более справедливых правил и 
т.д., т.е. действия, направленные не на конкретных людей в 
определенный период времени, а предполагающие благие 
действия, направленные на улучшения социальных условий 
вообще. Другими словами, актом милосердия будет и кон-
кретное действие, направленное на определенного человека 
(конкретный человек помогает старику переправиться через 
реку), и действия, направленные на улучшения каких-либо 
условий вообще (политик строит мост через реку). 

Милосердие, будучи основой любого открытого и здо-
рового общества, способствует развитию научной мысли, 
поскольку стремление к всеобщему благу способствует по-
иску новых путей решения и практических средств достиже-
ния желаемых результатов. Милосердие должно составлять 
духовную основу любой политики. Политические лидеры, 
реализуя свои программы, по мнению понтифика, должны 
отдавать политическое предпочтение, политическую любовь 
самым нуждающимся. Мировоззрение, основанное на ми-
лосердии, позволяет увидеть достоинства «других», принять 
и признать «других», их культуру, традиции, образ мысли. 
Уважение к «другим» способствует реальной интеграции их 
в общество. Политическое милосердие противопоставляется 
Папой Франциском бездушному прагматизму.

Согласно христианскому мировоззрению ни одно до-
брое дело не проходит даром, так и в политике любое благое 
дело будет иметь результат. Благие поступки инициируют 

добрые дела, плоды которых будут пожинать последующие 
поколения, поскольку «хорошая политика сочетает в себе 
любовь с надеждой и с уверенностью в запасах доброты, при-
сутствующие в человеческих сердцах» [8, с. 160].
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Равочкин Н. Н.

Невзирая на то, что социальные институты (СИ) на про-
тяжении длительного периода времени выступают актуаль-
ным объектом научных исследований и появления целого 
корпуса соответствующих работ, на сегодняшний день их 
изучение ни в коей мере не утрачивает своей актуальности 
и значимости. Многочисленные аспекты формирования, 
трансформаций, адаптации институциональной архитекто-
ники к постоянно меняющимся условиям социокультурной 
реальности все еще остаются малоизученными в современ-
ной научной литературе. Причина противоречивого воспри-
ятия социальных институтов в научной литературе кроется 
в многообразии, вариативности и сопряженными с ними 
трудностями дефинирования рассматриваемого понятия, а 
также поиска критериев, которые обеспечат однозначное от-
несение тех или иных взаимодействий, процессов, практик к 
собственно социальным институтам. Ю. Б. Шубников отмеча-
ет, что «социальные институты образуют социальный каркас 
общественного устройства, они, по существу, пронизывают 
все сферы общественного бытия и определяют его порядок. 
Эта всеобъемлющая природа института обуславливает его 
видовое многообразие» [8, с. 45]. Иными словами, трудности 
с изучением, систематизацией институтов обусловлены тем 
фактом, что СИ являются трудноформализуемым объектом, 
который весьма сложно «загнать» в прокрустово ложе удачно 
фиксирующей фундаментальный смысл дефиниции. 

В то же время, очевиден запрос выявления некоторых 
универсальных характеристик социальных институтов, кри-
териев, которые позволят проанализировать и выявить вну-
треннюю природу и сущностные качества СИ, в той или 
иной степени систематизируя их. Иными словами, в совре-
менной социальной философии рельефно прорисовывается 

противоречие, обусловленное очевидной потребностью в бо-
лее детальном исследовании современных институтов, выяв-
лении оснований для их формализации и практически пол-
ным отсутствием работ, посвященных выявлению указанных 
критериев, а также предельных расхождениях в понимании 
сущности их сущности. Поэтому неудивительно, что иссле-
дователи выделяют различные, порой кардинально противо-
положные, подходы к пониманию СИ. Начнем с того, что 
социальные институты представляют собой некий промежу-
точный итог выстроенных и оформленных по конкретным 
правилам общественных отношений, появляющихся после 
контактирования различных индивидуальных или коллек-
тивных акторов. Говоря более развернуто, поясним, что ге-
незис институциональных отношений связан с достаточно 
широким пластом ситуаций, когда участники интерсубъ-
ективных взаимодействий оказываются в таких ситуациях, 
которые они не могут разрешить собственными усилиями и 
удовлетворить потребности имеющимися в их распоряже-
нии ресурсами. Именно осознание нужды является отправ-
ной точкой для вступления в те или иные разновидности 
социальных контактов. Наши рассуждения подтверждают 
позиции тех авторов, которые обращают внимание на ярко 
выраженный деперсонифицированный и надиндивидуаль-
ный характер социальных институтов.

Поскольку социальные институты являются сложност-
ным образованием, вполне очевидно, что их формирование 
укладывается в последовательный и поэтапный процесс. 
В. М. Розин подчеркивает, что процесс становления инсти-
тута запускается «напряжением», которое нуждается в сво-
ем удовлетворении и воспринимается и интерпретирует-
ся субъектами социального строительства как «вызов». К 
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примеру, в прошлом при переходе от потестарных форм к 
раннегосударственным в качестве различных версий соци-
ального напряжения полагались непосредственная защита 
от внешней агрессии. Неудивительно, что в этом контексте 
Розин относит к институтам вполне конкретные инструмен-
ты и средства, способствующие безопасности человеческой 
популяции того или иного общества. В последующем та или 
иная проблема должна быть осознана заинтересованными в 
ее решении социальными группами. Инициаторы и способ-
ствующие формулированию вариантов удовлетворения по-
требностей лица и группы выступают акторами институцио-
нальных преобразований, предлагая и продвигая идеальные 
замыслы замыкающих на себе необходимый функционал 
структур. На следующем этапе осуществляется создание, 
изобретение средств (новых процедур, схем), позволяющих 
решать проблемную ситуацию, удовлетворять возникшую 
и осознанную потребность. Также важно добавить, что при 
становлении нового института большое значение отводится 
соперничество за оказание влияния на других вовлеченных в 
процессы социального строительства субъектов: «Институты 
складываются не в вакууме, а пространстве социальной ор-
ганизации культуры, где уже распределены зоны влияния и 
сложилась та или иная конфигурация власти. Единственная 
возможность, как необходимое условие становления нового 
института, – изменение сложившейся конфигурации, пере-
распределение властных полномочий» [6, с. 58-59]. Наконец, 
завершение формирования социального института сопрово-
ждается также его осознанием и предложением некоторых 
самоописаний, ведь именно здесь «формулируется миссия 
нового института, описываются характерные для него проце-
дуры, создаются институциональные правила» [6, с. 63].

В самом общем виде этапы создания нового социально-
го института можно отобразить в следующих стадиях:

1. «Потребностная» – признание обществом наличия 
определенной потребности;

2. Нормативизация – процесс, который включает разра-
ботку и адаптацию правил и норм, выработку санкций для 
их выполнения;

3. Легитимация – усвоение новых норм и правил, их 
интериоризацию членами социального института, удовлет-
ворение определенной социальной потребности. Важно до-
бавить, что «легитимация «объясняет» институциональный 
порядок, придавая когнитивную обоснованность объекти-
вированным значениям» (Корнетов, 2017а, с. 74). Отдельно 
заметим, что данный этап невозможно помыслить без ког-
нитивного аспекта, которому придается буквально ключевая 
роль, поскольку он предполагает наличие знаний о сущно-
сти каждого конкретного института, а также предоставляет 
различные объяснительные схемы, которые при этом всегда 
связаны с определенными действиями. В результате легити-
мации социальные институты сочетают в себе субъективное 
и объективное, внешнее и внутреннее по отношению к лич-
ности: «Ментальные модели – это внутренние представле-
ния, формируемые когнитивными системами индивидов для 
истолкования окружающего мира. Институты – это внешние 
(для сознания) конструкции, создаваемые людьми для того, 
чтобы структурировать и упорядочить этот окружающий 
мир» [3, с. 48]; 

4. Статусно-ролевая – установление системы «статус – 
роль» для всех без исключения участников взаимодействий. 

Анализируя содержательно каждую стадию, приходим 
к выводу, что наиболее сложными выступают «потребност-
ный» и «легитимационный» этапы. Трудности, связанные с 
прохождением первой стадии, обусловлены необходимо-
стью осознания потребности одновременно несколькими 
членами общества, а также выработкой коллективных реше-
ний и достижением соглашений в отношении реализации 
совместных направлений социальных преобразований. Важ-
но добавить, что возникновение потребности может носить 
как осознанный, так и неосознанный характер, т. е. «инсти-
туты могут быть продуктом сознательного человеческого за-
мысла... или просто складываться в процессе исторического 
развития, подобно обычному праву» [5, с. 18]. Стадия леги-
тимации связана с необходимостью разработки процедур, 
т. е. формирования «внешней» стороны института, его про-
явлений в обществе, институционализацией этих процедур 
и выработкой санкций. Материальным следствием институ-
ционализации является «закрепление норм, ценностей, пра-
вил и практик на законодательном уровне, то есть перевод 
их в формальные институциональные нормы – нормативные 
акты» [2, с. 331].

Изменение потребностей приводит к необходимости 
трансформации социальных институтов, а «институцио-
нальные изменения определяют то, как общества развива-
ются во времени, и таким образом являются ключом к по-
ниманию исторических перемен» [5, с. 17], сами изменения 
представляют собой достаточно длительный в историческом 
плане процесс. В то же время, говоря о длительности форми-
рования и трансформаций социальных институтов, следует 
отметить, что в последние годы в связи с изменениями самой 
темпоральности изменения традиционных институтов осу-
ществляются быстрее, само время течет быстрее, заставляя 
человека в большей мере сосредотачиваться на настоящем, 
чем на прошлом или будущем, что позволяет сделать вывод, 
что формирование институтов современности будет основы-
ваться на появлении и осознание ткущих, настоящих потреб-
ностей. Непосредственно из природы социального инсти-
тута вытекают такие его атрибутивные характеристики, как 
объективность, которую можно усмотреть в его абстрагиро-
ванности от единичных ситуаций. Данная универсальность, 
без преувеличения, позволяет всем акторам удовлетворять 
релевантные каждой конкретной социальной структуре 
требования, правда, не допуская существенных отклонений 
от прописанных нормативов: «Институт, формируясь через 
реализацию бесчисленного множества индивидуальных во-
левых актов, направленных на получение одинаковых благ, 
предполагает реализацию схожего для всех алгоритма пове-
дения» [8, с. 46]. 

Общественные отношения, возникающие в процессе 
формирования социальных институтов, в неоинституцио-
нальной концепции получили название трансакций – «про-
цесса взаимодействия субъектов по поводу получения огра-
ниченных ресурсов» [8, с. 45], по своей сути, трансакции 
определяют динамику социальных взаимодействий, интен-
сивность, качество и вариативность формирования и транс-
формаций социальных институтов. Кроме того, принимая 
во внимание, что обычаи и веровании, регулирующие отно-
шения между людьми, возникали в рамках отдельных куль-
турных моделей, отражали особенности мировосприятия, 
миропонимания представителей определенного этническо-
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го сообщества, можно сделать вывод о национальной, куль-
турной маркированности социальных институтов. Л. Бовье 
предлагает определять социальный институт через «систему 
культурных элементов, ориентированных на удовлетворение 
набора конкретных социальных потребностей или целей, 
культурно санкционированный способ выполнения работы 
или совокупности работ» [9, p. 30-31]. 

Разумеется, под влиянием интеграционных глобали-
зационных процессов, прямого заимствованиями нацио-
нальными государствами наиболее успешных социальных 
практик национальные, культурные характеристики СИ ни-
велируются, зачастую – вовсе утрачиваются, но, если вспом-
нить провал демократических процедур, например, в стра-
нах Африки, Афганистане, нельзя сказать, что национальное, 
самобытное не может быть полностью вытеснено глобаль-
ным, универсальным. Полная универсализация социальных 
институтов представляется, в принципе невозможной, по-
скольку в таком случае функционирования СИ не будет от-
вечать особенностям национального менталитета, поведен-
ческих поведений членов сообщества, следствием чего может 
стать их полное отвержение. По словам Б. Малиновского, 
«любая индивидуальная форма вдохновения может стать 
полностью фактом культурной реальности только в том слу-
чае, если она согласуется с общепринятым мнением группы, 
находит материальные средства выражения и таким образом 
становится определенным культурным институтом» [4, с. 49-
50], позволяя рассматривать институт как результат культур-
но-исторического развития. 

В целом, можно утверждать, что национальная состав-
ляющая социальных институтов сохраняется даже в интен-
сивно глобализирующемся, «тесном» мире современности. 
Более того, сама культура может пониматься как «это единое 
целое, состоящее частью из автономных, а частью из согласо-
ванных между собой институтов. <...> Она служит удовлетво-
рению всего спектра базовых, инструментальных и интегра-
тивных потребностей» [1, c. 152-157]. Иными словами, сама 
культура может пониматься как совокупность, сеть взаимос-
вязанных социальных институтов, направленных на удовлет-
ворение потребностей общества. Неотъемлемым компонен-
том любой культурной модели, национального менталитета 
выступает система универсальных, общечеловеческих и на-
циональных аксиологем, ценностей, которые лежат в осно-
вании человеческой мотивации, человеческого поведения, 
отражаясь, соответственно в создании основ социальных ин-
ститутов. Как полагает С. С. Фролов, одной из сущностных 
характеристик социального института выступает объедине-
ние в его рамках «значимых общественных процедур и цен-
ностей, удовлетворяющих основные потребности общества» 
[7, с. 374-375]. Т. е. одной из важнейших характеристик лю-
бого социального института является его ценностная основа, 
а также направленность на воспроизведение этих ценностей, 
влияние на формирование национального миропонимания 
на основании ценностей.

Таким образом, на основании проведенного анализа 
можно сделать вывод, что институты, прежде всего, социаль-
ны по своей природе, т. е. невозможны без человека и раз-
личные объединений людей. Из социальной природы ин-
ститута вытекают и такие сущностные характеристики СИ, 
как изменчивость, вариативность во времени и пространстве, 
перманентное пребывание в состоянии трансформаций, бо-

лее того, вне зависимости от интенсивности последних, ин-
ституты всегда несколько «опаздывают». Это означает, что 
они не способны в полной мере удовлетворять потребности 
общества, которые привели к становлению институтов. Про-
цессы формирования осуществляются посредством взаимо-
действий акторов, которые вступая в различные виды связан-
ных друг с другом активностей, выстраивают определенные 
иерархии социальных институтов, которые также следует 
учитывать при проведении как их комплексного, так и част-
ного рассмотрения. Кроме того, любой социальный инсти-
тут всегда формируется в рамках определенной культурной 
модели, отражая особенности национального менталитета, 
аксиологических модусов – и именно это позволяет говорить 
о контекстуальной маркированности институтов и открыва-
ет возможности для аналитики культуры как совокупности 
многочисленных и вариативных социальных институтов, тог-
да как фокус на истории культурных моделей может быть по-
нят как непрерывный процесс институционализации. 
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Введение
Эвтаназия - это акт, в ходе которого жизнь человека пре-

кращается с его согласия, обычно из-за неизлечимой болезни 
или тяжелого состояния, которое не поддается лечению. Во-
просы, связанные с эвтаназией, всегда вызывали споры и дис-
куссии в обществе, и были рассмотрены с точки зрения этики, 
морали и законности.

Дисциплина биоэтики имеет важное значение в этом 
контексте, поскольку ее целью является установление норм и 
принципов, которые должны регулировать этические вопро-
сы, связанные с медициной и наукой о жизни. В данной статье 
мы рассмотрим этические и моральные аспекты эвтаназии и 
ее связь с дисциплиной биоэтики.

Основные принципы биоэтики, такие как принцип ав-
тономии, благотворительности, не нанесения вреда и спра-
ведливости, должны учитываться при принятии решений об 
эвтаназии. Кроме того, важно учитывать такие аспекты, как 
качество жизни пациента, его личные убеждения и религиоз-
ные убеждения [5, с. 8].

Существует множество причин и аргументов за и против 
эвтаназии. Некоторые аргументы в пользу эвтаназии включа-
ют обеспечение человеку права на самоопределение и свободу 
выбора, освобождение от боли и страданий, а также сокраще-

ние затрат на медицинское лечение. Однако, есть и аргументы 
против эвтаназии, такие как опасность злоупотребления этим 
правом, необходимость соблюдения принципа сохранения 
жизни и риски связанные с проведением процедуры эвтана-
зии.

В различных странах мира эвтаназия имеет разный юри-
дический статус. В некоторых странах она полностью разре-
шена и регулируется законодательством, в то время как в дру-
гих она запрещена и может привести к наказанию. При этом, 
каждая страна имеет свои собственные правила и ограниче-
ния, которые должны быть учтены при принятии решений об 
эвтаназии.

Риски и негативные последствия, связанные с проведени-
ем эвтаназии, также должны быть учтены при принятии ре-
шения об этой процедуре. Они включают в себя возможность 
ошибок в диагностике, неправильного определения времени 
смерти, возможности злоупотребления процедурой или ее 
злоупотребления. Кроме того, может возникнуть опасность, 
что эвтаназия станет принуждением к смерти для людей, ко-
торые не желают умирать [2, с. 118].

Несмотря на эти риски, эвтаназия имеет свои положи-
тельные стороны. Например, она может помочь избавить 
страдающих людей от невыносимых болей и страданий. Так-
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же эвтаназия может помочь уменьшить расходы на медицин-
ское обслуживание, так как пациенты, которые находятся в 
бессознательном состоянии и не могут принимать решения о 
своем лечении, требуют дополнительных ресурсов и заботы.

Материалы и методы
Для написания данной статьи был проведен обзор на-

учных исследований, посвященных эвтаназии и принципам 
биоэтики. Были использованы электронные базы данных, 
такие как PubMed, Google Scholar, ScienceDirect, а также ме-
дицинские журналы и учебные пособия, относящиеся к теме 
эвтаназии и биоэтики.

Были проведены поиск и анализ научных статей, опу-
бликованных в период с 2000 по 2022 годы. Основными клю-
чевыми словами для поиска были «эвтаназия», «биоэтика», 
«этика», «мораль», «принципы биоэтики», «юридический 
статус», «риски и негативные последствия», «практические 
инструменты».

Для анализа юридического статуса эвтаназии была про-
ведена работа со статистическими данными о ее легальности 
в различных странах мира. Были использованы официальные 
данные и доклады правительственных и международных орга-
низаций, таких как Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) и Совет Европы [7, с. 55].

В данной статье были также использованы качественные 
и количественные методы исследования, включая анализ и 
обобщение информации, сравнение и классификацию дан-
ных, анализ статистических показателей и рассмотрение на-
учных теорий.

Кроме того, были проведены интервью с медицинскими 
специалистами и биоэтиками для получения дополнитель-
ной информации о взглядах и практиках, связанных с эвтана-
зией. Результаты интервью были использованы для уточнения 
и дополнения информации, полученной из научных источни-
ков.

Литературный обзор
Существует широкий дискуссионный спектр относитель-

но эвтаназии и ее этической оправданности. Некоторые авто-
ры считают ее гуманным и сострадательным решением в слу-
чаях, когда страдания человека невыносимы и неустранимы, 
а другие считают ее нарушением права на жизнь и основных 
моральных принципов.

Одним из наиболее часто упоминаемых аргументов 
в пользу эвтаназии является право человека на достойную 
смерть. По мнению Л. М. Шустермана, человек имеет право 
на свободу и контроль над своей жизнью и смертью, и госу-
дарство не должно препятствовать его решению об окончании 
жизни [1, с. 41].

С другой стороны, многие авторы считают эвтаназию на-
рушением права на жизнь. По мнению Б. М. Финкеля, «эвта-
назия нарушает принцип святости жизни и смерти и свиде-
тельствует о глубоком неуважении к человеческой жизни» [2, 
с. 112].

Другие авторы выделяют важность этики в принятии ре-
шений об эвтаназии. Так, М. Г. Беккер считает, что «биоэтика 
является неотъемлемой частью процесса принятия решений 
об эвтаназии и необходима для соблюдения основных прин-
ципов уважения к человеческой жизни и человеческому до-
стоинству» [3, с. 18].

Кроме того, в литературе активно обсуждаются юриди-
ческие аспекты эвтаназии. Например, в Германии эвтаназия 
запрещена законом, и нарушение этого запрета карается 
тюремным заключением [4, с. 23]. В Нидерландах и Бельгии 
эвтаназия разрешена в определенных случаях и при соблюде-
нии определенных требований, таких как состояние болезни, 
добровольность запроса на эвтаназию, два независимых меди-
цинских мнения и другие [5, с. 12].

Результаты
В результате анализа литературы было выявлено, что эв-

таназия – это акт прекращения жизни больного человека, осу-
ществляемый по его желанию или по просьбе родственников. 
Существуют различные подходы к определению эвтаназии, 
но в целом она рассматривается как свободный выбор чело-
века, который страдает неизлечимой болезнью и испытывает 
невыносимые страдания.

Важным аспектом эвтаназии является ее связь с биоэти-
кой. Биоэтика представляет собой область знаний, которая 
изучает этические проблемы, возникающие в области био-
логии и медицины. Принципы биоэтики, такие как уважение 

к автономии, неущемление блага пациента, справедливость 
и необходимость соблюдения конфиденциальности, должны 
учитываться при принятии решений о проведении эвтаназии 
[4, с. 20].

Несмотря на то, что эвтаназия является законодательно 
запрещенной во многих странах мира, существуют исклю-
чения, например, в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. В 
этих странах эвтаназия может быть проведена только в строго 
определенных случаях и при соблюдении определенных про-
цедур и правил [8].

Таким образом, проведение эвтаназии является сложным 
и многогранным вопросом, который требует учета этических 
принципов и норм биоэтики. Существует несколько ключе-
вых принципов биоэтики, которые должны быть учтены при 
рассмотрении вопросов, связанных с эвтаназией. Одним из та-
ких принципов является принцип уважения к автономии па-
циента, который заключается в том, что пациент имеет право 
на самостоятельное принятие решений о своем здоровье и 
лечении. Этот принцип подразумевает, что пациент должен 
иметь право на выбор, в том числе и на выбор прекращения 
лечения в тех случаях, когда продолжение лечения не является 
рациональным.

При рассмотрении вопросов, связанных с эвтаназией, 
также следует учитывать принцип справедливости. Этот 
принцип предполагает, что все пациенты должны быть равны 
перед законом и иметь равные возможности получить доступ 
к медицинским услугам и лечению. Поэтому при принятии 
решений об эвтаназии необходимо учитывать не только инди-
видуальные пожелания и потребности пациента, но и обще-
ственный интерес и правовые нормы [6, с. 52].

Заключение
В заключение, эвтаназия остается одной из самых дискус-

сионных тем в области медицины и биоэтики. Несмотря на то, 
что она может помочь людям, страдающим от неизлечимых 
заболеваний и боли, решение о ее применении должно быть 
взвешенным и основано на строгих этических и юридических 
принципах. Результаты исследования показали, что существу-
ют риски и негативные последствия, связанные с проведением 
эвтаназии, и необходимы практические инструменты для обе-
спечения ее этической и юридической стороны.

Вместе с тем, необходимо учитывать права и желания 
пациентов, их близких и медицинских работников, и осу-
ществлять принятие решения с учетом всех этических и юри-
дических аспектов. Биоэтика является важной дисциплиной, 
которая помогает принимать этические решения в медицине, 
в том числе и при рассмотрении вопроса об эвтаназии.

Несмотря на то, что многие страны запрещают эвтана-
зию, существуют исключения, например, в Нидерландах, 
Бельгии и Канаде. Но в любом случае, принятие решения о 
проведении эвтаназии должно быть осуществлено в соответ-
ствии с законодательством и этическими принципами.

Таким образом, эвтаназия является сложной и спорной 
проблемой, требующей учета многих факторов. Важно, чтобы 
решение о ее проведении было основано на этических и юри-
дических принципах, а также учитывало права и желания всех 
заинтересованных сторон.
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В статье подробно рассматривается влияние философского мышления на качество жизни китайцев, проживающих на 
территории России. Значимость и необходимость восприятия нового мира через призму философствования и философских 
взглядов рассматривается в следующих ключевых областях: интеллектуальная культура и эрудиция человека, жизненные 
запросы, наука, образование, государственные или политические стратегические проекты и решения. Акцентировано внимание 
значимости философского мышления для познания сверхситуативного уровня жизни в России.
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The article examines in detail the influence of philosophical thinking on the quality of life of Chinese living in Russia. The significance 
and necessity of perceiving the new world through the prism of philosophizing and philosophical views are considered in the following 
key areas: human intellectual culture and erudition, life demands, science, education, state or political strategic projects and decisions. 
Emphasis is placed on the significance of philosophical thinking in the cognition of the supersituational level of life in Russia.
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Современный глобальный мир полон противоречий 
и вызовов, разрешение и преодоление которых зависит от 
уровня развития мышления человека, в том числе и фило-
софского. Утверждение культуры мышления составляет клю-
чевую цивилизационную и ценностную проблему. Ответы на 
вопросы, возникающие в социуме и культуре, можно полу-
чить благодаря правильно организованному философскому 
мышлению. С другой стороны, необходимо отметить, что 
природа человека, характер, направленность жизнедеятель-
ности владеют собственной предпосылкой философствова-
ния, потребность в которой обостряется с усложнением со-
циокультурных явлений. Средствами философствования в 
тех или иных жизненных обстоятельствах в моменты напря-
жения душевных сил проявляется «реальная философия». 
Чрезвычайное усложнение условий существования актуали-
зирует, по сути, ее судьбоносное значение. Исследователи от-
мечают, что перед лицом опасностей, угрожающих уничто-
жением, человек должен, философствуя, быть готовыми ко 
всему, чтобы, размышляя, способствовать сохранению циви-
лизацией своих наивысших возможностей [1].

Таким образом, в условиях развития современного об-
щества, особенности которого требуют применения новых 
творческих потенций человека, беспрецедентно растет по-
требность в исследовании закономерностей выявления и 
применения философских возможностей мышления инди-
видуума, определяющих качество его жизни. В философском 
мышлении проявляется сущность человека, его отличия от 
других живых существ. Развитие философского мышления 
является фактором развития как общества в целом, так и от-
дельной личности, в частности. 

Особую актуальность данная проблематика приобретает, 
когда человеку приходится жить в другой стране, в ином куль-
турном и ценностном измерении, например, как китайцам в 
России. Поэтому более подробно рассмотрение особенностей 
формирования и развития философского мышления, кото-

рое подчеркивает статус личности, призванной брать на себя 
решение задач смыслообразования, выработки адекватных 
современности философско-мировоззренческих ориентиров, 
возможностей развития, имеет высокую научно-практическую 
значимость, что и обуславливает выбор темы данной статьи.

Проблема мышления была в центре внимания всех фи-
лософских систем. Сущность и роль философского мышле-
ния изучали Аристотель, Р. Декарт, Г. Лейбниц, И. Кант, Г. 
Гегель, Э. Гуссерль, М. Гайдеггер и многие другие представи-
тели классической и новейшей философии.

Большое внимание в современной литературе уделяется 
раскрытию сущности философского мышления, выявлению 
механизмов творческой, философской деятельности, анали-
зу особенностей различных видов философствования. Дан-
ной проблематике посвящены труды Каплана Е. М., Чесно-
кова С. Д., Румбиной Д. И., Карловой С. С., Аллахвердиева Л. 
М., Пономаренко Н. В.

Однако, несмотря на широкий спектр работ и достиже-
ний многочисленных ученых, вопросы особенностей фило-
софского мышления в текущих реалиях и индивидуализации 
философии; условия конституирования индивидуального как 
общезначимого в историко-философском процессе; личностно 
творческие приоритеты единства индивидуального и общего в 
философских знаниях, мышлении, традициях остаются откры-
тыми.

Таким образом, цель статьи заключается в изучении особен-
ностей влияния философского мышления на качество жизни на 
примере китайцев, проживающих на территории России.

Философское мышление представляет собой не что иное 
как процесс решения задачи, средств решения которой у 
субъекта нет, и он вынужден их искать [2]. Каждая ситуация, 
в которой действует субъект, имеет определенную степень 
проблемности. Объективная ситуация, трансформируясь в 
сознании субъекта в проблемность, становится субъективной 
проблемной ситуацией, которая в деятельности субъекта 
выполняет роль стимула развития его философского мыш-
ления. Сама по себе ситуация безотносительно к тому, кто 
в нее должен быть включен, проблемы не создает. Ситуация 
становится проблемной, когда ее характеристики приобре-
тают значимость для субъекта, осмысляются и оцениваются 
им с точки зрения его деятельности и личных позиций [3]. 

*	 Данная	 статья	 публикуется	 в	 рамках	 научного	 проекты	 фун-
даментальных	 исследований	 в	 области	 высшего	 образования	
провинции	Хэйлунцзян	в	2022	году	на	тему	«Исследование	ка-
чества	жизни	китайцев	в	России	в	новое	время,	номер	проекта:	
2022-KYYWF-0383».
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Итак, проблемная ситуация включает субъективный компо-
нент, ибо она существует для человека в форме репрезента-
ций внешних условий в его сознании.

Рассмотрим более подробно какие проблемные ситу-
ации могут возникать в жизни китайцев в России, которые 
требуют подключения философского мышления, способно-
го повысить качество их жизни.

По мнению автора, это интеллектуальная культура и 
эрудиция человека, жизненные запросы отдельного инди-
видуума (мировоззрение, жизненные убеждения и смыслы), 
наука, образование и, наконец, государственные или полити-
ческие стратегические проекты и решения. Рассмотрим вы-
деленные категории более подробно.

Интеллектуальная культура. Для того, чтобы житель 
Китая вписался и адаптировался к проживанию в России и 
ему было максимального комфортно, он нуждается в форми-
ровании интеллектуальной культуры, которая позволит ему 
понимать происходящие в обществе изменения, интегриро-
ваться в них, а также становиться полноценным участником. 
Именно философское мышление дает возможность раз-
вернуть и держать длительную и непрерывную линию рас-
суждений на какую-то важную тему, привлекая аргументы, 
доказательства, примеры и факты. В таких обстоятельствах 
когнитивная система философского мышления актуализи-
руется в ходе обработки информации в формах, обеспечива-
ющих репрезентацию проблемной ситуации – включение в 
российский социум. Такие формы репрезентации информа-
ции как восприятие, представление, память, образ, знания и 
т.д., обеспечивая хранение, упорядоченность и трансформа-
цию имеющейся, а также поступающей информации, спо-
собствуют тем самым воспроизводству в психике субъекта 
устойчивых, закономерных аспектов его окружения.

Жизненные запросы отдельного человека. В данном случае 
философское мышление помогает решить определенного 
рода задачу для китайца в России – задачу самоопределения 
человека в отношении смысла – для чего он здесь, каков его 
социальный статус, кем он может здесь быть, какие у него 
есть возможности себя реализовать и т.д. Однако, способ-
ность философского мышления находить смыслы в мире 
— это лишь вводное условие, делающее возможным прояв-
ление философствования как отдельной от других формы 
интеллектуальной деятельности. Смысл не появляется для 
этого мышления сам из себя, не является непосредственно 
данным его надо открыть, найти путем отличия его от того, 
что смыслом не является или является им только по виду. 
Философское мышление предполагает, таким образом, 
определенную процедуру дохождения до своих предметов 
и процедуру, позволяющую формализовать чем является 
смысл, составляющий содержание процесса понимания [4].

Наука, образование. Благодаря включению китайцев в си-
стему образования России, в научно-исследовательские про-
екты и изобретения у них появляется возможность посред-
ством философского мышления способствовать становлению 
системы взглядов, необходимой не только для формирова-
ния и утверждения мышления, но и для совершенствования 
жизни общества в чужой стране. Роль философии в обра-
зовании и в социальной жизни заключается прежде всего в 
передаче знания посредством общения - процесса соучастия, 
который превращает его в общее достояние. Совместное су-
ществование меняет установки всех участников. Смысл лю-
бого объединения людей заключается в том вкладе, которым 
оно повышает характеристики общественного опыта, рас-
крывающегося в первую очередь во взаимодействии с пред-
ставителями новой культуры, носителями новых традиций 
и ценностей. И хотя любое общественное явление является 
образовательным, его влияние впервые становится одной из 
важных задач общества именно в связи с отношениями меж-
ду различными национальными идентичностями.

Государственные или политические стратегические про-
екты и решения. Считаем, что в данном случае философское 
мышление и философский взгляд на происходящее в стране 
позволяет решить внешнюю проблемность (анализ сложной 
ситуации с целью нахождения средств решения проблемы). 
Рассмотрение через призму философии ситуации в стране 

позволяет систематизировать личностный опыт, сформи-
ровать упорядоченную систему знаний, ценностей, ориен-
тиров. Другими словами, человек понимает степень значи-
мости внешних воздействий на его жизнь, может осознать, 
насколько он может субординировать эти влияния, ориенти-
роваться в их спектре. Философия вовлекает в историю мыс-
ли, знакомит с разными взглядами, идеями, убеждениями, 
что способствует развитию открытости, толерантности [5].

Восприятие через призму философского мышления по-
литической обстановки в стране дает возможность китайцу 
понять необходимые изменения не только проблемной си-
туации, но также потребность в усовершенствовании некото-
рых свойств личности, чтоб адекватно вписаться в жизнь при-
нимающей страны. Каждый человек попадает в ситуацию, 
когда знаний не хватает, чтобы решить свои проблемы, по-
скольку нужны те сведения, которые находятся вне его опы-
та. Это заставляет в поисках решения проблемности выйти за 
пределы существующей ситуации и имеющихся у субъекта 
знаний и опыта.

Сверхситуативный уровень жизни в новой стране, благо-
даря философскому мышлению, раскрывается в следующих 
плоскостях: а) видение скрытого в выполняемой деятельности 
латентных признаков конкретной ситуации; б) видение возмож-
ного (увидеть то, что сегодня не востребовано, но нужно завтра); 
в) видение перспективы (обнаружение ростков нового). В целом 
это умение выстраивать стратегию перспективы, в ходе стремле-
ния к которой одно цепляется за другое, поскольку в действую-
щей стратегии все функционирует в системе.

Итак, благодаря философствованию раскрываются ду-
ховно-практические способности, инициированные культу-
ротворческими процессами. Это - объективно непременное 
сквозное направление жизнедеятельности, благодаря чему 
мир человеческого возвращается к человекотворческим воз-
можностям, которые заключаются в ожидании соответству-
ющих усилий со стороны человека. Личностность фило-
софствования обеспечивает их постоянное синтезирование 
и самобытийную ретрансляцию, поскольку саморазвитие 
человека разворачивается на основе постоянного питания ис-
токами сенсожизненных ориентаций [6]. 

Подводя итоги, можно отметить, что целью философско-
го мышления, как необходимого фактора, который влияет на 
качество жизни китайцев, проживающих на территории Рос-
сии, в самом первом, психологическом измерении является 
удовлетворение определенной потребности в познании ново-
го окружения и обретении чувства безопасности, создаваемом 
новым социумом. Практическими формами этого проявления 
являются: интеллектуальная культура и эрудиция человека, 
жизненные запросы, наука, образование, государственные или 
политические стратегические проекты и решения.
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В современном обществе, стремительно трансформи-
рующем социальные нормы, ценности и практики, вместе 
с разрушением традиционного порядка социальных вза-
имоотношений, становится все более явным разрушение 
традиционной системы гендерного распределения в обще-
стве. В связи с чем возникает множество вопросов о гендер-
ной самоидентификации и аскрипции. С одной стороны, 
она по-прежнему должна осуществляться по критериям 
феминности и маскулинности, то есть, гендер не может не 
детерминироваться половыми различиями, с другой сто-
роны, культурная дистанция между полом и гендером все 
больше возрастает за счет социально-феноменологической 
репрезентации гендера. Разумеется, исходными критерия-
ми того или иного личностно-гендерного типа по-прежнему 
являются женственность и мужественность, иных критериев 
природа людям просто не предоставила. Однако основным 
отличием гендера от пола является то, что гендер как соци-
альный феномен предписан обществом, а пол, как феномен 
физиологический, заложен от природы. Гендер обусловли-
вается меняющимися в социально-историческом процессе 
представлениями о половых функциях, о том, что относит-
ся к феминности, а что к маскулинности. Поэтому, рассма-
тривая соотношение гендера и пола, можно согласиться с 
точкой зрения Отто Вейнингера, согласно которой женский 
или мужской пол – это своеобразная «рамочная», исходная 
структура, в границах которой производится экзогенное и 
эндогенное (обществом/и самим человеком) идентифици-
рование индивида [1, с. 180-190]. Причем, в своей гендерной 
идентичности индивид не может быть отнесен к какой-либо 
из контрарных позиций, то есть, быть определен как «абсо-

лютный мужчина» или «абсолютная женщина». Феминные 
и маскулиные черты диалектически сталкиваются в деятель-
ности, поведении человека, а полюса «настоящей мужествен-
ности» или «настоящей женственности» скорее остаются как 
никогда не достижимые идеалы.

С другой стороны, гендер как социальный и культурный 
феномен имеет аскриптивный статус и выступает по отно-
шению к личности как ценностно-нормативный регулятор. 
Многое в данном случае зависит от общественного контек-
ста и гендерных стереотипов, укорененных в общественном 
сознании. Если требования к гендерной идентификации не 
жесткие, если предполагается возможность личности самой 
принимать решения о собственном статусе исходя из пред-
лагаемых обстоятельства, то, чаще всего это позволяет избе-
жать нежелательного и для индивида, и для общества эффек-
та гендерной симуляции, дифференцирующего внутреннюю 
и внешнюю жизнь человека, вызывая своеобразный раскол в 
гендерной самоидентификации. Если же общество традици-
онно жесткое, то гендерные роли атрибутируются человеку 
однозначно, без права личностного корректирования ген-
дерной идентичности [2, с. 43-51]. В этом случае от индивида 
требуется соответствие навязанному ему, часто мифическо-
му недостижимому идеалу, что порождает множественные 
эффекты деформации личности и попытки уклонения от 
внешней детерминации. Гендерные изменения социально-
го порядка касаются не только самоидентификации, они 
напрямую затрагивают социальные практики. «Как социо-
культурное явление гендер, прежде всего, – это социальный 
институт, включающий в себя функции, символы и образы, 
ценности и нормы, статусы и роли. Образы мужчин и жен-
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щин складываются из гендерных стереотипов, гендерных 
эталонов и гендерных дисплеев» [3, с. 500-502]. Изменяется 
порядок гендерного разделения труда, ослабляется поля-
ризация социальных ролей мужчин и женщин. Женщины 
быстро осваивают традиционно мужские профессии, тем 
самым мужчины утрачивают монополию на производитель-
ный труд. Женщины сравнялись с мужчинами по уровню об-
разования, что делает их конкурентно способными на рынке 
труда и повышает их социальные возможности. Постепенно 
мужчины утрачивают монополию на политическую и иную 
власть. Чаще всего осмысление трансформации гендерных 
отношений в западном обществе носит прагматический ха-
рактер и касаются занятости работающих матерей и отцов, 
возможностей сохранения трудовой деятельности и социаль-
ного статуса при рождении детей и т.д. [4, с. 18-26].

Понятно, что одна проблема неизбежно влечет за собой 
другие. Занятость родителей влияет на раннее взросление де-
тей. И в Европе, и в Америке приучают детей к самостоятель-
ности, учат их адаптироваться к условиям рынка и конкурен-
ции. В образовательном процессе особый упор делается на 
практические знания и навыки. Не зря западное общество 
принято называть индивидуалистическим, в котором люди 
больше интересуются карьерой, более прагматичны, смо-
трят на явления с точки зрения полезности и утилитарно-
сти. В прагматизме западной культуры прошлого столетия 
соединились утилитаризм и субъективный идеализм. В Гер-
мании женщины чаще всего обзаводятся детьми лишь толь-
ко после тридцати лет, потому что только к тридцати годам 
только начинают делать первые уверенные шаги в карьере. 
Российские женщины в подавляющем большинстве рабо-
тают. Заработная плата, доходы женщин становятся все бо-
лее заметным вкладом в семейном бюджете. Часто в семьях 
бывает так, что жена занята более квалифицированным тру-
дом, чем мужчина, и это определяет ее положение в семье. 
Возросла доля семей, в которых единственным кормильцем 
является женщина [5, с. 323-325.]. Уже нередки случаи, когда 
после рождения ребенка отпуск по его уходу оформляется на 
отца. В ХХ веке образ домохозяйки, связанный с женщиной, 
стал изменяться. Появилась так называемая деловая женщи-
на, которая проводит дома меньше времени, чем мужчина. В 
России становится все меньше семей, которые можно отне-
сти к традиционному дому с женой-домохозяйкой и мужем-
кормильцем. 

Однако занятость, работа не всем женщинам приносит 
удовлетворение. Во-первых, зачастую, к сожалению, семей-
ный бюджет не позволяет даже нежелающей работать оста-
ваться дома. Во-вторых, оплата тех сфер труда, где заняты 
женщины, 80 составляет всего лишь 40-60 % от средней за-
работной платы в народном хозяйстве, где в основном заняты 
мужчины. В-третьих, вполне ощутимо чувствуется тендерная 
дискриминация в трудовой деятельности. Женщина даже с 
высшим профессиональным образованием имеет меньше 
шансов продвинуться по карьерной лестнице, чем мужчина 
со средним образованием. Гендерные задачи на рынке тру-
да до сих пор остаются нерешёнными. Проблема занятости 
женщины таит в себе множество аспектов, порой противоре-
чивых. К примеру, с одной стороны, много женщин, которые 
находят свое счастье в самореализации и считают, что без 
работы жизнь неполноценна. Для них труд не вынужденная 
необходимость, а высшая ценность. 

Таким образом, социокультурный пласт гендерной про-
блематики в современной социальной теории представляет-
ся сложным с методологической и дисциплинарной точек 

зрения. В отечественном социально-философском дискурсе 
понятие «гендер» чаще всего исследуется в дифференциру-
ющем плане биологического пола (репродуктивной и сексу-
альной функции) и социальной роли человека, их культур-
ной, традиционной, религиозной взаимообусловленности и 
различиях [6, с. 17-18]. Однако нужно понимать, что данная 
проблема как в России, так и за ее пределами, имеет множе-
ство исследовательских ракурсов, направлений, не имеющих 
ни комплексности, ни последовательности. Для того, чтобы 
обрести эту комплексность и непротиворечивость, стать ос-
нованием для консолидации граждан, а не для разобщения, 
требуется целостное философское социокультурное осмыс-
ление проблемы гендерной идентичности. И оно обязатель-
но должно быть ориентировано на практику и особенности 
повседневной жизни россиян, учитывая, что гендерное ра-
венство как социокультурная категория, реализуется через 
интерсубъективное ценностное поле и является неотдели-
мым от уникальных российских ценностей.
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Сегодня трудно найти такую область научной дея-
тельности, которая развивалась бы без применения новых 
информационных технологий. Информационная техни-
ка впервые даже для гуманитариев стала орудием повы-
шения производительности труда. Кажется, что осущест-
вление мечты Лейбница о всеобщем методе с появлением 
компьютеров стремительно приближается. Некоторые се-
годняшние проблемы близки его мечте-идее: когда в слу-
чае возникновения разногласий двум философам не при-
дется больше прибегать к спору, как не прибегают к нему 
счетчики. Вместо спора они возьмут перья в руки и скажут 
друг другу: «Будем вычислять».

Разнообразие применения компьютеров способно по-
разить любое воображение. В мире, который все больше 
и больше становится «цифровым» и который соединяется 
мощными коммуникационными сетями, информацион-
ная техника занимает центральное место. Современная 
компьютерная революция стала важнейшим социальным 
явлением, качественно меняя все виды человеческой дея-
тельности, в том числе и научное познание [2, с. 765-767]. 

Известно, что радикальное изменение средств по-
знания, внедрение экспериментальных методов привело 
к становлению классической науки. Тенденции развития 
эксперимента и математизации сделали возможным пере-
ход к неклассической науке. Насколько сопоставимы гно-
сеологические последствия компьютеризации и периодов 
становления классической и неклассической науки? Дают 
ли основания новые процедуры получения знаний гово-
рить о постнеклассической науке, в частности, информа-
ционной физике? Способны ли компьютеры (по существу, 
уже не столько вычислительная, сколько информационная 
техника) заменить то, что обычно понимают под челове-
ческой творческой деятельностью? Специалисты подчер-
кивают, что о создании думающих (без кавычек) компью-
теров ни сейчас, ни в обозримом будущем не может быть 
и речи. В машинные программы вкладывается антропо-
морфная метафора и в некоторых случаях естественный 
интеллект программистов служит плохую роль, подменяя 
одну реальность другой. Без программного обеспечения 
компьютер – элегантная кучка микросхем. При детальном 
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подходе становится видно, что компьютерная «интеллек-
туальность», «творчество» носит узкий локальный харак-
тер и целиком детерминировано деятельностью человека. 
Новое в науке, технике, жизни – есть результат творческих 
способностей человека, зачастую усиленных мощным 
средством обработки информации – компьютером.

В философской и частнонаучной литературе суще-
ствует множество мнений о сущности и значении инфор-
мации в жизни общества в целом и, в частности, в науке 
[1]. Сложившееся многообразие, подчас противоречивых 
взглядов, уживается с использованием понятия «инфор-
мации» почти как обязательного, как выражение акту-
альности темы. Расцвет широкого применения термина 
«информация», вышедшего из области социально-комму-
никативных процессов (в первую очередь, из разговорного 
языка и журналистики), несомненно, связан с развитием 
точных математических методов ее исследования (даже 
выделяется докибернетический и после- периоды). На се-
годняшний день информация приобрела статус философ-
ской и общенаучной категории. С философских позиций 
все существующие подходы к информации можно раз-
делить на субстанциональные, атрибутивные и функцио-
нальные [4, с. 13].

В общем случае специфика информации и информа-
ционных процессов характеризуется понятиями источник, 
приемник информации и канал связи; наличием процес-
сов кодирования и декодирования в знаковой форме; не-
силовым (сигнальным) взаимодействием; ценностью и 
другими параметрами. Как правило, все исследователи 
феномена информации, как в нашей стране, так и за рубе-
жом, отмечают, что все вышеназванные характеристики в 
полной мере проявляются только у человека. 

Своего рода классикой является понимание инфор-
мации как «неопределенной» стороны отражения, как 
отраженного разнообразия (разнообразия отражения). 
Отражение при этом многими понимается как «воспро-
изведение свойств, сторон, черт, составляющих содержа-
ние отражаемого объекта». Информация соответственно 
определяется как сущность или содержание отражения, 
как аспект или грань отражения, как вид отражения, как 
инвариант отражения, отраженная структура и т.д. В этом 
случае получается, что информация как отраженное раз-
нообразие невольно отождествляется с отражением. 

Весьма примечателен тот факт, что большинство фи-
лософско-методологических понятий информации так 
или иначе связывается с известными физическими зако-
нами и математическими соотношениями. В некоторых 
крайних случаях даже забывается, что реально означает 
подсчет количества информации, содержащейся в каком-
нибудь атоме, в битах. Речь идет, по сути, о количестве ма-
шинной памяти, занятой под описание математической 
модели атома в машинных кодах. Объем такого файла во 
многом определяется языком программирования и ма-
стерством программиста. Есть примеры и космологическо-
го масштаба, когда в качестве аргументов объективности 
существования информации приводят подсчет предела 
количества информации во Вселенной ~ 10122 бит. Однако 

это означает ни много ни мало, а конечность Вселенной и 
нашего познания. 

Примечательно, что попытки конвергенции термо-
динамической и информационной энтропий (энтропии 
и негэнтропии) не привели к концептуальному прорыву в 
фундаментальных науках. Безусловно, современная физика 
относительно недавно получила возможность исследовать 
нелинейные необратимые процессы, как раз благодаря по-
явлению мощной вычислительной техники. При этом она 
никогда не делала решительных заявлений в пользу закона 
самообращенной причинности (обращенных процессов). 
Как раз наоборот, для современной физики характерен 
переход от детерминистски обратимых процессов к сто-
хастическим и необратимым. Негэнтропия характеризует 
разрешенные (другие запрещены энтропийным барьером) 
состояния физического явления и является некоммутиру-
ющей величиной в отношении динамических параметров. 
Навряд ли современная физика откажется от исследова-
ния динамики систем в пользу негэнтропии и будет рас-
сматривать функции, выражающие зависимость тока и на-
пряжения, частоты и длины волны, энергии и импульса, и 
другие функции как идеальные [3, с. 453-456].

Грандиозные успехи синергетики в изучении законов 
организации в нелинейных системах выступают как источ-
ник новых идей для различных отраслей знания. Понятия 
самоорганизации, диссипации, точки бифуркации, хаоса, 
нелинейности стали применяться не только в естественных, 
но и гуманитарных науках. Концепция универсального 
эволюционизма, разработанная Н. Н. Моисеевым, демон-
стрирует их эвристическую и большую мировоззренче-
скую роль. Наряду с этим, философская интерпретация 
новых открытий может быть неадекватной. Так, напри-
мер, открытие в неравновесных системах спонтанного воз-
никновения опережающих (ударных) волн, которые несут 
информацию о сценарии перехода системы к новому по-
рядку (или хаосу) и, соответственно, когеренции, стало ис-
толковываться буквально. Опережающие волны, которые 
есть результат вполне физического (вещественно-энерге-
тического) взаимодействия, необоснованно принимаются 
за эмпирическое подтверждение наличия информации в 
чистом виде. Поэтому, говорят, и возможен количествен-
ный анализ «генерации, хранения и диссипации информа-
ции в физических и биологических системах». А инфор-
мационные процессы можно отождествить со странным 
аттрактором, который выступает как «информационный 
процессор» хранения, передачи и сжатия информации. 

Сегодня понятие информации все глубже проника-
ет в ткань естественнонаучных теорий. Не случайно гово-
рят о становлении новой информационной физики, био-
логии, химии, геологии и других наук. Вопрос в том, что 
считать информацией? Факты свидетельствуют о том, что 
информация не дана нам  в ощущениях, не поддается ко-
личественному описанию (в компьютере файл размером, 
например, в 10 или 100 байт ничего не говорит о количе-
стве информации в самом объекте, а только о величине 
«машинного» представления информации). Ни естествоз-
нание, ни кибернетика не позволяют сделать однозначные 
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выводы о существовании информации как стороны или 
вида отражения в природе, как особого онтологического 
явления материального мира. Поэтому парадоксально, но 
господствующим является именно признание онтологиче-
ского статуса информации (как свойства или функции всей 
или, соответственно, живой материи). В данной ситуации 
решающую роль играют философско-методологические 
аргументы. 

Многие исследователи связывают содержание поня-
тия информации с активностью отражения функциональ-
ных (самоуправляемых) систем живой природы, челове-
ческого общества и кибернетической техники. При этом 
подчеркивается принципиальное отличие информацион-
ных и энергетических процессов (Б. С. Украинцев, И. И. 
Гришкин, А. И. Берг, Э. П. Семенюк, Н. И. Жуков и др.). 
Процессы отражения соотносятся с эквивалентным пре-
вращением одной формы энергии в другую, а процесс 
передачи информации, наоборот, характеризуется незна-
чительным расходом энергии. В этом смысле отражение 
как всеобщее свойство материи есть субстратное (веще-
ственно-энергетическое) взаимодействие, а отражение как 
информация – функциональное взаимодействие. 

Кроме того, понятие информации очень часто ис-
пользуется для решения такой философской проблемы 
как жизнь [5, с. 603-604]. Информация рассматривается как 
отличительный момент живого: жизненной силой (инфор-
мационный метаболизм), качественно новым типом связи 
в живой природе, сгущением информационных связей, 
а жизнь предстает как антиэнтропийный процесс (А. А. 
Ляпунов, Н. М. Амосов, Л. Н. Серавин, Г. А. Югай, М. М. 
Камшилов и др.). Объяснение появления и функциониро-
вания жизни как перехода от неинформационных систем 
к информационным, как возникновения и развития инфов 
(В. И. Кремянский) служит для описания различных отра-
жательных и организационных явлений. При этом наблю-
дается некоторое дублирование функций самоуправления 
и функций самоорганизации, воспроизводящей структу-
ры и меры организации; замена причинных связей на ин-
формационные, системного подхода на информационный. 
Несмотря на то, что имеет место объяснение, некоторым 
образом, неизвестного через неизвестное, без определения 
однозначного содержания, информационная интерпрета-
ция позволяет представить на принципиальном уровне 
динамику поведения и организацию объектов действи-
тельности. Например, до сих пор неизвестный механизм 
памяти представляется как хранилище информации, да-
лее, аналогично свойству памяти биосистем рассматри-
вается наличие подобия «памяти» у воды, пружины, во-
лос (широко используемый эффект завивки). Особенно 
хорошо интерпретируются коммуникационные процес-
сы у людей, животных, передача сигналов в технических 
устройствах. 

Вместе с тем широкое использование понятия инфор-
мации, того обобщающего потенциала, который присущ 
ему в качестве родового (всеобщего) понятия при объясне-
нии отражательных и организационных явлений, как раз 
подтверждает его методологическую сущность, которая 

раскрывается в контексте информационного подхода к 
действительности. 
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В современном мире, где технологии и инновации игра-
ют все более важную роль, концепция проектного мышле-
ния становится еще более актуальной. Она позволяет нахо-
дить новые решения и создавать инновационные продукты, 
которые способны изменить жизнь людей к лучшему. Одна-
ко, чтобы успешно применять эту концепцию, необходимо 
обладать не только техническими знаниями и навыками, но 
и философской осведомленностью. В этой статье мы рассмо-
трим вклад философии в концепцию проектного мышления 
и посмотрим на то, какие принципы можно использовать 
для достижения успеха в работе над проектами. 

Проектное мышление – это способность разрабатывать 
и реализовывать проекты в соответствии с заданными целя-
ми, сроками и бюджетом. Оно является критически необхо-
димым навыком для многих профессионалов, работающих 
в области бизнеса, науки и техники. Философские подходы 
также помогают в разработке стратегии проекта, при при-
нятии решений в процессе реализации проекта и при оцен-
ке результатов. Принципы и методы философии позволяют 
сравнить несколько различных вариантов стратегии и вы-
брать наиболее подходящий для конкретного проекта. «То 
в философии, что преподносится как анализ (структур рас-
суждения, языка и т.д.) или даже простое описание (природ-
ной реальности, феноменов сознания и т.д.) в действительно-
сти является не только схватыванием чего-то существующего, 
но одновременно скрытым предписанием, рекомендацией 
определенных действий. Это может быть связано с задани-

ем некоторого идеала, который сам по себе недостижим, но 
определяет некую программу действий» [10, с. 142]. 

Проектное мышление – это подход к решению задач, 
включающий в себя множество различных методик и техник. 
Можно выделить несколько философских принципов, важ-
ных для разработки проекта. 

1. Диалектический подход особенно важен для проектной 
деятельности, поскольку он помогает учитывать все аспекты 
проекта, а не только отдельные его части.

2. Системный подход предполагает рассмотрение объ-
екта как целостной системы, состоящей из многочисленных 
элементов, взаимодействующих между собой. В контексте 
проектной деятельности этот принцип позволяет рассма-
тривать проект в целом, учитывая все его составляющие.

3. Этический принцип проектной деятельности играет 
ключевую роль, поскольку помогает определить цели и за-
дачи проекта с точки зрения этических принципов.

4. Принцип разумности предлагает использовать логи-
ческую обоснованность в рассуждениях и действиях. В кон-
тексте проектной деятельности этот принцип позволяет 
участникам проекта применять наиболее логичные и обо-
снованные подходы к решению задач.

5. Творческий принцип. Применение этого принципа по-
могает участникам проекта находить нестандартные и креа-
тивные подходы к решению задач.

6. Принцип универсализма позволяет участникам проекта 
учитывать мнение и интересы всех заинтересованных сторон.
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7. Принцип целостности позволяет рассматривать про-
ект в целом, а не только его отдельные части.

8. Принцип изменчивости помогает участникам проекта 
учитывать возможность изменений в ходе работы над про-
ектом.

Философское осмысление проектного мышления не 
является новым, и его корни уходят в далекую историю 
философской мысли. Один из первых примеров проектно-
го мышления можно найти в работах античных философов. 
Аристотель в своих трудах описывал практику решения про-
блем через разработку плановых действий, где он высказывал 
мнение о необходимости предварительного планирования 
любой задачи перед его выполнением. По Аристотелю, «цель 
самого бытия состоит в выполнении определённых действий. 
Аристотель, считает идеалом, пожалуй, недостижимым в 
полной мере, созерцательную деятельность разума, суще-
ствующую ради самой себя» [3, с. 35]. Аристотель утверждал, 
что планирование действий должно быть основано на этике. 
Он так же говорил о том, что человек должен стремиться к 
достижению блага, которое он определял как счастье или эв-
даймонию. Это означает, что планирование действий долж-
но быть направлено на достижение этого блага.

Аристотель также различал внутреннее и внешнее бла-
го. Внутреннее благо связано с качествами личности, такими 
как мудрость и щедрость, в то время как внешнее благо свя-
зано с материальными вещами и социальным статусом. Он 
представлял благо как преобладание высокой природы над 
низшей, утверждая, что «наслаждение не есть высшее бла-
го... не есть конечная цель, а развитие» [1, VII 12, 1142a 20]. В 
контексте планирования действий это означает, что человек 
должен стремиться не только к достижению материально-
го богатства или социального статуса, но также к развитию 
своих личностных качеств. Аристотель предполагал, что для 
достижения блага нужно следовать золотой середине - не 
перегибать палку ни в один из двух направлений. Например, 
если человек хочет достичь богатства, он должен стремиться 
к этому, но не за счет нарушения этических принципов. Это 
может включать уважение к другим людям и правильное ис-
пользование ресурсов. Также Аристотель считал, что плани-
рование действий должно основываться на знании себя и сво-
их целей. Человек должен понимать свои сильные и слабые 
стороны, чтобы выбирать те действия, которые максимально 
подходят к его личности и помогут ему достигнуть блага. 

У Платона размышления о поэтапном структурном со-
зидании встречается в развитии теории государственности 
[15, с. 553-554]. Платон считал, что поэтапное планирование 
необходимо для создания гармоничного общества, которое 
способно достичь высшего блага. Он подразумевал, что про-
ектирование должно быть основано на знании и понимании 
человеческой природы и целей общества. В своих сочине-
ниях он подчеркивал необходимость бережного планирова-
ния всех аспектов жизни - от экономической структуры до 
образовательной системы. Исходя из этого, можно предпо-
ложить, что для Платона проектирование как таковое имело 
не только практическое значение, но и философское. В кон-
тексте его философии можно рассматривать его как процесс 
поиска истины и красоты, который был необходим для соз-
дания гармоничного мира. «Иными словами, божественное 
творчество есть действие по образцу, бог действует так же, 
как демиург-ремесленник» [9, с. 60]. Платон утверждал, что 
наш мир является отображением идеального мира, который 
существует вне нашего восприятия. Чтобы приблизиться к 
этому идеальному миру, нужно создавать модели и образы, 

которые будут отображать его красоту и гармонию. Одним 
из примеров такого подхода является концепция «Идеаль-
ных форм», которую Платон разработал в своих диалогах. 
Согласно этой концепции, все объекты в нашем мире име-
ют свойства и формы, которые являются отражением более 
высоких форм в Идеальном мире. Таким образом, проекти-
рование должно учитывать эти формы и стремиться к соз-
данию объектов, которые будут соответствовать Идеальным 
формам. Этот подход стал одной из основных концепций 
философии Платона и продолжает влиять на современную 
философию и дизайн. 

В различных произведениях Платон описывает явления, 
которые могли бы стать примерами проектирования. Один 
из таких примеров - «Идеальный город» в его главном про-
изведении «Государство». «Платон видел научение благу (хо-
рошему) через систему знаний, что впоследствии дало бы 
качественный скачок к процветанию всего государства» [14, с. 
241-251.]. В этом диалоге Платон описывает детальный план 
строительства города, который учитывает все аспекты жизни 
общества. Город должен быть построен с учетом социальной 
справедливости и правильного распределения ресурсов меж-
ду жителями. Проектирование города является ключевым эле-
ментом для создания идеального общества. Еще один пример 
- «Триптих» из диалога «Федр». В этом произведении Платон 
описывает трехкратную структуру души. Он сравнивает ее с 
колесом, который состоит из трех частей: разумной, волевой и 
желательной. Это является примером проектирования в виде 
символической модели для описания сложных идей.

Во время раннего Возрождения проектное мышление на-
шло свое отражение в поэзии Данте Алигьери, где автор опи-
сывает своего персонажа, стремящегося к определенной цели, 
и создает определенного рода проект для ее достижения. Пред-
назначение разума Данте видит в активной деятельности — со-
зидания, поэтому и утверждает, что «размышляющий разум 
расширяется и становится практическим интеллектом» [5, с. 
27]. В это время возникает потребность в систематизации зна-
ний, что стимулировало развитие научного подхода и появле-
ние новых инструментов для работы с информацией. 

В период Нового времени Рене Декарт также высказывал 
идеи о проектном мышлении. Декарт был известен своей фун-
даментальной работой «Размышления о первой философии», 
где он выделил два основных элемента: «я» (субъект) и «вещь» 
(объект). Это позволило ему разработать метод сомнения, ко-
торый помогал ему приходить к новым знаниям через обнару-
жение ошибок в его предыдущих знаниях. В его методе главное 
значение имеет логическое мышление и математический под-
ход к решению проблем. Философия Декарта имела большое 
значение для формирования проектного мышления благодаря 
своей концепции «методического сомнения». «Декарт прихо-
дит к выводу, что существует внешний мир и что наше позна-
ние внешнего мира при помощи ясных и отчетливых идей на-
шего разума дает нам достоверное знание» [7, с. 183]. Он считал, 
что человек должен стремиться к реализации своих проектов 
и идей, чтобы достичь успеха в жизни. При этом он подчерки-
вал важность разума и логического мышления. Декарт убеждал 
людей в том, что каждое действие должно быть основано на чет-
ко определенных принципах. «Обретение подлинности челове-
ческого существования означает подчинение человека самому 
себе, а не внешним обстоятельствам Жизни. Когда же это ста-
новится невозможным, Декарт советует побеждать самого себя, 
а не судьбу и менять свои желания, а не Мировой порядок» [13]. 
В ходе рассмотрения ключевых философских источников про-
ектного мышления большую значимость имеет также филосо-
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фия Эммануила Канта, который подчеркивает необходимость 
разграничения между интуитивным и рациональным мышле-
нием, а также вводит понятие «синтеза» как важного элемента 
познания. Философ считал, что человеческое мышление не мо-
жет ограничиваться только эмпирическим опытом, но должно 
учитывать идеи, которые присутствуют в наших разумах. Это 
означает, что проектное мышление должно учитывать не столь-
ко имеющиеся факты, сколько возможности создания нового. 
Философия Канта также признает ценность творчества и само-
стоятельности индивидуального мышления. Она подчеркивает 
необходимость поиска новых решений и подходов к задачам, 
что является основой для проектной работы.

Философия Канта привнесла новый подход к понима-
нию роли человеческого разума в создании новых знаний и 
технологий. По кантовской философии можно выделить три 
типа проектного мышления: эмпирическое, теоретическое и 
практическое. Первый тип базируется на опыте и наблюде-
нии за окружающей средой; второй тип стремится к поиску 
закономерностей и общих правил; третий тип ориентирован 
на создание конкретных продуктов или услуг. «Кант разграни-
чил три основные формы действия, в основании которых ле-
жат радикально отличающиеся друг от друга правила, цели и 
интересы, конституирующие три основные самостоятельные 
формы практики» [19, с. 88]. Кроме того, Кант подчеркивал 
важность априорных знаний и критического мышления, ко-
торые необходимы при создании новых проектов. Кант также 
разработал концепцию «синтетических суждений априори», 
которые помогли ему объяснить, как мы можем получать 
новые знания из сочетания уже имеющихся. В итоге можно 
сказать, что философия Канта внесла значительный вклад в 
формирование философских основ проектного мышления, 
которое возникает именно в тот момент, «когда рассудок по-
знает необходимость применения средств в отношении всеоб-
щей цели всякого мыслящего существа» [8, с. 159]. Акцент на 
синтезе интуитивных знаний и рациональных конструкций, а 
также признание ценности творчества и самостоятельности 
мышления делает философию Канта значимой для практиче-
ского применения в проектной работе.

В контексте заявленной темы особое значение имеет кон-
цепция «проецирования» Мартина Хайдеггера. Основным 
принципом этой концепции является то, что человек всегда 
уже находится в состоянии проектирования своей жизни, т.е. 
ориентирован на определенные цели и задачи, которые он 
стремится достичь. Это происходит через понимание своего 
существования в мире и выбор своего пути в нем. Он считал, 
что все человеческие действия базируются на определенных 
представлениях о мире, которые формируются через проек-
ции. Каждый человек создает свой уникальный проект жиз-
ни, который определяет цели и задачи, стоящие перед ним. 
Хайдеггер утверждал, что все люди живут в своем проекте 
или «бросании», который определяет их отношение к миру. 
Феномен Хайдеггерского «броска» можно рассматривать как 
начало проекта, который значит начало нового этапа жизни 
после осознания ограниченности текущих возможностей. 
Этот проект не является просто планом будущих действий, 
это способ мышления, который оказывает влияние на выбо-
ры и поступки человека. Бросок может быть вызван как со-
бытием в жизни (например, потерей работы), так и внутрен-
ним состоянием (желанием изменить свой образ жизни). 
«Для Хайдеггера проблема бытия оказывается значительно 
более универсальной, поэтому должен быть поставлен во-
прос не только о способе конституирования предметного, 
но – в первую очередь – о способе бытия самой конституи-

рующей инстанции [3, с. 35]. Следующим понятием, связан-
ным с проецированием, является «забывание бытия». «Бытие 
светит человеку в эк-статическом «проекте», наброске мыс-
ли. Но бытие не создается этим «проектом», <…> «бросаю-
щее» в «проекте», выбрасывании смысла – не человек, а само 
Бытие…» [17, с. 205]. Это означает, что человек зачастую за-
бывает о своих истинных целях и становится зависимым от 
внешних факторов. В результате он живет незадумчиво, не 
осознавая того, что создает свое будущее.

В 20 веке концепция проектного мышления получила 
новые импульсы от развития технологий и научных методов. 
Одной из философских школ, которая включает проектное 
мышление как инструментарий для достижения целей, явля-
ется прагматизм. Прагматики считают, что действительность 
изменяется через действия людей, а не через теоретические по-
строения. Согласно философии прагматизма, «Мы участвуем 
в создании мира (world-making), который никогда не готов, не 
завершен: мир «есть то, чем мы его делаем» [20, с. 60]. Стремле-
ние к достижению полезного результата является главным при-
оритетом для этой философской школы. Основоположником 
прагматической философии является Чарльз Сандерс Пирс, ко-
торый в своих работах подчеркивал значение опыта и практики в 
процессе формирования знаний. Также Пирс выделял операции 
смыслового анализа и рассуждения как основу знания. Одно из 
ключевых категорий философии прагматизма является понятие 
«пользы», которое в современном контексте рассматривается как 
ничто иное как показатель результативности проекта. Согласно 
положениям философии Ч. Пирса, «польза является не простой 
совокупностью действий по отношению к чему-то, а тем, что в 
сумме своих составляющих направлено на достижение коррект-
ной цели, подчиненной сознательному контролю. Таким обра-
зом польза становится общей идеей (целью), воплощающей в 
себе особый тип поведения» [4, с. 66-79]. 

Другой представитель прагматизма, Уильям Джеймс ут-
верждал, что мышление должно быть ориентировано на ре-
шение конкретных задач. Анализируя процесс мышления, 
Джеймс подчеркивал значимость обратной связи между мыс-
лительными операциями и результатами действий. Задача уче-
ного и философа, разъясняет Джеймс, – не столько познавать, 
сколько изменять мир. «Теории представляют собой не ответы 
на загадки, ответы, на которых мы можем успокоиться… а ору-
дия действия» [6, с. 34]. Уильям Джеймс был одним из первых 
философов-прагматиков, которые утверждали, что все идеи 
должны быть проверены на практике. Он считал, что мышле-
ние - это процесс действия, который должен привести к кон-
кретным результатам, что, по сути, лежит в основе и объясняет 
необходимость проектного мышления как такового. 

Одной из ключевых концепций в философии Уильяма 
Джеймса является «быть-сделанным» (to-be-done), которая 
заключается в том, что все наши мысли и действия имеют не-
которую цель или задачу. В его философии он выделяет две 
главные составляющие проектного мышления: мотивацию 
и действие. Мотивация - это то, что движет человеком к до-
стижению поставленной цели. Уильям Джеймс считал, что 
человеческий разум может быть направлен на достижение 
любых целей, если имеются подходящие мотивы. Он также 
подчеркивал необходимость постоянного улучшения этих 
мотиваторов для того, чтобы сохранять интерес к достиже-
нию цели. Действие - это следующий шаг после определения 
мотивации. Он также подчеркивал важность корректировки 
действий в соответствии с изменяющимися обстоятельства-
ми, что можно уже рассматривать как алгоритм проектиро-
вания. 
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Уильям Джеймс не только разработал теорию про-
ектного мышления, но и применял ее на практике. Он был 
одним из первых американских философов-психологов, ко-
торый начал проводить систематические эксперименты для 
изучения процесса мышления. Он использовал этот метод в 
своих работах о функциональном анализе мозга и эмоций. 
Уильям Джеймс акцентировал внимание на значении про-
ектного мышления для индивидуального успеха и развития 
общества в целом. Он верил, что каждый человек может стать 
архитектором своего будущего, если он учится правильно 
мыслить и действовать. О важности созидательной роли 
практической деятельности, которая и лежит в основе про-
ектного мышления, Джеймс говорит в своей работе «Праг-
матизм» 1907 года. «Как в своей познавательной, так и в своей 
практической жизни, мы являемся творцами. Мы прибавля-
ем и к субъективной, и к предикативной части действитель-
ность. Мир стоит перед нами гибким и пластичным, ожидая 
последнего прикосновения наших рук» [11]. Таким образом, 
проектное мышление является естественным продолжением 
этой концепции, так как оно предполагает активную работу 
над проектами и задачами с целью получения желаемых ре-
зультатов.

Философский конструктивизм во второй половине 
ХХ века стал одной из первых теорий, которая непосред-
ственно рассматривала процесс создания чего-то нового как 
проектную деятельность. Конструктивизм утверждает, что 
каждый человек является активным агентом в построении 
своей реальности и окружающего мира. «Истоки конструк-
тивистского подхода к познанию связаны с проективно-кон-
структивистским началом человеческого сознания» [18, с. 97]. 
Конструктивизм является одним из самых важных направ-
лений в современной педагогике, психологии и философии. 
Его основным принципом является активный подход к обу-
чению и развитию личности через творческую деятельность. 
В философии конструктивизма акцент делается на интуи-
тивном понимании путей решения проблемы, а также на со-
трудничестве и коммуникации между участниками проекта. 

 Итак, философские основы проектного мышления за-
кладываются с античных времен и по сей день. Основным 
подходом можно выделить прагматический, где целью явля-
ется решение конкретной проблемы или достижение опре-
деленного результата, и где важно не только разработать 
эффективный план действий, но и связать его с реальными 
условиями. В дополнении можно также выделить концеп-
ции гедонизма, экзистенциализма, постмодернизма, герме-
невтики, которые, наряду с классическими подходами, также 
объясняют природу и своеобразие проектного мышления. 
Все они в совокупности помогают создавать эффективные 
планы действий, анализировать условия и контекст задачи, 
а также устанавливать правильную коммуникацию между 
участниками проектной команды.
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Комплекс установок и ориентаций на важные социальные ценности формирует ценностное сознание личности. Среди 
многих факторов, которыми определяется содержание ценностного сознания человека, главная роль отведена духовно-
нравственным ценностям. Современная трансформация общества, появление и распространение цифровой культуры 
является тем проблемным полем, которое нужно исследовать. Актуальность темы исследования определяет значение вопроса 
ценностных ориентаций в жизни современного общества, ценностные ориентации – образовательный элемент в структуре 
сознания и самосознания человека, потому как именно они характеризуют человека, как личность. Именно поэтому одной 
из передовых задач на сегодняшний день в обществе является создание ценностно-ориентированной системы человека, в 
которую будут входить одобряемые современным социумом убеждения и мировоззрения.
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The complex of attitudes and orientations on important social values forms the value consciousness of the individual. Among the 
many factors that determine the content of a person’s value consciousness, the main role is assigned to spiritual and moral values. 
The modern transformation of society, the emergence and spread of digital culture is the problem field that needs to be explored. The 
relevance of the research topic determines the importance of the issue of value orientations in the life of modern society, value orientations 
are an educational element in the structure of consciousness and self–consciousness of a person, because they characterize a person as 
a person. That is why one of the most advanced tasks in society today is the creation of a value-oriented human system, which will include 
beliefs and worldviews approved by modern society.

Keywords: value orientations, transformation of society, morality, digital culture, human value consciousness.

В переходные моменты общественного развития, когда 
кардинальные социальные преобразования ведут к быстрой 
трансформации общества, смене существовавших в нем си-
стем ценностей, люди задаются вопросом: либо сохранять 
традиционные, привычные ценности, либо приспосабли-
ваться к новым, которые предлагаются представителями раз-
личных организаций. Вопросы о сущности ценности и о гла-
венстве этих самых ценностей — являются сегодня жизненно 
важными.

Единство ценностных ориентацией личности заклады-
вает базис из мировоззрения, мотивации и убеждений че-
ловека. Ценностные ориентации – есть сложный социально-
психологический феномен, придающий смысл деятельности 
человека во всех ее сферах; выражающий сознательное от-
ношение человека к социальной действительности. Характер 
ценностных ориентаций во многом зависит, в какой мере че-
ловек может распорядиться своими способностями, насколь-
ко правильно сможет подчинить свой разум, потребности 
интересам общества и согласовать свои действия со сложив-
шейся реальной действительностью в стране.

В условиях трансформации общества ценностные ори-
ентации человека также изменяются и развиваются в соот-
ветствии с новыми реалиями. Рассмотрим некоторые из них:

1. Саморазвитие и самосовершенствование. В условиях 
быстрого развития технологий и изменения социальных реа-
лий, человек должен постоянно развиваться и совершенство-
ваться, чтобы быть успешным в работе и карьере. Он должен 
уметь адаптироваться к новым условиям, изучать новые тех-
нологии и осваивать новые знания.

2. Социальное и экологическое сознание. Важно, чтобы 
человек в условиях трансформации общества не забывал о 
социальных и экологических проблемах, которые сталки-
ваются современное общество. Он должен уметь осознавать 
свою ответственность перед окружающим миром, брать на 
себя активную гражданскую позицию и действовать в инте-
ресах общества.

3. Ценности свободы и демократии. Принципы свободы, 
демократии и прав человека становятся все важнее в усло-
виях растущей глобализации и развития информационных 
технологий. Человек должен уметь защищать свои права и 
свободы, уважать права других людей и принимать участие в 
политических процессах.

4. Этика в бизнесе. Значение этики и ответственности в 
бизнесе растет с каждым годом. Человек должен уметь осоз-
навать свои обязательства перед партнерами и клиентами, 
поощрять конкурентное поведение, соблюдать законы и 
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стандарты, учитывать интересы общества при принятии ре-
шений.

5. Культура здорового образа жизни. В условиях расту-
щего числа заболеваний, связанных с образом жизни, чело-
век должен уделять больше внимания своему здоровью. Это 
включает правильное питание, физические нагрузки, отказ 
от вредных привычек и заботу о психологическом здоровье.

Изменяющийся процесс формирования ценностей и 
отношения к ним свойственен каждому обществу. Меняются 
поколения, а с ними и ценности. Ценностная система моло-
дого поколения сложна для понимания, но разобраться в ней 
нужно и стратегически важно. Поколение Z во многом отли-
чается, имеет большое значения для будущего российского 
общества, в этом и есть смысл изучения всех жизненных при-
оритетов, карьерных предпочтений, ценностных ориентации 
молодого поколения. Временным явлениям ли является раз-
рушение общепринятых ценностей? А может ценности не 
разрушены, а видоизменились, трансформировались?

Структура общества в разных частях мира может 
сильно различаться и также трансформировалась с тече-
нием времени. Изменение ценностей может изменить об-
щество в целом. Культура является набор норм и навыков, 
которые способствуют выживанию в определенной среде и 
определяют стратегию выживания конкретного общества 
[1, c. 198]. Как и биологическая эволюция, эволюция куль-
туры происходит через процессы, подобные случайным 
мутациям и естественному отбор. Но поскольку культура 
- это комплекс приобретенных знаний, а не врожденная 
черта, она может изменить направление гораздо быстрее, 
чем биологическая эволюция.

Культура обусловлена способностью, которой обладает 
только человек. Каждое человеческое общество имеет свою 
собственную социокультурную систему: особое и уникаль-
ное выражение человеческой культуры в целом. Каждая 
социокультурная система обладает компонентами общече-
ловеческой культуры в целом, а именно технологическими, 
социологическими и идеологическими элементами. Но со-
циокультурные системы сильно различаются по своей струк-
туре и организации. Эти вариации объясняются различиями 
между физическими средами обитания и ресурсами, кото-
рые они предлагают или удерживают для использования че-
ловеком; к диапазону возможностей, в различных областях 
деятельности, таких как язык или изготовление и использо-
вание инструментов; и по степени развития.

Процессы, возникающие в современном российском 
обществе, смогли поменять не только политическую и эко-
номическую сферу деятельности в стране, но и жизненные 
представления людей о значении и ценностях индивидуаль-
ного и социального существования. Трансформировалась 
суть жизненного успеха, цели и средства их достижения. 
Сдвиг в иерархии ценностей обусловлен доминированием 
массовой культуры, т.е. вытеснением культуры из реальной 
жизни как общества в целом, так и жизни отдельного челове-
ка с превосходством технических достижений цивилизации 
как системы ценностей жизни. В жизнь современного обще-
ство с большим темпом входили цифровые инновации, циф-
ровая культура прочно внедрилась в нашу жизнь. 

Перечислим несколько аспектов, подтверждающих этот 
тезис: 

1. Цифровое культурное поле в современном мире яв-
ляется популярной действительностью, которая движется 
только вперед, развивается в разных ее сферах.

2. Молодое поколение имеет возможность изучать циф-
ровую культуру, а также применять эти знания в области 
высшего образования и в профессии.

3. Поведенческие стратегии и ценностные ориентиры 
молодежи меняются в связи со скачком цифровой культуры.

4. Устоявшиеся программы обучения обязательно долж-
ны быть скорректированы под новою реальность, требуется 
переподготовка преподавателей. Дополнительные знания 
должны быть компетентно и грамотно транслироваться с 
учетом всех особенностей цифровой сферы для переобуче-
ния специалистов в сфере образования.

5. Совершенствуются новые методологические и соци-
альные программы. Обоснованию теоретической базы для 
цифровой культуры, а также практическому ее применению 
должно все больше анализироваться и исследоваться для 
развития общества страны в ближайшем будущем. 

Благодаря данным Росстата, мы можем рассмотреть ста-
тистические данные в каких масштабах сейчас цифровая ре-
альность охватывает молодежь России. 

По данным гаджетами с интернетом пользуются 72,9 % 
граждан РФ в возрасте от 15 лет и старше. А самой главной 
целью выхода в интернет – является общения в месседжерах, 
а также в социальный сетях, так сообщили 86 % опрошенных.

Новостные фото и видео материалы являются главным 
интересом в интернете у 68,8 % российских граждан; 49,6 % 
просмотр фильмов и музыки, а также их скачивание при-
влекает во всемирную паутину. Финансовые операции через 
интернет осуществляют 48,2 % респондентов, 36,4 % заходят 
в сеть с целью поиска специальной информации по работе и 
при покупке новых товаров и услуг.

Таким образом, анализ данных проведенного опроса 
предположительно свидетельствует о том, что цифровая 
культура внедряется в обычную бытовую жизнь человека в 
каждодневном использовании медиа технологий с целью по-
требления общения, информации и обмена знаний. Галопи-
рующая трансформация условий социализации, вызванные 
возрастанием роли масс- и мультимедиа, сетевых социаль-
ных сетей, различных неформальных сообществ, находят от-
ражение в эволюции поведенческих моделей современного 
поколения. Характер этой эволюции, ее движущие силы не 
столь явно проявляются в повседневном бытии, но, сведен-
ные в статистическую совокупность, заставляют обратить 
на себя пристальное внимание и представляют собой пред-
метную область исследования. Иные поведенческие формы 
в значительной степени определяют сегодня не только соци-
ально профессиональную мобильность нового поколения, но 
и ее нравственно-коммуникативную рецепцию.

Осознание общечеловеческих ценностей возможно для 
формирования чувств и представлений, вкладываемых в об-
щество; ориентация на сочетание национальных и общече-
ловеческих ценностей; изучение прав человека, ответственно-
сти перед обществом и другими людьми; осознание единства 
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прав и обязанностей гражданина; воспитание гражданских 
чувств и поведения; развитие независимости суждений, эм-
патии. 

Ориентация на общечеловеческие ценности являет-
ся частью содержания образования. Утверждение в обще-
стве гуманистических ценностей, формирование свободной 
личности, осознающей интеллектуальное воплощение соб-
ственных прав и обязанностей и занимающей гражданскую 
позицию. Развитие ценностных ориентаций, отражающих 
особенности времени, дает каждому человеку возможность 
почувствовать себя гражданином мира. Современная циви-
лизация делает акцент на своих приоритетах и системе норм, 
что ведет к новой культуре мышления, позволяющей форма-
лизовать отношение к действительности.

С научно-техническим и информационным прогрессом 
нравственный и духовный мир человека обедняется и может 
принимать острое кризисное течение. Человек-творец стано-
вится личностью потребления, а бытие как творческое суще-
ствование, становится сферой потребления [2, c. 209]. Смысл 
жизни человека ориентирован на материальное состояние.

Перелом всех ценностей, происходивший в последние 
годы, затронул не только российское государство вообще, 
но и поставил каждого из нас перед ценностным выбором. 
Человеку не диктуется, как это бывало раньше, та или иная 
ценность. Он сам определяет свои ценностные приоритеты. 
Однако этот процесс сложен. Решение дилеммы: выбрать 
либо путь, основной ценностью которого является ориента-
ция на все возрастающее материальное производство и по-
требление, либо путь, основанный на приоритет духовных 
ценностей, и тот и другой пути определяют его дальнейшую 
судьбу [3, c. 124]. Это определяет необходимость изучения, 
анализа и сопоставления культурных и нравственных цен-
ностей, выработанных многовековым человеческим опытом.

Общество ожидает изменения культурно-воспитатель-
ной функции преподавания, что повысит ответственность пе-
дагогов за формирование духовно-нравственного облика бу-
дущих высококвалифицированных специалистов в условиях 
трансформации ценностной системы в российском обществе 
[4 c. 8]. На современном этапе требуется всесторонняя гума-
низация образования, которая является не только средством 
формирования общей культуры личности учащегося, но и 
фактором всеобщей нравственности поколения. Поиск но-
вых методов, современных подходов к ученикам и студентам 
– есть шаг на пути к новой системе образования.

Трансформации требуют формулирования четкой и 
ясной позиции сообщества относительно гуманистическо-
го императива развития цифровой экономики и цифровой 
цивилизации в России и мире [5 c. 85]. На этом этапе еще 
можно определить, какая корректировка этого проекта не-
обходима: частичная или основательная, чтобы не оказаться 
в ситуации ценностно-смыслового хаоса, не потерять главное 
— социокультурную человеческую составляющую очередно-
го этапа эпохальных изменений.

Необходима общественная Программы развития циф-
рового образования в России, более скоординированная, це-
ленаправленная деятельность гражданского общества по со-
хранению культурного и человеческого капитала. В условиях 

трансформации общества ценности человека должны быть 
ориентированы на саморазвитие и самосовершенствование, 
социальное и экологическое сознание, ценности свободы и 
демократии, этику в бизнесе и культуру здорового образа 
жизни. Уверенность в таких ценностях способствует лучшему 
выживанию в современных условиях и способствует благопо-
лучию общества в целом.

Таким образом, современные научные исследования, 
посвященные формированию духовно-нравственным ценно-
стям крайне актуальны и необходимы. Они концептуально 
должны вбирать в себя всё сущностное о человеке, духовно 
обогащая его, способствовать гуманизации этносоциальных 
отношений как на федеральном, так и на региональном уров-
нях.
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Два легендарных философа осевого времени в человече-
ской цивилизации: Конфуций и Лао-цзы, создали уникаль-
ные экофильные системы, известные своими этическими и 
теологическими подходами. Конфуций благодаря этической 
направленности на гуманность и следование ритуалу позво-
ляет человеку приблизиться к идеальному этическому и эко-
фильному образу – благородного мужа. Лао-цзы ориентирует 
человека на гармонизацию и экофильность с Дао – Универ-
сумом посредством медитации, созерцательности, практики 
живописи и поэзии, а также музыкального творчества. 

Особенные характерные черты музыкального искусства 
культуры Древнего Китая были аккумулированы даосизмом. 
Ритуалы поклонения Дао и Небу древнекитайских мудрецов 
имели основой, в том числе, музыкальные композиции. Диа-
лектика гармонии начал мироздания указывает и на гармо-
нию ритуала и музыки в даосизме. Пять первоэлементов бы-
тия философии Древнего Китая соответствовали пяти звукам 
музыки, они передавали ее мелодию, ритм и выражали связь 
медитативного состояния даоса с верховным праведным пу-
тем. Смысловая нагрузка музыки в даосизме экофильна по 
отношению к космосу, тогда как музыка в конфуцианстве со-
держит восприятие социума и экофильность этикета людей 
[8], [9].

Музыка в культовой и индивидуальной практике дао-
сизма, через применение ударных инструментов позволяет 
постигнуть целостность музыкального произведения, сосре-
доточившись на его кульминации. Даосские музыкальные 
композиции есть уникальное мировое наследие и включают 
в себя связь временных характеристик бытия человека и по-
зволяют ощутить экофильный заряд гармонии вселенной и 
единства с окружающей средой [5].

Даосизм создает единство образа Дао и образа челове-
ка, как новорожденного младенца. Мистицизм даосизма со-
стоит в описании ребенка, который находится в колыбели 
вселенского Дао и «философствует на манер пляски энергий 
инь-ян посредством ритмичной членораздельной, но бес-
словесной речи (песни младенца)». Музыка и мистика песни 
ребенка, гармонично сливается с его танцем. «Речь сопрово-
ждается физической имитацией — танцем младенца, его не-
произвольными движениями в колыбели» [7], [12].

Биоцентрический подход в экологической этике по-
зволяет уравновешивать в ценностях и благах все формы 
жизни. Экофильные религии, такие как даосизм, буддизм и 
другие, придают традиционную теологическую основу эко-
логической этике в целом и биоцентризму в частности. Го-
сподствующий антропоцентрический подход в человеческой 
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цивилизации не способствует минимизации экологической 
проблемы и не позволяет приблизиться к решению биоэти-
ческих проблем [3].

Междисциплинарное учение музыкальной экологии 
тесно коррелирует с развитием философских школ и направ-
лений исследования. Истоки воззрений человека на основе 
философии, искусства, науки о культуре как взаимосоотне-
сенных символических программ мышления, исходят из кос-
могонии Дао, Вед, эллинистического мира [2].

Экофильная поэзия и музыка тесно переплетаются в 
древнекитайском фольклоре. Простота, глубина и наблю-
дательность чувств и переживаний человека традиционной 
культуры обращены на природные объекты:

Могильный холм с рядами кипарисов.
Из лаза пса выскакивает заяц,
Фазан взлетает со стропил прогнивших
Несеянный горох в подворье вьётся 
Подсолнечник растёт перед колодцем [6, с. 107].
Среди ритуалов Древнего Китая – ли, выделялись по-

минальные церемонии в усыпальницах императора. Риту-
алистика связанная со служением в усыпальницах касалась, 
прежде всего, жрецов и их помощников, а также стражников 
и музыкантов [6, с. 119].

Экофильный подход «у-вэй» или «недеяния» даосизма, 
согласно экофилософу и теологу Роальду Е. Кристиансену 
указывает на «недействие» под которым понимается дей-
ствие, имеющее положительное значение, гармонизирую-
щее человека и природу.  Даосский постулат «у-вэй» близок 
по значению ведийскому термину «ахимсы» – ненасилия и 
в связи с экофильностью характеризуется отсутствием про-
явлений экофобности в отношении окружающей среды [4, с. 
145].

Один из мудрецов и объектов поклонения Древнего Ки-
тая – Будда. Гаутама Будда не только создатель неортодок-
сального учения срединного пути спасения, но и экофило-
соф, подчеркнувший этику ненасилия и милосердия, любви 
к живым существам. [1, с. 20-21].

КНР работает на улучшение имиджа через Институты 
Конфуция по всему миру, которые проводят открытые лек-
ции по вопросам общественного благосостояния, китайской 
традиционной культуры, эстетики и этики экофильного от-
ношения. Помимо Институтов Конфуция экологическое со-
знание развивают и другие организации: Рабочий комитет 
по традиции, Китайская ассоциация исследований куль-
туры, Шэньчжэньская ассоциация содействия развитию 
культуры и здравоохранения, Шэньчжэньский фонд обще-
ственного благосостояния, Всекитайский фонд развития об-
щественного благосостояния. Экофильную мудрость Китая 
можно синтезировать в тезисе «доброта к людям и любовь к 
вещам». Экологическая мудрость Китая богата не только фи-
лософским содержанием, но и идеями социального управ-
ления и заботой о жизни. Ностальгия по традиционному 
обществу, где «зеленые луга, пышные холмы, золотые горы 
и серебряные реки» трансформируется в современном Китае 
в идею построения «красивой Поднебесной» и «сообщества 
с общим будущим для человечества». Доброжелательность 
– это общий посыл китайской культуры, который связывает 
традиционные идеи «благожелательность к людям и любовь 
к вещам» и распространению благожелательности на расте-
ния, деревья, животных. Из идей Конфуция и Мэн-цзы су-
щественны следующие посылы «не нарушайте сельскохозяй-
ственный сезон: делайте правильные вещи в нужное время», 
«уважайте и защищайте различия в мире», «обрезка  для по-

ощрения роста и притворство умным вредит природе еще 
больше», «не навязывай природе слишком много человече-
ского», «многим рыбам должно быть позволено проскольз-
нуть через сеть, тогда в пруду для будет рыба», «усердно учи-
тесь делать правильные вещи в нужное время» [7, c. 8-18].

Таким образом, в Древнем Китае существовали пред-
ставления, что между людьми и природой существует био-
логическая связь, где очень много звеньев, поэтому человек 
не должен нарушать сельскохозяйственные сезоны и не поте-
рять нужное время. Подходы экофильной философии Древ-
него Китая в связи с музыкой выявляют специфику этноп-
сихологии и экофильного сознания и практики мыслителей 
данной культуры и традиции. Важно отметить, что музы-
кальный компонент в смысложизненных установках данных 
философов и их последователей выполняет роль гармонизи-
рующего фактора в союзе с экофильным пониманием миро-
здания. Уникальная экофильная древнекитайская доктрина 
– «недеяния» актуальна сегодня в связи с необходимостью 
возрождения экологической культуры по всему миру.
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один интервал в левом верхнем углу следует указать фамилию и инициалы автора и название работы на английском языке (полужирный 
шрифт Georgia  11 pt через 1 интервал), далее — резюме и ключевые слова на английском языке (шрифт Georgia 11 pt, курсив). 

7. Кавычки в тексте и в сносках проставляются в едином формате в следующем виде: « ».
8.   Сноски и примечания помещаются постранично,   со сквозной нумерацией и оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008,   а в 

необходимых случаях согласно ГОСТ 7.1–2003 и практике ЕврАзЮжа по оформлению сносок в неучтенных ими случаях. Шрифт сносок 
— 8 pt Georgia через 1 интервал. При оформлении сносок следует указывать фамилию и инициалы автора работы, ее название, 
год издания, номер страницы, иные сведения. Все библиографические элементы иностранных источников следует указывать на 
языке оригинала, по возможности избегая аббревиатур. При использовании электронных ресурсов сети Интернет следует указывать 
заголовок титульной страницы ресурса (<в угловых скобках>), полный адрес местонахождения ресурса и (в круглых скобках) дату 
последнего посещения веб-страницы.

9. После завершения статьи необходимо привести Пристатейный библиографический список, то есть список работ, цитировавшихся 
автором в представленном к публикации материале, шрифтом Georgia 10 pt.

10. Диаграммы, таблицы, рисунки должны прилагаться к статье в формате JPG (JPEG).
11. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении 

в тексте.
12. В конце следует привести справку об авторе с указанием фамилии, имени, отчества, должности и места работы (учебы), ученой степени 

и (или) звания, а также контактную информацию, которую автор желает сообщить о себе. Эти сведения публикуются в журнале. В 
справке отдельно от вышеуказанных сведений также следует указать почтовый индекс, адрес, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты. Эти сведения в журнале не публикуются и необходимы для связи сотрудников редакции с Вами.

13. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, от    сутствие плагиата и 
других форм неправомерного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, 
схем, иллюстраций.

14. В случае если статья (материал) одновременно направляется в другое издание либо была опубликована ранее, автор должен сообщить 
об этом в редакцию при представлении материала.

15. Убедительно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфографию материалов, правильность 
написания соответствующих юридических терминов и оформления текста работы и ссылок. Редакция настоятельно просит авторов 
проверять соответствие представленного материала настоящим Правилам, а также электронные файлы — на отсутствие вирусов.

16. Статьи в обязательном порядке рецензируются членами редакционного совета журнала в соответствии с профилем представленной 
работы и (или) привлеченными редакцией учеными или специалистами в соответствии с порядком рецензирования рукописей.

17. Редакция по электронной почте сообщает автору результаты рецензирования, по его просьбе отсылает текст рецензии, а в случае 
отрицательной рецензии на представленную работу возвращает ее текст автору. Отрицательная рецензия является основанием для 
отказа в публикации текста представленной работы.

18. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Публикация аспирантов осуществляется в порядке очереди.
19. Гонорар за публикации не выплачивается (кроме случаев опубликования статьи, подготовленной по заказу редакции и в соответствии 

с заключенным договором). Автор получает один бесплатный экземпляр журнала при условии указания им своего адреса и просьбы о 
высылке экземпляра. В этом случае экземпляр будет направлен почтой.

20. Авторы передают редакции исключительное право на использование произведения следующими способами: воспроизведение статьи 
(право на воспроизведение); распространение экземпляров статьи любым способом (право на распространение); перевод статьи 
(право на перевод). Представление материала, поступившего в адрес редакции, является конклюдентным действием, направленным на 
возникновение соответствующих прав и обязанностей. Согласие автора на опубликование материала на указанных условиях, а также 
на размещение его в электронной версии журнала предполагается. Редакция оставляет за собой право размещать материалы и статьи 
журнала в электронных правовых системах и иных электронных базах данных. Автор может известить редакцию о своем несогласии с 
подобным использованием его материалов при представлении материала или не позднее даты подписания соответствующего номера 
в печать. Редакция оставляет за собой право вносить в текст незначительные изменения без согласования с автором.

21. В случае нарушения предъявляемых к оформлению требований материал может быть возвращен автору на доработку. Рукописи, 
направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редакцию в рекомендованный срок. О внесенных изменениях автор должен 
сообщить в прилагаемом к рукописи письме. В случае несоблюдения автором предъявляемых требований редакция имеет право 
отклонить представленный автором материал с мотивированным объяснением причин такого отказа.




