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– «Материя» международного права – бесконечна, это 
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ях этого права применительно к различным периодам исто-
рии и конкретным ситуациям; о связи этого субъективного 
права с содержанием основных принципов международного 
права, с балансом прав и обязанностей ведущих государств 
по поводу международного мира, международной безопас-
ности, прежде всего в Европе, и в конечном счете – со всем 
международным правопорядком, включая международный 
экономический правопорядок.

В международно-правовом взгляде на разлад в мировом 
сообществе сконцентрирован, похоже, весь спектр теории 
МП, актуальный сегодня, и не только: связь между различ-
ными понятиями («международная система», «международная 
экономическая система»; «международно-правовая система», 
«глобальная нормативная система», «мягкое право», «трансна-
циональное право», «наднациональное право»); роль международ-
ного правосознания; соотношение политики и права; фрагмента-
ция МП; взаимодействие основополагающих принципов МП 
с прочими нормами МП; понятие общего МП; роль ООН и 
Устава ООН; двуединство МП и национальных правовых систем; 
цивилизационный подход; проблема пробелов в международ-
ном праве. Без общей картины, в которую вписано всё это, 
невозможно разрабатывать ни один конкретный («малый») 
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вопрос. Международное право – это в каком-то смысле «ма-
кроуровень» взгляда на право вообще. Не удивительно, что у 
нас до сих пор нет учебника «Теория международного права» 
(скажем, для аспирантов). В конечном счете есть два «кита», 
на которых, думается, должны развиваться международное 
право, международный правопорядок и международная си-
стема в целом (и наука о них), – это системный подход и ци-
вилизационный подход. 

Следует подчеркнуть, что все перечисленные аспекты 
так или иначе находятся в поле внимания российской меж-
дународно-правовой науки, и в этом смысле наша наука – 
передовая. 

– Владимир Михайлович, Ваши недавние статьи так 
или иначе связаны с явлением глобализации и «трансфор-
мации международной системы», международного право-
порядка – покончила ли «трансформация» с «глобализа-
цией»? 

– Год назад начался новый – активный – период транс-
формации международного правопорядка: мироустройство 
становится на первых порах «биполярным» (Запад – неза-
пад); в перспективе «незапад» преобразуется в ряд локаль-
ных (региональных) полюсов, опирающихся на «свои» инте-
грационные объединения и цивилизационные ценности. Как 
следствие закономерно усилится фрагментация междуна-
родного права и дифференциация международно-правовых 
режимов в его «общей» части. 

Глобализация как объективное явление никуда не исче-
зает – меняется ее содержание, структура, составляющие, 
пути развития, цели, международно-правовое и институ-
циональное обеспечение. Глобализация, несмотря на объ-
ективный характер, была управляемой – началась и осу-
ществлялась в интересах ведущих развитых (= западных) 
государств. Это «вертикальная» глобализация однополярного 
мира при господстве Запада. Отныне глобализация меняет 
форму – превращается в «горизонтальную», соединяя во-
едино формирующиеся полюсы многополярного мироу-
стройства. Управление этой, «другой», глобализацией должно 
осуществляться коллективно всеми полюсами на принципе 
равноправия. Международное право – это лишь один из 
инструментов регулирования отношений в международной 
системе, и этот инструмент должен равноправно использо-
ваться всеми полюсами. 

Соответственно этому меняется (корректируется/транс-
формируется) вся правовая надстройка – и международное 
право, и национальные правовые системы государств, и про-
чие нормативные блоки международной системы. 

Правда, создается впечатление, что западное по про-
исхождению и задачам международное право становится 
«тесным» Западу: Запад обходит международное право, на-
рушает, игнорирует его, объективно сужая сферу его при-
менения; встраивает в международно-правовую (а шире – 
нормативную) систему разного рода доктрины, концепции и 
практику вроде «ответственности по защите» или «порядка, 
основанного на правилах», то есть на нормах, придуманных 
западными странами в рамках замкнутых форумов и органи-
заций: ЕС, НАТО, Г-7. Эта практика дополняется практикой 
неправомерного экстратерриториального применения зако-
нодательства США – фактически заменой международного 
права законами США.

В связи с этим обращает на себя внимание увеличива-
ющийся в геометрический прогрессии рост зоны пробелов в 
международном праве. Многие из них Запад намеренно не 
восполняет нормами международного права, оставляя про-
белы для заполнения политическим регулированием, мяг-
ким правом, транснациональным правом. 

– Какое понимание Вы вкладываете в термин «За-
пад»? 

– «Запад» начинался как «Европа», которая своими право-
выми, ментальными, цивилизационными корнями вышла из 
Римской империи, римского права, помноженного на католи-
ческую веру. 

Первым русским ученым, раскрывшим суть и роль Ев-
ропы как особого культурно-исторического типа государства/
общества, был Николай Яковлевич Данилевский. В своем капи-
тальном исследовании «Россия и Европа» он показал Европу 
и Россию как два культурно-исторических типа с различными 
системами ценностей: Россия – это не Европа (и он прав). Не-
смотря на столетия «европейского ига», которое несла русская 
элита (цари, царицы, дворяне, постсоветские руководители) 
русскому народу, его менталитету и душе, со всеми «минусами» 
и «плюсами». Н. Я. Данилевского можно считать основателем 
цивилизационного подхода в общественных науках России. 

По Данилевскому, в понятие «культурно-исторического 
типа» включаются характеристики народа, проистекающие 
из языка, религии, преданий, традиций, быта, искусства, 
науки и т.д. – всё это отражается в народной психологии, в 
поведении народа и поведении элиты. По всем этим крите-
риям русско-славянский тип государства и общества всегда 
отличался от европейского. Например, Данилевский обра-
щает внимание на такую черту европейского характера, как 
«насильственность», то есть «чрезмерно развитое чувство 
личности», в силу которого человек ставит свой образ мыс-
лей и свой интерес выше остальных, и навязывание своего 
образа мыслей другим считается естественным подчинением 
низшего высшему. Вот они, цивилизационно-исторические 
истоки европейского фашизма (расизма, нацизма, агрессии 
и тому подобных явлений). «Плюсы» европейского «психо-
типа» Н. Я. Данилевский видит в настойчивом образе дей-
ствий, в умении жестко защищать свои права. Отмечаются, 
конечно, и достижения европейской цивилизации в области 
культуры, промышленности и техники. 

Если обратиться к творчеству другого ученого (писате-
ля, философа, социолога) Александра Зиновьева, то в своих 
трудах, в частности в известной книге «Запад», он также ука-
зывал на черты европейского (западного) характера: повы-
шенная склонность к индивидуализму, высокий интеллекту-
альный и творческий уровень, практицизм и расчетливость, 
конкурентоспособность, авантюристичность, повышенное 
чувство собственного достоинства и чувство превосходства 
над другими народами, высокая степень самодисциплины и 
самоорганизации, стремление управлять другими и способ-
ность к этому. Вывод А. Зиновьева: Россия никогда не будет 
Западом и принята Западом. 

В моем представлении, за тысячелетнюю российскую 
историю русский народ четыреста лет жил под монголо-та-
тарским игом, а потом, после некоторого перерыва свободы, 
еще триста лет – под европейским игом. Не дай нам Бог сно-
ва вернуться к той «дружбе» с Европой – к потере наших ци-
вилизационных ценностей, к сдаче долгосрочных интересов 
государства и народа, ко вторичности во всем. 

Помимо прочего, Европа – исторически, морально и в 
правовом ключе – должна ответить за геноцид русского на-
рода. Для меня 22 июня каждого года – это не только День 
памяти и скорби, когда мы вспоминаем о 27 миллионах на-
ших граждан, но и День памяти о геноциде русского народа 
со стороны фашистской Европы во главе с Германией. По 
подсчетам, сегодня численность населения в России была бы 
порядка 400 миллионов человек. 

Роль США как ведущей – англосаксонской – части сегод-
няшнего Запада – это отдельный разговор. 
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– При чем здесь международное право? 
– Дело в том, что цивилизационные ценности, зримо 

или незримо, осознанно или неосознанно, предопределя-
ют характер общественного сознания, в том числе такую его 
важную составляющую, как правосознание, включая между-
народное правосознание. А общественное сознание (правосо-
знание, международное правосознание) служит основой, 
питательной средой для формулирования государственных 
интересов, которые, в свою очередь, толкают государства к 
соответствующему правотворчеству – созданию необходи-
мых и желательных норм международного права. При этом 
надо видеть, что международное право, которое создавалось, 
вроде бы, как «всеобщее», по причине цивилизационных 
особенностей его применения, редко когда становится «все-
общим»: всегда баланс прав и обязанностей, рисков и выгод 
перекошен в пользу Запада, а основополагающие принци-
пы, например принцип равноправия, никак не могут начать 
эффективно работать, и понятно почему. И, наконец, ряд 
институтов и отраслей, типа «прав человека», используются 
Западом для европеизации международного правосознания 
и как механизмы вмешательства во внутренние дела госу-
дарств. 

В последнее время, похоже, наука ослабила внимание 
к вопросу о связи между правосознанием и правотворчеством, 
правоприменением. А между тем, какое правосознание – такое 
и право, такой правопорядок. 

Если с этой точки зрения смотреть на историю зарожде-
ния основ международного права и развития международно-
правовой системы, то можно выстроить другую периодиза-
цию МП, – не ту, которую мы изучали по учебникам. И само 
явление международного права предстает как порождение 
европейской (западной) цивилизации. Еще Ф. Ф. Мартенс 
отмечал: «Современное международное право есть продукт 
культурной жизни и правосознания народов европейской 
цивилизации». А международное право периода однопо-
лярной глобализации можно квалифицировать как «гло-
бализированный вариант международного права Запада». 
Периодизации МП уделено много внимание в науке: извест-
на советская периодизация, взгляды Ф. И. Кожевникова, Е. 
А. Коровина, Е. Т. Усенко, И. И. Лукашука. Я бы предложил 
следующую историческую этапизацию МП: древнее между-
народное право (включая зарождавшееся международное 
право разных цивилизаций, в том числе международное 
римское право); международное право Европы; междуна-
родное право Запада; международное право биполярного 
мира; международное право однополярного мира; междуна-
родное право многополярного мира. 

– Какие еще цивилизации в современной междуна-
родной системе можно выделить (увидеть)?

– Существует множество взглядов на понятие «циви-
лизации» и, соответственно, много классификаций, где за 
основу берется тот или иной критерий. В наибольшей сте-
пени, как представляется, отражает реалии и нужды практи-
ки этнокультурологический критерий. Суть цивилизационного 
подхода заключается в том, что мы видим международный 
правопорядок и международную систему как пространство 
общения локальных цивилизаций, различающихся опреде-
ленными этнокультурными чертами, лежащими в основе 
общественного сознания (правосознания, международного 
правосознания) их народов и государственных элит. За каж-
дой такой локальной цивилизацией стоит определенная исто-
рическая и культурная автономия, свой экзистенциальный 
выбор. В научной литературе можно встретить указания, по-
мимо западной (европейской) цивилизации, в частности, на 
китайскую, индийскую, исламскую, латиноамериканскую, 

африканскую цивилизации. В 2001 году ГА ООН приняла 
резолюцию «Глобальная повестка дня для диалога между 
цивилизациями». 

– И что же характерно для каждой цивилизации?
– Для совокупного менталитета китайской цивилизации, 

например, как это отмечается в научной литературе, характер-
ны такие черты (помимо китайского языка и конфуцианской 
философии): приоритет интересов общества над интересами 
индивида (когда «права человека» уходят на второй план); 
идеология «собственного пути»; использование концепции 
«учиться у Запада, чтобы побеждать Запад»; «китайская спец-
ифика» в международных отношениях. Китай идентифициру-
ет себя как «развивающееся государство» с соответствующими 
правами и обязанностями, и даже как лидер «развивающегося 
мира». Китайский вариант сознания близок другим странам 
региона, и его можно назвать «восточным типом» правосозна-
ния. И в этом смысле «Западу» противостоит «Восток». 

Правосознание индуистской/индийской цивилизации – 
это взгляд на мир как единый и универсальный; идеология 
защиты народа, ненасилия и нежелательности войн, непри-
ятия гегемонизма и империализма. Индия как субъект меж-
дународного сообщества государств и международного права 
ищет альтернативу западным международным институцио-
нальным структурам (например, глобальной финансовой си-
стеме во главе с МВФ), а с другой стороны, вполне разделяет 
многие выдвинутые Западом принципы и идеи, в частности 
доктрину прав человека. Индия тоже относится к категории 
«развивающихся государств», но ставит задачу восхождения 
к статусу крупной державы; она – основатель «движения не-
присоединения»; активный сторонник движения к новому 
международному экономическому порядку; привержена, как 
и Китай, «пяти принципам мирного сосуществования». Кста-
ти, нам пора возвращаться к продвижению в международное 
право – в качестве универсального и обобщающего – принципа 
мирного сосуществования, только с несколько иным содержани-
ем: теперь это должен быть принцип мирного сосуществова-
ния всех цивилизаций. 

Для исламской локальной цивилизации характерны в 
правосознании: повышенная роль религии и веры для всех 
сторон жизни, в том числе в международных отношениях 
(«глобализация ислама»). Ислам во многих арабских странах 
объявлен государственной религией, закреплен в конститу-
циях. Наиболее очевидные отличительные черты правосо-
знания этой группы стран проявляются в солидарной борьбе 
с противниками этнической и национальной идентифика-
ции. Западная цивилизация часто идеологически рассма-
тривается как враждебная, хотя на практике заметна вестер-
низация элиты этой группы стран. Исламские государства 
входят в сообщество развивающихся стран; представляют со-
бой один из полюсов бедности в сложившемся миропорядке. 

Для латиноамериканской цивилизации, с точки зрения 
правосознания, также присуща идея «своего» – особого – пути; 
общность языковых, культурных, религиозных черт; стремле-
ние к интеграции на континенте. Эти страны – тоже из группы 
развивающихся стран (бывших колоний Европы, объединен-
ных колониальным правовым наследством); государства кон-
тинента придерживаются многовекторности международных 
связей, выступают за укрепление своей государственности, 
суверенитета; внимательно относятся к основным принципам 
международного права (особенно к принципам суверенного 
равенства государств и невмешательства во внутренние дела). 
Приметами цивилизационной общности данной группы стран 
является верность национальным обычаям и традициям. 

На континенте рано возникли международные органи-
зации (Организация американских государств – ОАГ и др.). 
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Приверженность идеям «естественного права», прав человека 
сближает латиноамериканское правосознание с правосозна-
нием европейских стран. Конституции государств Латинской 
Америки во многом повторяют конституцию США. С другой 
стороны, континент живет в постоянном противостоянии с 
соседом, претендующим на мировую гегемонию (США). 

Международное правосознание африканского цивилиза-
ционного пространства объединяет общее жесткое колони-
альное прошлое: ограбление и христианизация со стороны 
Европы; борьба за независимость. У этой группы стран боль-
ше противоречий, чем где бы то ни было еще. Преобладают 
идеи борьбы с расизмом; своеобразного африканского «эт-
ноцентризма»; возрождения и одновременно заимствования 
западных алгоритмов организации общества и междуна-
родных отношений. От времен СССР остались в сознании и 
менталитете идеология марксизма, так называемый «афри-
канский социализм». Наличие приверженцев ислама роднит 
африканскую цивилизацию с исламской. Острыми являются 
задачи укрепления государственности, суверенитета; защиты 
границ. Африканские государства объединились в континен-
тальную организацию – Африканский союз и создали в раз-
ном составе множество интеграционных объединений. 

При этом следует помнить, что развивающиеся стра-
ны всех континентов координируют свои международно-
правовые позиции в рамках «Группы-77», часто выступают с 
единой платформой и аргументацией в ЮНКТАД, ВТО, ГА 
ООН и в других организациях. И таким образом они вписа-
ны в международный правопорядок, а нормы актов, прини-
маемых ими, – в международное право. 

Таким образом, современный международный право-
порядок предстает не только как межгосударственный, но и 
как межцивилизационный. В каждом локальном цивилизаци-
онном пространстве увеличивается доля собственных норм, 
принципов, международно-правовых институтов; устраня-
ются пробелы и коллизии, в том числе в отношениях между 
самими цивилизационными пространствами. Возрастает 
роль регионального нормотворчества. 

– А где же Россия? Русский мир?
– Величайшим прорывом цивилизационного подхода 

в России следует считать недавно принятую Концепцию 
внешней политики РФ, в которой наша страна впервые на 
официальном уровне квалифицируется как государство-ци-
вилизация, евразийская и евро-тихоокеанская держава, как 
культурно-цивилизационная общность народов России и 
Русского мира, стремящаяся к укреплению правовых основ 
международных отношений, к реализации идеи Большого 
евразийского партнерства. И этим всё сказано. Этим открыва-
ется новая эра в русской истории. Я мог бы приписать себе 
слова Суворова: «Мы – русские, какой восторг!» Под русским 
народом я понимаю все народы нашей страны; можно гово-
рить: «российский народ», но мне больше нравится: «рус-
ский народ» – так исторически правильнее и справедливее. 
На приеме в честь Победы Сталин, будучи грузином по рож-
дению, ответил одному из маршалов: «Я не грузин – я рус-
ский грузинского происхождения». 

«Здесь вместе с русским, все народы-племена – 
в единстве сильная, великая страна.
Здесь русский – всяк, кто за Россию.
Осанисто, как пограничные столбы,
державно высятся соборы… Если бы
они нам вечность отпросили!» 
Это слова из моего только что вышедшего сборника сти-

хов, который стал результатом многолетних размышлений 
на досуге. Он так и называется – «Стихи в духе русского экзи-
стенциализма» 

– Итак, что же происходит сегодня в глобальной нор-
мативной системе – из того, что должны учитывать юри-
сты-международники? 

– Это не простой вопрос. Над ним думает всё наше на-
учное сообщество юристов-международников. Глобальная 
нормативная система – это часть международной системы, ее 
нормативная надстройка. Ход мыслей, примерно, такой: уси-
ливающееся взаимодействие международного права и наци-
ональных правовых систем порождает их некое глобальное 
«двуединство». Добавим сюда нормативное образование под 
названием «интеграционное право» с его наднациональным 
компонентом (школа МГЮА) – двуединство становится три-
единством. Это – глобальная правовая система, элементы ко-
торой, или всю ее целиком, государства используют как ме-
тод (инструмент/механизм) регулирования международных 
отношений в соответствующих областях/вопросах. Однако 
есть и другие нормативные блоки, и одновременно методы 
(инструменты/механизмы) регулирования, которые государ-
ства всё активнее используют для того, чтобы обеспечить не-
обходимый порядок в той или иной сфере. Это мягкое право 
(не являющееся по сути, правом, но обладающее нормативно-
регулирующим свойством); транснациональное право – нормы, 
создаваемые транснациональными корпорациями для необ-
ходимого им регулирования отношений международного ха-
рактера; наднациональное право как определенная совокупность 
норм и метод регулирования международных отношений. Всё 
это в совокупности превращает глобальную правовую систему 
в глобальную нормативную систему. Практически это весь 
набор методов (инструментов/механизмов) регулирования, 
которые есть у государств; это полная картина всей правовой 
надстройки над жизнью человечества: государств и народов. 
Тут явно есть место для международно-правовой науки. 

– Спасибо, Владимир Михайлович, за информатив-
ное интервью. В заключении наш традиционный вопрос 
– что бы Вы пожелали читателям и редакции Евразий-
ского юридического журнала?

– Пожелал бы осваивать цивилизационный подход при-
менительно к своим сферам профессионального интереса. 
Международно-правовой науке - исследовать темы, связан-
ные с трансформацией международного правопорядка и 
всей международной системы. Мы вступили в новый этап 
истории человечества, и России в нем должно быть отведено 
достойное место. 

Интервью брали:
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Делается вывод, что в современных условиях цифровых глобальных процессов и вызовов 
4.0 эффективная реализация прав человека, включая право на свободу совести, требует 
не только совершенствования уже сформировавшихся принципов, норм, механизмов, но и 
правового закрепления нового поколения цифровых прав человека.
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The article examines the right to freedom of conscience in the context of global processes and challenges 4.0. The necessity 
of reforming legal norms in the field of freedom of conscience is substantiated on the basis of: a new paradigm as an opportunity for 
worldview choice; the principle of the supremacy of international law, including the legal certainty of key terms; the principle of ideological 
neutrality; the principle of mutual respect regardless of differences and overcoming xenophobia, intolerance and discrimination. The 
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Право на свободу совести, как возможность свободного 
мировоззренческого выбора, является юридическим измере-
нием духовно-нравственной сферы современного общества 
 [2, 17]. Актуальность упомянутой проблематики существен-
но возрастает в условиях противоречивого развития глобаль-
ных процессов и усиления глобальных вызовов, преодоление 
которых требует эффективного поиска путей человекориен-
тированного устойчивого развития. В условиях неравномер-
ного развития глобальных процессов и беспрецедентного 
развития глобальных цифровых технологий крайне остро 
проявляют себя риски их использования для нарушений 
прав человека, включая право на свободу совести. 

Концепция права на свободу совести прошла многове-
ковой исторический путь. В современных условиях право на 
свободу совести получило свое доктринальное развитие как 
закрепленной в формах международного и внутригосудар-
ственного права возможности мировоззренческого выбора 
[4]. Упомянутое право включает в себя возможности иметь, 
выбирать, менять, распространять в рамках закона любые 
мировоззренческие (включая религиозные) убеждения, а 
также действовать в соответствии с ними, не нарушая право-
вых норм [11]. 

Соответственно, принцип светскости государства, как 
его мировоззренческий нейтралитет, является важнейшей 
гарантией реализации права на свободу совести, что нашло 

отражение в трудах С. М. Алейниковой [20], С. В. Иванеева 
[8], Т. П. Минченко [11], С. А. Мозгового [12], С. С. Саввы [19], 
Д. М. Никитаева [14] и др. 

Сегодня право на свободу совести является важной со-
ставляющей международно признанных прав человека [9] и 
нормативно закреплено в основных международно-правовых 
актах: Всеобщей декларации прав человека (1948); Междуна-
родном пакте о гражданских и политических правах (1966); 
Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дис-
криминации на основе религии или убеждений (1981), Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (1950) и др. Также необходимо отметить, что право на 
свободу совести декларируется в законодательстве большин-
ства стран мира. Конституция Российской Федерации (1993) 
закрепляет основные права человека, включая право на сво-
боду совести (ст. 28) и провозглашает светский характер госу-
дарства (ст. 14). 

В целом, приходится констатировать недостаточную 
эффективность универсальных механизмов защиты права на 
свободу совести, что в значительной мере предопределяется 
качеством принципов и норм, которые требуют существен-
ного реформирования [13]. Кроме того, их эффективность 
зависит от преодоления проблем взаимодействия с внутри-
государственными, а также с региональными, межрегио-
нальными и субърегиональными принципами, нормами, 

Бурьянов С.  А.
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механизмами [3]. О проблемах реализации права на свободу 
совести говорят материалы международных правозащитных 
организаций, которые фиксируют существенные нарушения, 
а также проявления нетерпимости и дискриминации [5, 6]. 

Права человека, включая право на свободу совести, кон-
цепция мировоззренческого нейтралитета государств тесно 
взаимосвязаны с толерантностью и противодействием ксе-
нофобии, нетерпимости и дискриминации, закрепленных 
в принципах и нормах международного права, а также во 
внутригосударственном праве России и других государств [7]. 

Усиление актуальности реализации прав человека свя-
зано с развитием глобальных процессов. На основе обзора 
научной литературы можно сделать вывод, что британский 
исследователь Р. Робертсон был одним из первых, кто стал 
использовать в научных текстах термин «глобализация» [38]. 
Также этот термин употреблялся Т. Левиттом, в начале 80-х 
гг. прошлого века опубликовавшим статью о глобализации 
рынков [34]. Позже, в 90-е гг. различные аспекты глобализа-
ции были исследованы А. Аппадураи, У. Беком, И. Валлер-
стайнм, А. Гидденсом, О. Ианни, Л. Склэром и др. Например, 
У. Бек с понятием глобализации связывал многоаспектные 
взаимодействия, осуществляемые над границами государств 
[27]. А. Гидденс указывал на планетарный масштаб глобали-
зации, где общественные связи стремительно усиливались 
также и на локальных уровнях, порождая небывалые инсти-
туциональные трансформации [31]. К. Омае указывал на не-
обратимость глобальных процессов [36], не только в сфере 
экономики, но и в различных сферах общественных отноше-
ний [15], попутно предсказывая отмирание государств [35]. 
Похожие позиции занимают российские исследователи, сре-
ди которых можно назвать Х. А. Барлыбаева, И. В. Ильина, Э. 
Г. Кочетова, А. Д. Урсула, А. И. Уткина, М. А. Чешкова, А. Н. 
Чумакова и др.

Современные глобальные процессы являются в основ-
ном объективными и направлены на формирование пла-
нетарной интегрированной общественнотехноприродной 
системы. Однако, составляющие ее подсистемы развивают-
ся крайне неравномерно, что в итоге предопределяет неста-
бильность международных отношений [30] и глобальные 
вызовы и угрозы, препятствующую устойчивому развитию 
мирового сообщества и отдельных государств [26]. Среди 
наиболее существенных последствий дисбаланса в развитии 
глобальных процессов и систем можно назвать именно гло-
бальные вызовы. Также отметим противоречивое влияние 
глобальных процессов на международные отношения [21] и 
международное право [22, 24], что в значительной мере пре-
допределило вызовы международной безопасности [23, 25]. 

Особо выделим экзистенциальные вызовы и риски. 
Если после глобальной катастрофы, несмотря на огромный 
ущерб, цивилизация может восстановиться, то экзистенци-
альный риск подразумевает полное ее уничтожение, т.е. без 
возможности восстановления [39]. Экзистенциальный вызов 
– это совокупность негативных последствий, «которые могут 
уничтожить все человечество или, по крайней мере, убить 
большие слои населения во всем мире, оставив выживших 
людей без достаточных средств для восстановления общества 
до нынешнего уровня жизни» [33]. Отметим, что целый ряд 
научно-исследовательских и экспертных структур к экзистен-
циальным вызовам относят сверхсильный искусственный ин-
теллект.

В последние годы усилились тенденции перехода чело-
веческой цивилизации к Четвертой промышленной револю-
ции – цифровой фазе глобализации 4.0. По мнению К. Шваба 
«характер происходящих изменений настолько фундамен-
тален, что мировая история еще не знала подобной эпохи 
– времени как великих возможностей, так и потенциальных 
опасностей» [41]. Современная цифровая эпоха базируется 
не только на персональных компьютерах и доступе к сети 
Интернет (технологии 3.0), но и на целом ряде инновацион-
ных технологий: большие данные, искусственный интеллект, 
роботизация, нанотехнологии, биотехнологии, интернет ве-
щей, квантовые вычисления и др. (технологии 4.0).

Новые глобальные цифровые технологии 4.0 дают суще-
ственные преимущества в развитии экономики и сулят небы-

валые возможности улучшения жизни людей в каждой точке 
планеты. Внедрение новых технологий 4.0 делает их драйве-
ром экономического развития и позволяют компаниям стать 
более конкурентоспособными и эффективными, улучшить 
качество продукции и сервиса, а также расширить глобаль-
ный рынок. Например, автоматизация и более эффективное 
управление производственными процессами позволяет со-
кратить время и затраты на производство, а также повысить 
качество и доступность продукции для потребителей. В ито-
ге это будет способствовать повышению качества продуктов 
и услуг в широком спектре областей, включая образование, 
здравоохранение, транспорт и пр. В перспективе новые тех-
нологии могут способствовать снижению негативного воз-
действия промышленности на окружающую среду и преодо-
лению целого ряда экологических проблем.

Однако кроме усиления глобальных вызовов в социаль-
но-экономической сфере, а также в областях международной 
безопасности и экологии, в последние годы появляются но-
вые цифровые глобальные вызовы 4.0 (неравенство, тоталь-
ная слежка, различные киберугрозы и др.). При этом тради-
ционные этноконфессиональные барьеры, нарушения прав 
человека, проявления нетерпимости и конфликты никуда не 
исчезли, а даже обострились.

Отметим, что увеличение инноваций, роботизация и 
создание новых возможностей трудоустройства для высоко-
квалифицированных работников может привести к росту 
безработицы в секторе низко квалифицированной занято-
сти. С этими вызовами тесно связаны проблемы усиления 
социального неравенства в условиях неравномерной доступ-
ности к интернету и иным цифровым технологиям. Кроме 
того, препятствием в их использовании может стать недоста-
точный уровень образования.

Использование цифрового контроля для анализа и 
управления информацией в экономике снижает затраты, по-
вышает эффективность работы структур, улучшает качество 
товаров и услуг. Однако, использование технологий для от-
слеживания, мониторинга, контроля действий и поведения 
людей (через системы видеонаблюдения, GPS-трекеры, со-
циальные сети, интернет-браузеры, приложения мобильных 
устройств и пр.) может привести к нарушению приватности 
и создать угрозы защищенности как в цифровой среде, так и 
вне ее. В частности, сбор, хранение и анализ цифровых дан-
ных об активности пользователей в интернете, таких как по-
сещенные веб-сайтов, поисковые запросы, медиа активность, 
данные геолокации могут быть использованы против них. На 
первый взгляд безвредное отслеживание действий пользова-
телей для коммерческих целей может стать объектом злоу-
потреблений и противоправной деятельности.

В материалах ООН серьезное внимание уделяется вы-
зовам новых технологий. В частности, данная проблематика 
отражена в программном докладе Генерального секретаря 
ООН А. Гуттериша «Наша общая повестка дня» [44]. Во Все-
мирном социальном докладе от ДЭСВ ООН предложены но-
вые стратегии ускорения роста с акцентом на использовании 
новых цифровых технологий [43]. 

В работе, основанной на материалах Давосского эко-
номического форума, К. Шваб отмечает дальнейшее разви-
тие цифровых технологий «способных полностью изменить 
сложившиеся способы восприятия окружающего мира, об-
работки данных, координации действий, производства про-
дуктов и услуг». «Со временем эти технологии изменят все, 
что сегодня мы воспринимаем как должное – от механизмов 
производства товаров и услуг до инструментов для общения, 
работы и восприятия окружающего мира. Уже сегодня до-
стижения в области нейротехнологий и биотехнологий за-
ставляют нас задуматься над тем, что значит быть человеком» 
[40]. 

Внедрение глобальных технологий 4.0 в медицину явля-
ется революционным шагом в отношении людей с ограни-
ченными возможностями. Такие технологии, как телемеди-
цина, трехмерная печать органов для пересадки, нейрочипы, 
вживленные в мозг, бионические протезы и аддитивные 
технологии, предоставят возможность полноценной жизни 
или по крайней мере значительно облегчат ее для миллио-
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нов людей. В основе некоторых упомянутых реабилитацион-
ных устройств, управляемых непосредственно мозгом, лежат 
нейротехнологии, что требует разработки нейроинтерфей-
сов «мозг-искусственный интеллект». По мнению экспертов, 
технология, связывающая мозг человека с нейросетью, мо-
жет быть создана уже в ближайшие годы [16]. 

Уже сегодня исследователи Сиднейского университета 
и Японского национального института материаловедения 
(NIMS) создали искусственный аналог мозга человека. В его 
основе лежат покрытые полимером серебряные проволоки 
длиной 10 микрометров и толщиной 500 нанометров, кото-
рые способны к спонтанной самоорганизации в 2D-сети, а 
их электрохимические контакты, подобны синапсам между 
нейронами. Пока большинство роботов используют алгорит-
мы, а не нейросети, так как лишены искусственного интел-
лекта. Однако в 2022 г. предприниматель Илон Маск анон-
сировал создание в ближайшие годы робота-гуманоида Tesla 
Botа, который будет способен развиваться в уникальную лич-
ность [29]. «Я думаю, что возможности безграничны. Это не 
совсем входит в основную директиву миссии Tesla по ускоре-
нию перехода мира к устойчивой энергии, но для мира чрез-
вычайно полезно создать гуманоидного робота, способного 
взаимодействовать с миром и помогать разными способа-
ми… Со временем он может развить уникальную личность. 
Не похоже, что все роботы одинаковы. Эта личность могла 
развиваться, чтобы соответствовать владельцу, или как вы хо-
тите это называть», - заявил И. Маск. Осенью 2022 г. был запу-
щен проект чат-бота от технологической компании OpenAI 
ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer). Уже весной 
2023 г. стала доступна новая версия GPT-4 с достаточно широ-
ким спектром еще не вполне изученных возможностей. 

Внедрение инновационных цифровых технологий 4.0 
далеко не в полной мере урегулировано правовыми нор-
мами [37] и не всегда является человекоориентированным, 
а значит, может представлять существенную опасность для 
прав человека. В частности, угрозу для свободы мировоззрен-
ческого выбора, самоопределения и перспектив развития 
личности могут представлять технологии, позволяющие во-
преки воли человека, воздействовать на работу его головного 
мозга, а также извлекать, хранить и обрабатывать информа-
цию. Упомянутые нейротехнологии в сочетании с иными 
технологическими возможностями, такими как интернет 
вещей, искусственный интеллект, распознавание лиц и др., 
могут быть использованы для тотального контроля над чело-
веком и лишить его свободы мировоззренческого выбора, а 
также шанса на развитие и самореализацию. Перспективы 
превращения людей в живых роботов уже не кажутся фанта-
стикой из далекого будущего.

При поиске решений упомянутых выше, а также многих 
иных проблем, связанных с внедрением глобальных техноло-
гий 4.0, следует прислушаться к мнению экспертов, отмеча-
ющих важность этических норм, но при этом обосновано 
полагающих, что подход, основанный на правах человека 
может предложить более прочную основу для регулирова-
ния развития и использования технологии искусственного 
интеллекта. «Права человека предлагают целостную основу 
для всесторонней оценки потенциального воздействия про-
рывной технологии, такой как ИИ, на все наши права и сво-
боды (гражданские, политические, экономические, культур-
ные и социальные), не оставляя слепых пятен» [28]. Не менее 
важно поставить права человека во главу угла при внедрении 
технологий машинного обучения [42]. 

По нашему мнению, развитие концепции цифровых 
прав человека может быть рассмотрено как средство защи-
ты от использования цифровых технологий для тотального 
контроля над мировоззренческой сферой и людьми в целом, 
а также от потенциальных угроз, связанных с выходом из-
под контроля сверхсильного искусственного интеллекта. Для 
этого необходимо модернизировать юридические обязатель-
ства государств в сфере реализации прав человека [32] через 
реформирование международных и внутригосударственных 
форм права [18]. 

В современных реалиях для формирования более эф-
фективных гарантий реализации права на свободу совести 

требуется разработка и правовое закрепление цифровых 
прав человека, прежде всего в международном праве, а также 
на уровне внутригосударственных правовых систем. В рамках 
поиска путей правового урегулирования проблем использо-
вания цифровых технологий для нарушений прав человека, а 
также для преодоления потенциальных угроз выхода из-под 
контроля сверхсильного искусственного интеллекта, к сегод-
няшнему дню расформированная кафедра международного 
права и прав человека МГПУ занималась разработкой кон-
цепции цифровых прав человека [1]. 

Еще одна существенная проблема, связана с тем, что в 
настоящее время на международном и внутригосударствен-
ных уровнях доминирует концепция защиты прав человека. 
Так как защита это лишь одна из многих стадий реализации 
прав человека, то это в значительной мере предопределяет 
недостаточный уровень практического воплощения прав че-
ловека в современном мире. Кроме защиты можно назвать 
следующие основополагающие стадии реализации прав че-
ловека: «теоретико-правовая разработка; закрепление в фор-
мах международного права; имплементация в формах вну-
тригосударственного права; готовность реализации, включая 
наличие системы гарантий, в т.ч. защиты от нарушений; 
непосредственная реализация, подразумевающая возмож-
ность пользования соответствующими благами без дискри-
минации» [3]. И только после этих стадий можно говорить о 
защите нарушенных прав человека. Очевидно, что эта стадия 
важна, но она не может подменить все ей предшествующие 
стадии реализации прав человека. Это значит, что эффек-
тивное осуществление столь важных для развития индивида 
возможностей требует перехода от концепции защиты к кон-
цепции реализации прав человека, включая право на свобо-
ду совести.

Это значит, что для формирования более эффективных 
механизмов реализации права на свободу совести необходи-
ма системная работа на всех упомянутых уровнях, начиная 
с теоретико-правового согласования новой парадигмы сво-
боды мировоззренческого выбора, ее адекватного правово-
го закрепления в международных и внутригосударственных 
нормативных актах.

В итоге, в современных условиях цифровых глобальных 
процессов и вызовов 4.0 эффективная реализация прав чело-
века, включая право на свободу совести, требует не только со-
вершенствования уже сформировавшихся принципов, норм, 
механизмов, но и правового закрепления нового поколения 
цифровых прав человека.
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Принцип неприменения силы или угрозы силой в меж-
дународном праве носит императивный характер. Однако, 
как и любой другой принцип, он предполагает исключения. 
В Уставе ООН официально закреплены случаи правомерного 
применения силы в международном праве.

Применение силы допустимо только в строго определен-
ных случаях и лишь при соблюдении специальной процеду-
ры уведомления Совета Безопасности ООН, который должен 
санкционировать соответствующие действия государства на 
основании п. 3 статьи 27 Устава ООН. Безусловным основа-
нием для отступления от принципа неприменения силы или 
угрозы силой выступает самооборона. Институт самооборо-
ны даже в рамках национального законодательства о юриди-
ческой ответственности характеризуется наличием критери-
ев, определяющих допустимость его применения. Точно так 
же, как и в случае с физическими лицами, не всякие действия 
государств могут быть признаны самообороной, поскольку 
между обороной и нападением существует тонкая грань.

С момента принятия Устава ООН и других официаль-
ных документов, в которых были отражены случаи допусти-
мости применения силы, право на самооборону подверглось 
широкой трактовке со стороны юристов-международников 
некоторых государств. В связи с этим, немецкий юрист-меж-
дународник М. Боте наряду с самообороной выделил еще 
пять оснований правомерного применения силы [1, с. 818].

Самооборона (ст. 51 Устава ООН) – это естественное при-
менение силы в ответ на вооруженное нападение. В Уставе 
ООН закреплено положение о том, что она может быть ин-
дивидуальной и коллективной. Однако М. Боте отмечает не-
допустимость превентивной самообороны. Речь идет о том, 

что государства применяют силу в случае угрозы нападения 
и это, по мнению автора, расширяет право на самооборону 
и размывает границы запрета на применение силы [2, с. 127].

В доктрине международного права возможность приме-
нения мер превентивной обороны является дискуссионным 
вопросом. До событий сентября 2001 г. рассматривалась воз-
можность применения силы в одностороннем порядке при 
наличии неминуемой угрозы нападения, но после принятия 
Советом Безопасности Резолюций 1368 (2001) и 1373 (2001) 
президентом США Дж. Бушем была сформулирована док-
трина «превентивной самообороны», обосновывающая пра-
вомерность применения силы в отношении потенциальных 
источников опасности. 

В международном праве различают упреждающие и 
превентивные меры самообороны. Как подчеркивает И. З. 
Фархутдинов, первые допустимы с точки зрения междуна-
родного права, а вторые являются нарушением, в том числе 
и Устава ООН [4, с. 23].

Важно отметить, что в случае реализации права на са-
мооборону государства должны уведомить об этом Совет 
Безопасности ООН, который должен предпринять меры по 
восстановлению мира.

Право на самооборону – это неотъемлемое право любо-
го суверенного государства. Оно нашло отражение не толь-
ко в международно-правовых актах, но и в конституциях 
некоторых стран, например Туркменистана. Отказ от права 
на самооборону, тем не менее, не лишает государство воз-
можности формировать национальную армию. В частности, 
Конституция Японии с явно выраженным пацифистским 
характером оформила отказ японской монархии от созда-
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ния любых средств войны. Более того, в статье 9 Основного 
закона Японии прямо прописано, что «право на ведение го-
сударством войны не признается»1. Однако, в мае 2021 года 
в стране был объявлен референдум по вопросу о принятии 
поправок к Конституции, затрагивающих в том числе и от-
каз от права ведения наступательных операций. Причиной 
внесения поправок послужили активизация сотрудничества 
Японии с Соединенными Штатами Америки и спор с КНР за 
острова Сенкаку2.

Согласно статье 21 проекта Статей об ответственности 
государств за международно-противоправные деяния «про-
тивоправность деяния государства исключается, если это де-
яние является законной мерой самообороны, принятой в со-
ответствии с Уставом Организации Объединенных Наций».

Второе основание правомерного применения силы, на-
шедшее отражение и нормативное закрепление в Уставе 
ООН (ст. 42), это решение Совета Безопасности ООН, кото-
рый санкционирует военное вмешательство государств во 
внутринациональные конфликты, создающие угрозы между-
народной безопасности.

В доктрине международного права существует теория, 
согласно которой применение силы допустимо в рамках под-
держки наций и народов, борющихся за самоопределение. 
Она получила свое развитие во второй половине XX века по-
сле событий Второй мировой войны в период деколониза-
ции. Тем не менее, большинство ученых сегодня сходится во 
мнении, что так называемое антиколониальное окно, откры-
тое Декларацией ООН 1970 г., закрылось и более применение 
силы в целях поддержки национального освободительного 
движения недопустимо. Однако, на наш взгляд, согласно 
нормам международного права, нация и народ, борющиеся 
за независимость, не могут быть лишены такой возможности. 
И в этом вопросе мы согласимся с И. А. Орловой, которая 
считает, что в случае неспособности государства обеспечить 
защиту своего населения, народ может самостоятельно ре-
ализовать правомочие на самооборону [3, с. 54]. Это право 
является бесспорным, по справедливому мнению автора. 

Одним из самых дискуссионных вопросов в доктрине 
международного права является правомерность гуманитар-
ной интервенции, то есть применения силы одним государ-
ством против другого с целью защиты иностранных граждан 
без разрешения Совбеза ООН. 

С одной стороны, мы понимаем, что грубое нарушение 
прав человека является с моральной точки зрения поводом 
для военного вмешательства. С другой – это часто предстает 
скрытым поводом для применения силы по политическим 
мотивам. Гуманитарная интервенция критикуется многими 
юристами-международниками. 

Представляется, что гуманитарная интервенция допу-
стима только по трем причинам. 

Во-первых, применение силы с целью защиты прав 
граждан может быть в случаях, когда иными механизмами 
международного права не получается достичь прекращения 
грубого нарушения прав человека. В этом смысле интервен-
ция должна быть своевременной. 

Во-вторых, можно утверждать, что такая интервенция 
подпадает под п. 4 ст. 2 Устава ООН. 

1	 Конституция	Японии	 1947	 г.	 [Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 http://www.solon.org/Constitutions//English/
english-Constitution.html	(дата	обращения:	01.08.2023).

2	 Японская	 конституция	 перевооружается.	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.kommersant.ru/
doc/4803419	(дата	обращения:	01.08.2023).

В-третьих, с момента принятия Устава ООН уже сложи-
лась признаваемая рядом государств практика гуманитар-
ных интервенций. 

Таким образом, на сегодняшний день принцип непри-
менения силы все же не ограничен только двумя исключени-
ями, закрепленными Уставом ООН. Мировая практика до-
казывает, что государства прибегают к иным основаниям для 
военного вмешательства, аргументируя это соображениями 
различных концепций, целенаправленно разрабатываемых 
для обоснования вмешательства во внутренние дела госу-
дарств. После пройденного человечеством опыта войн и кон-
фликтов, казалось бы, излишним напоминать, что примене-
ние силы, и прежде всего, вооруженной, одним государством 
или группой государств против другого запрещено, если 
речь не идет о мерах законной (упреждающей) самообороны 
в ответ на вооруженное нападение или об участии в санкциях 
по решению Совета Безопасности ООН. Именно эти поло-
жения выражены в статьях 2 (п. 4), 39, 42 и 51 Устава ООН и 
в формуле принципа неприменения силы, содержащейся в 
Хельсинкском заключительном акте, да и в самом Вашинг-
тонском договоре.

Пристатейный библиографический список

1. Вольфганг Г. В. Международное право. – Москва: 
Наука, 2011. – 1072 с. 

2. Лунев А. А. Принцип неприменения силы в между-
народном праве: история становления и современ-
ные тенденции // Актуальные вопросы публичного 
права: Материалы XVII Всероссийской научной кон-
ференции молодых ученых и студентов. – Екатерин-
бург, 2018. – С. 124-129. 

3. Орлова И. А. Современный правовой режим при-
менения силы в международных отношениях // И. 
А. Орлова // Евразийская интеграция: экономика, 
право, политика. – 2017. – № 2. – С. 50-56.

4. Фархутдинов И. З. Международное право и доктри-
на США о превентивной самообороне // Евразий-
ский юридический журнал. – 2016. – № 2. – С. 23-33.



24

DoI 10.46320/2073-4506-2023-6-181-24-29

ГУЛЯЕВАЕленаЕвгеньевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Дипломатической академии 
МИД России

ИНСТИТУТДИПЛОМАТИЧЕСКОГОУБЕЖИЩАВРЕГИОНАЛЬНОМ
МЕЖДУНАРОДНОМПРАВЕНАПРИМЕРЕСТРАНЛАТИНСКОЙАМЕРИКИ

Публикация имеет целью изучение правовых особенностей института дипломатического 
убежища в региональном международном праве на примере стран Латинской Америки. Автор 
приводит различные правовые теории обоснования права индивида на дипломатическое 
убежище в ибероамериканском праве, а также судебную практику государств. Подробно 
проанализировано содержание, эволюция и значение региональных международно-
правовых актов, регламентирующих предоставление дипломатического убежища. 

Ключевые слова: международное право, институт дипломатического убежища, 
экстерриториальность, права человека, принцип невозвращения, региональное 
международное право.

GULYAEVAElenaEvgenjevna
Ph.D. in Law, associate professor of International law sub-faculty of the Diplomatic Academy of the MIA 
of Russia

THEINSTITUTEOFDIPLOMATICASYLUMINREGIONALINTERNATIONALLAWONTHEEXAMPLEOFLATIN
AMERICANCOUNTRIES

The publication aims to study the legal features of the institution of diplomatic asylum in regional international law on the example 
of Latin American countries. The author considers various legal theories of substantiating the right of an individual to diplomatic asylum 
in Iberoamerican law, as well as the judicial practice of states. The content, evolution and significance of regional international legal acts 
regulating the granting of diplomatic asylum are analyzed in detail.

Keywords: international law, institution of diplomatic asylum, extraterritoriality, human rights, the principle of non-refoulement, 
regional international law.

МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Гуляева Е. Е.

В Иберо-Америке на протяжении десятилетий люди под-
вергались политическим преследованиям за единственный факт 
исповедания или защиты идеалов, противоречащих диктатор-
ским режимам, имевшим место в странах, гражданами которых 
они были. Исторический, политический, юридический и дипло-
матический характер региона способствовал зарождению и раз-
витию института убежища именно на этом географическом про-
странстве. Недавно в ходе совместного семинара на конференции 
Европейской Ассоциации международного права представите-
ли из академического юридического сообщества обсуждали про-
блемы развития принципа недопущения принудительного воз-
вращения (Non-refoulement’s Positive Obligations) и роль новых 
типов международного нормотворчества, которые ограничива-
ют этот основополагающий принцип международного бежен-
ского права, согласно которому беженцы и ищущие убежища 
лица не могут быть переданы или высланы в государство, под 
чьей юрисдикцией они находятся и где они будут преследоваться 
по политическим мотивам; горячо обсуждалась роль диплома-
тических заверений в запрете высылки [1, с. 508-527]. Дипломати-
ческие заверения, как правило, имеют форму необязывающего 
меморандума о взаимопонимании между государствами. На 
практике возможность обеспечения исполнения дипломатиче-
ских заверений или придания им обязательной силы полностью 
зависит от соблюдения взаимных интересов соответствующих 
государств с учетом их конкретных политических, экономиче-
ских или военных отношений. В последнее время принцип Non-
refoulement (принцип невозвращения) активно обсуждается как 
в теории международного права, так и в практике органов меж-
дународного правосудия1. 

1	 Доклад	Специального	докладчика	по	вопросу	о	пытках	и	других	
жестоких,	бесчеловечных	или	унижающих	достоинство	видах	об-

В юридической науке выделяют два вида убежища: с 
одной стороны – территориальное убежище, также называ-
емое внутренним, а с другой – дипломатическое или экстер-
риториальное убежище. Оба преследуют одну и ту же цель, а 
именно защиту, предоставляемую государством лицу, не яв-
ляющемуся его гражданином, от преследования со стороны 
его государства по политическим или идеологическим мо-
тивам. Важно подчеркнуть, что институт дипломатического 
убежища в иберо-американском регионе особо характеризу-
ется своей правовой природой – из обычая [13, pp. 435-457], 
[18, p. 1344.]. Кроме того, можно утверждать, что после ко-
дификации института дипломатического убежища обычай 
продолжал сохранять центральную роль в этом вопросе. 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 
года2 не содержит положений о дипломатическом убежище, 
хотя содержащееся в ст. 41 упоминание о «специальных со-
глашениях» оставляет место для двустороннего признания 
права предоставления убежища политическим беженцам 
на территории представительства. Следует отметить, что Га-
ванская конвенция о праве убежища3, Конвенция о праве по-
литического убежища 1933 года4, заключенная в Монтевидео 

ращения	и	наказания	Нильса	Мельцера,	A/HRC/37/50	ГА	ООН	
от	18	ноября	2018	года.

2	 Венская	 конвенция	 о	 дипломатических	 сношениях	 1961	 г.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml.

3	 Гаванская	конвенция	о	дипломатическом	убежище	от	1928	года.	
//	Сборник	важнейших	документов	по	международному	праву.	
М.,	1997.	Ч.	2.	С.	343.

4	 Конвенция	о	международном	статусе	беженцев	1933	года.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://hrlibrary.umn.edu/
russian/asylum/Rlnations1.4.html.
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и Межамериканская конвенция о праве дипломатического 
убежища 1954 года5 признают это право с оговорками, из 
чего можно сделать вывод о существовании регионального 
обычая [6, с. 493].

Развитие этого института в иберо-американском реги-
оне в прошлом веке отвечало сложившейся на протяжении 
нескольких десятилетий нестабильной политической обста-
новке на континенте. Как утверждает профессор Барбоза [8], 
в этот период существовали различные обстоятельства, спо-
собствовавшие появлению этого института, среди которых 
выделяются следующие: диктатуры на континенте; обилие 
революций и военных переворотов с последующим прихо-
дом к власти правительств, сажавших в тюрьмы своих по-
литических противников; растущее недоверие к судебному 
процессу этих правительств, возникавшее из-за нарушения 
конституции. Кроме того, можно сказать, что практика пре-
доставления дипломатического убежища никогда не стреми-
лась стать формой вмешательства во внутренние дела госу-
дарств, а, скорее, средством защиты преследуемых ими лиц 
различных идеологий [10]. 

 В ходе рассмотрения вопроса о предоставлении дипло-
матического убежища необходимо рассмотреть техническую 
сторону реализации права на убежище и его практическую 
составляющую. В связи с этим, важно подчеркнуть, что при-
знаком суверенитета государства является экстерриториаль-
ность (теория внеземельности). Так, еще во второй полови-
не XIX века экстерриториальность посла начинают считать 
очень опасной, поскольку в ряде случаев она дает возмож-
ность укрывать в помещении посольства какое-либо лицо, 
преследуемое в стране, отправившей посла, или в стране 
пребывания. Так произошло, например, в Англии в 1896 году 
с Сун Ят-сеном, когда его пытались задержать в китайской 
миссии и отправить в Китай. Китайскому посланнику было 
официально предложено английскими властями отпустить 
Сун Ят-сена, так как это противоречит законодательству Ан-
глии и является злоупотреблением дипломатическими при-
вилегиями. Укрывание в здании посольства на протяжении 
XX столетия имеет место в Южной Америке, где частые по-
литические перевороты побуждают укрываться в иностран-
ных миссиях профессиональных политиков, преследуемых 
своими соперниками. 

Никто из сторонников теории внеземельности не спо-
рит, что она ведет к очень опасной правовой фикции. К 
тому же и Венская конвенция о дипломатических сношени-
ях 1961 года в п.3 ст. 41 прямо подчеркивает, что помещения 
представительства не должны использоваться в целях, несо-
вместимых с функциями представительства, а в преамбуле 
конвенции указано, что привилегии и иммунитеты предна-
значаются не для выгод отдельных лиц, а для обеспечения 
эффективного осуществления функций дипломатических 
представительств как органов представляемых государств. Из 
этого следует, что в настоящее время в теории и на практи-
ке возобладала теория функций. Привилегии и иммунитеты 
принадлежат дипломатическому представительству как ор-
гану государства, а также сотрудникам представительства [5]. 

Существует понятие неприкосновенности дипломати-
ческого представительства, а также резиденции дипломати-
ческих агентов. Ни в недвижимость, принадлежащую пред-
ставительству, ни в резиденцию дипломатического агента 
не могут проникать представители местных властей страны 
пребывания. Они не вправе также осуществлять какие-либо 
действия по принуждению, при условии, что недвижимость 
действительно предназначена для указанной цели. Из прак-
тики ясно, что по гуманитарным соображениям междуна-
родный обычай допускает право на временное убежище 

5	 Convention	on	Diplomatic	Asylum	of	28	March	1954	(Caracas).	 [Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://treaties.un.org/doc/Publi-
cation/UNTS/Volume%201438/volume-1438-I-24377-English.pdf.

(хотя многим авторам [19] эта идея временного убежища 
представляется деградацией института убежища), что стало 
существенным в контексте, который существовал на протя-
жении 20-го века в регионе. В соответствии с этой предпосыл-
кой дипломатические представительства (но не консульские 
помещения) в случае внутренней нестабильности государ-
ства могли предоставить временное убежище преследуемым 
по политическим мотивам людям, жизнь которых находи-
лась в опасности [9].

Ф. Ф. Мартенс писал: «Но посланническая неприкос-
новенность имеет свои пределы. Понятно, что посланник, 
сам нападающий или ищущий опасность, не может пре-
тендовать на самооборону, совершенно законно со стороны 
лица, на которое он нападает, ни на принятие против него 
необходимых в этом случае полицейских мер предосторож-
ности, нарушающих его неприкосновенность» [6, с. 40]. От-
дельные авторы выделяли также и третий случай отсутствия 
ответственности, когда лицо, совершившее нападение на 
дипломатического агента, не знало об официальном статусе 
последнего. В любом случае, корректность поведения дипло-
матического агента представляет из себя лучшую гарантию 
требуемой им неприкосновенности.

Вопрос о пределах иммунитета резиденции может воз-
никать, если в дипломатическом помещении предоставляет-
ся убежище лицам, преследуемым местной властью и, если 
в самом помещении совершено преступление или оно со-
вершено лицами, принадлежащими к составу миссии или 
постоянно проживающими в данном помещении. Право 
предоставления убежища, как в дипломатических, так и в 
частных резиденциях дипломатических представителей в на-
стоящее время не признается. По крайней мере, оно всеми 
отрицается в отношении уголовных преступников. У боль-
шинства авторов на этот счет существует единое мнение.

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА В ИБЕРО-АМЕРИКАН-
СКОМ РЕГИОНЕ

Как описано выше, практика предоставления убежища 
менялась на протяжении веков и на разных континентах. В 
Латинской Америке в колониальный период институт цер-
ковного убежища смог укорениться настолько основательно, 
что позже превратился в дипломатическую практику – после 
обретения независимости страны от владычества Испании. 
Институт убежища в те времена вызывал бурные дебаты и 
поэтому был предметом различных конференций, которые 
проводились на протяжении 19 и 20 веков. Одна из первых 
конференций состоялась в 1867 году в Лиме, но, к сожале-
нию, не дала значимых результатов.

Некоторое время спустя, во время 1-го Южноамерикан-
ского конгресса международного частного права, был подпи-
сан Монтевидеоский договор о международном уголовном 
праве 1889 г.6, который стал первым правовым документом 
многостороннего характера, предусматривавшим право убе-
жища. Однако данная тема стала более актуальной после 
принятия Гаванской конвенции о предоставлении убежища 
1928 года7, которая установила, что дипломатическое убе-
жище не может быть предоставлено лицам, обвиняемым в 
общеуголовных преступлениях, что между страной убежища 
и страной территориальной принадлежности лица, ищуще-
го убежища, не существует обязательства оплачивать расхо-

6	 Tratado	sobre	Derecho	Penal	Internacional	(firmado	en	Montevideo,	el	
23	de	enero	de	1889,	en	el	Primer	Congreso	Sudamericano	de	Derecho	
Internacional	 Privado).	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Tratado_sobre_Derecho_Penal_
Internacional_Montevideo_1889.pdf.

7	 Convención	 sobre	 Asilo	 (firmada	 en	 La	 Habana,	 el	 20	 de	 febrero	
de	 1928	 en	 la	 Sexta	 Conferencia	 Internacional	 Americana).	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.oas.org/dil/esp/
convencion_sobre_asilo_la_habana_1928.pdf.	
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ды, понесенные государством, предоставляющим убежище. 
Следует подчеркнуть, что данное положение было закрепле-
но в преамбуле Конвенции о статусе беженцев 1951 года8, в 
которой отмечено: «предоставление права убежища может 
возложить на некоторые страны непомерное бремя и что 
удовлетворительное разрешение проблемы, международ-
ный масштаб и характер которой признаны Организацией 
Объединенных Наций, не может поэтому быть достигнуто 
без международного сотрудничества». Например, Гаванская 
конвенция 1928 года, участниками которой являются в основ-
ном государства Латинской Америки, закрепляет в ст. 39, что 
«дипломатические агенты изымаются из подчинения всякой 
гражданской и уголовной юрисдикции государства, в кото-
ром они аккредитованы».9 Другие государства, в частности, 
в Аргентине, Франции, Италии придерживаются концеп-
ции разграничения действий дипломатического агента как 
официального лица, и как частного лица. Положительное 
решение этого вопроса допустимо, прежде всего, в силу вну-
тренних норм о подсудности в соответствующем государстве, 
например, ч. 1 ст. 29 ГПК РФ, ст. 14 ГК Франции, п.15 ГПК ФРГ. 
Так, в 1922 году итальянский кассационный суд в деле «Коми-
на против Кайта» высказался против доктрины абсолютного 
иммунитета, заявив, что последний является продуктом тео-
рий, давно отвергнутых и противоречащих справедливости 
и законности, вследствие чего суд счел недопустимым, что-
бы дипломатический агент накапливал большие долги или 
заключал сделки при отсутствии возможности заставить его 
выполнить взятые на себя обязательства. 

Позже, в Конвенции о политическом убежище Мон-
тевидео в 1933 году, статья 1 предыдущей конвенции была 
изменена: убежище не будет предоставляться обычным пре-
ступникам, осужденным или преследуемым по уголовному 
делу. Кроме того, было включено положение о том, что для 
предоставления убежища необязательно наличие двусторон-
них договоров между государствами. 

На конференции обсуждались следующие статьи: «Ста-
тья II: Квалификация преступления соответствует законо-
дательству государства, предоставляющего убежище. Ста-
тья III: Политическое убежище в силу своего характера как 
гуманитарного явления не подлежит взаимности. Под его 
защитой могут находиться все люди, независимо от их на-
циональности. Статья IV: Когда запрашивается отзыв дипло-
матического агента (...) в связи со случаем предоставления 
политического убежища, дипломатический агент должен 
быть заменен своим правительством без ущерба для отно-
шений между двумя государствами». Позже, в Договоре об 
убежище и политическом убежище в Монтевидео (1939 г.)10 
четко отражено различие между понятием «дипломатиче-
ское убежище» и термином «убежище», причем последний 
переводится как «территориальное убежище». Этот договор 
подписали Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай и Перу, но 
впоследствии, только Парагвай ратифицировал его, поэтому 
он не вступил в силу.

Каракасская конвенция о дипломатическом убежище 
1954 г.11 считается одним из наиболее важных и конкретных 

8	 Конвенция	о	статусе	беженцев,	принята	28	июля	1951	года	Кон-
ференцией	 полномочных	 представителей	 по	 вопросу	 о	 статусе	
беженцев	и	апатридов,	созванной	в	соответствии	с	резолюцией	
429	(V)	Генеральной	Ассамблеи	от	14	декабря	1950	года.

9	 См.:	Ст.	39	Гаванской	конвенции	о	дипломатическом	убежище	от	
1928	года.	//	Сборник	важнейших	документов	по	международно-
му	праву.	М.,	1997.	Ч.	2.	С.	343.

10	 Tratado	 sobre	 Asilo	 y	 Refugio	 Político	 de	 Montevideo	 de	 1939.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.oas.
org/es/sla/ddi/docs/Tratado_sobre_Asilo_y_Refugio_Politico_
Montevideo_1939.pdf.

11	 Convención	 sobre	 Asilo	 Diplomático	 de	 1954.	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.oas.org/juridico/spanish/
tratados/a-46.html.

инструментов по вопросам убежища, поскольку она суще-
ственно изменила традиционную систему, установленную 
Гаванской конвенцией и Конвенцией Монтевидео. Необ-
ходимо выделить статью 1, в которой четко устанавливают-
ся места, где может предоставляться убежище: «Убежище, 
предоставляемое в миссиях, на военных кораблях, в военных 
лагерях или в самолетах, лицам, преследуемым за полити-
ческие преступления, соблюдается государством террито-
риальной принадлежности в соответствии с положениями 
настоящей Конвенции. Для целей настоящей Конвенции 
представительством является любая штаб-квартира обыч-
ного дипломатического представительства, резиденция глав 
представительств и помещения, предоставленные ими для 
проживания просителей убежища. «Военные корабли или 
военные самолеты, которые временно находятся на верфях, 
в арсеналах или мастерских для ремонта, не могут считаться 
зоной убежища». Кроме того, в соответствии с этим опреде-
лением предполагается, что государство является единствен-
ным субъектом, уполномоченным предоставлять убежище. 
Еще один элемент, который необходимо учитывать, изложен 
в статье II: «Каждое государство имеет право предоставлять 
убежище; но оно не обязано давать его или объяснять, по-
чему оно в нем отказывает». Принимающее государство 
является пассивным субъектом этих правоотношений. Со-
глашаясь предоставить убежище исключительно по своему 
усмотрению, оно берет на себя обязательство признать ста-
тус защиты за лицом, которое его запросило. Государство 
также несет ответственность за квалификацию причин пре-
доставления убежища. Согласно статье IV Конвенции, «госу-
дарство, предоставляющее такое право, должно определить 
характер преступления или причины преследования».

Вторым центральным элементом в юридическом про-
цессе осуществления права на убежище является активный 
субъект права на убежище, а именно иностранное лицо, 
которое, будучи преследуемым своим государством, запра-
шивает убежище у другого государства. Конечная цель этого 
действия, предпринятого принимающим государством, со-
стоит в том, чтобы по существу гарантировать жизнь, физи-
ческую и психологическую неприкосновенность, личную сво-
боду и безопасность преследуемого лица. Это связано с тем, 
что в большинстве случаев лицо, ищущее убежища, является 
лицом, которому в стране его происхождения угрожает се-
рьезная опасность быть убитым или подвергнутым пыткам 
со стороны государственных сил «безопасности» или других 
организаций, зависящих от государства, или лицами, или 
толпой, вышедшей из-под контроля властей. В любом случае 
проситель убежища должен быть политически преследуе-
мым, а не обычным преступником. В Каракасской конвенции 
значимым является также положение статьи XX, в которой 
говорится: «Дипломатическое убежище не предполагает вза-
имности. Любое лицо, независимо от его национальности, 
может находиться под защитой убежища».

Тем не менее, как заявляют в своей работе Дутренит, 
Эрнандес Маринес и Родригес де Ита [11], в конвенции не 
указано, что именно произойдет в случае, если иностранец 
попросит дипломатического убежища в другом государстве: 

• изоляция с последующей передачей третьему госу-
дарству; 

• беспрепятственное пересечение границы; 
• невозвращение в преследующую страну в случае, если 

они не получают вид на жительство в принимающей стране 
[15]. Также большое значение имеет включение статьи V, в 
которой говорится, что: «Убежище может быть предоставле-
но только в случае крайней необходимости и на время, необ-
ходимое лицу, ищущему убежища, для того, чтобы покинуть 
страну с гарантиями, предоставленными правительством го-
сударства территориальной принадлежности, что его жизнь, 
свобода или личная неприкосновенность не подвергнутся 
опасности, или чтобы лицо, получившее убежище, могло 
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быть помещено в безопасное место другим способом». Базо-
вым документом института дипломатического убежища яв-
ляется охранная грамота, регулируемая в статье XII: «После 
предоставления убежища принимающее государство может 
потребовать выезда лица, получившего убежище, на ино-
странную территорию, и государство территориальной при-
надлежности немедленно, за исключением форс-мажорных 
обстоятельств, должно дать необходимые гарантии, указан-
ные в статье V, и принять соответствующие меры безопасно-
сти».

Другие вопросы, связанные с полномочиями принима-
ющего государства, изложены в статье XIII: «В случаях, упо-
мянутых в предыдущих статьях, принимающее государство 
может потребовать, чтобы гарантии были даны в письменной 
форме, с учетом сроков выезда, реальных условий опасности, 
возникающих для выезда просителя убежища. «Государство 
убежища имеет право выдать лицо, ищущее убежища, из 
страны. Государство территориальной принадлежности мо-
жет указать предпочтительный маршрут выезда лица, хода-
тайствующего о предоставлении убежища, без определения 
страны назначения. «Если убежище осуществляется на борту 
военного корабля или военного самолета, передача может 
быть совершена на них, но с предварительным соблюдением 
требования о получении соответствующей охранной грамо-
ты». Аналогичным образом в статье XVII было установлено, 
что: «После выезда лица, получившего убежище, принима-
ющее государство не обязано поселять его на своей террито-
рии; но оно не сможет вернуть его в страну происхождения, 
кроме как по волеизъявлению лица, получившего убежи-
ще», помня, что это соответствует норме jus cogens. Очевидно, 
что эта практика возникает в ответ на нестабильность и по-
литические конфликты, с которыми пришлось столкнуться 
Латинской Америке в прошлом веке. Таким образом, был за-
кончен этап позитивизации латиноамериканского института 
убежища в его варианте классического международного пра-
ва при сохранении гуманитарной тенденции. Помимо всего 
вышесказанного, проследив эволюцию развития института 
убежища (кодифицированный институт убежища) в иберо-
американском регионе, следует отметить, что он зародился 
еще в международном классическом праве.

Еще один элемент, на который ссылается Конвенция, 
касается обязанности принимающего государства как можно 
скорее уведомлять о предоставлении убежища соответству-
ющий орган государства территориальной юрисдикции. 
Кроме того, в соответствии со статьей XVIII «лицам, предо-
ставляющим убежище, не разрешается совершать действия, 
противоречащие общественному спокойствию или вмеши-
ваться во внутреннюю политику государства пребывания». 
Квинтэссенцию всех перечисленных норм и принципов, ка-
сающихся дипломатического убежища, четко сформулиро-
вал Мигель Антонио Васко Валлехос [17, p. 48-49]: 

1. «Убежище может быть предоставлено в дипломатиче-
ских миссиях, на военных кораблях и в военных лагерях или 
самолетах только лицам, преследуемым по политическим 
мотивам; 

2. Каждое государство имеет право предоставлять убе-
жище, но не обязано предоставлять его или указывать при-
чины, по которым в нем отказано; 

3. Не является законным предоставление убежища ли-
цам, обвиняемым или преследуемым в обычных судах за 
общеуголовные преступления, а также дезертирам из воору-
женных сил; 

4. Квалификация характера правонарушения принадле-
жит государству, предоставляющему убежище; 

5. Убежище предоставляется в случае крайней необхо-
димости и на время, строго необходимое для того, чтобы 
проситель убежища был помещен в безопасное место; 

6. Под неотложными понимаются случаи, когда лицо 
подвергается преследованию лицами или толпами, вышед-

шими из-под контроля властей, или самими властями, а так-
же когда им угрожает опасность лишения права на жизнь 
или свободу; 

7. Государство убежища должно оценить, являются ли 
мотивы лица таким чрезвычайным случаем; 

8. О предоставлении убежища должно быть сообщено 
как можно скорее Министерству иностранных дел государ-
ства территориальной юрисдикции; 

9. Государство территориальной юрисдикции может 
потребовать выезда лица, получившего убежище, из страны, 
для чего ему предоставляется охранная грамота и необходи-
мые гарантии; 

10. Дипломатическое убежище не связано с принципом 
взаимности; 

11. Лица, получившие убежище, не могут предприни-
мать действий, противоречащих общественному спокой-
ствию или вмешиваться во внутреннюю политику государ-
ства, его предоставившего; 

12. Принимающее государство не обязано размещать 
лицо, ищущее убежища, на своей территории; но не может 
вернуть его в страну происхождения, кроме как при явном 
согласии и желании такого лица; 

13. Если из-за разрыва дипломатических отношений го-
сударств дипломатический представитель, предоставивший 
убежище, должен покинуть государство, он уезжает вместе с 
лицами, получившими убежище. Если это невозможно, ди-
пломатический агент должен доставить их в представитель-
ство третьего государства».

Должностные лица, отвечающие за предоставление 
убежища, несут ответственность за то, чтобы лица, ищущие 
убежища, не совершали действия, противоречащие обще-
ственному спокойствию, не вмешивались во внутреннюю 
политику государства пребывания. Наблюдая исторический 
сценарий поступательного развития права на убежище, мож-
но утверждать, что иберо-американские государства в целом 
приложили большие усилия, чтобы обеспечить правовую 
основу для этого института. В то же время важно отметить, 
что эволюция этого процесса сопровождалась различны-
ми дискуссиями, которые его стимулировали и продолжа-
ют стимулировать по сей день. Есть еще один чрезвычайно 
важный элемент в юридическом аспекте права на убежище, 
который объясняет взаимосвязь между ним и правами чело-
века в целом. Дело в том, что во Всеобщей декларации прав 
человека (1948 г.)12 изложены три основных права, которые в 
основном защищены благодаря праву на убежище: 

• право на жизнь, поскольку в большинстве случаев лицо, 
ходатайствующее о предоставлении убежища, в стране, из 
которой он родом, подвергается реальной опасности быть 
убитым; 

• право на свободу мысли и идеологии, поскольку институт 
убежища является инструментом защиты тех, кто подверга-
ется политическим преследованиям, людей, чья жизнь или 
свобода находятся в опасности по признаку расы, этническо-
го происхождения, религии или принадлежности к опреде-
ленной социальной группе, или по политическим взглядам 
или деятельности; 

• право на личную безопасность, недопущение пыток и же-
стокого обращения, а также применения жестоких, бесчеловеч-
ных и унижающих достоинство наказаний. 

Важно отметить, что статья 14.1 Всеобщей декларации 
прав человека признает право каждого человека в случае 
преследования искать убежище и пользоваться им в любой 
стране при условии, что он не преследуется за совершение 
общеуголовных преступлений или за действия, противоре-
чащие целям и принципам Устава Организации Объединен-
ных Наций. Видимо, дипломатическое право на убежище 

12	 Всеобщая	декларация	прав	человека	1948	года	//	Российская	га-
зета.	1995.	5	апреля.	
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признается спорным, поскольку оно входит в противоречие 
с суверенитетом (и его пределами) государств и, кроме того, 
основано на защите основных прав личности, стремлении 
обеспечить защиту в стране их гражданской принадлежно-
сти, которая не способна гарантировать им минимальные 
права. С другой стороны, также необходимо учитывать пра-
ва, приобретенные лицом, ищущим убежища, как четко ука-
зано в Конвенции о дипломатическом убежище 1954 года. 
Более того, институт убежища также подразумевает разде-
ление с близкими или отсутствие привычного образа жизни, 
а также ограничение свободы лица, при котором индивид, 
получающий убежище, вырван из привычного окружения и 
комфортной жизни; утрату собственности, что является на-
рушением международных стандартов, закрепленных во Все-
общей декларации прав человека. 

Как утверждает профессор Карлос Торрес Хигена (1960) 
[16], после предоставления убежища принимающим госу-
дарством человек приобретает ряд прав, которые не должны 
нарушаться, и среди которых мы можем упомянуть, в первую 
очередь, предоставление правового статуса, который подраз-
умевает защиту от действий страны, из которой он прибыл, 
по существу гарантируя его жизнь и личную безопасность, 
в дополнение к другим правам, признаваемым за ним. Во-
вторых, запрет на экстрадицию, для приостановки которой 
достаточно соответствующего заявления. И, далее – чтобы 
заявитель мог действовать в рамках закона принимающего 
государства, необходимо предоставить право на постоянное 
или временное проживание и выдать необходимые докумен-
ты, удостоверяющие личность.

Изучение межгосударственной практики в регионе ясно 
показывает, что право на убежище глубоко укоренилось в 
рамках конституционных основ соответствующих стран, хотя 
и по-разному. Конституционный статус, который убежище 
приобретает во многих иберо-американских государствах, 
объясняет его природу как руководящего принципа само-
го государства. Кроме того, некоторые иберо-американские 
конституции содержат общее признание права на убежище, 
но далее его развитие происходит в рамках специального 
закона. Каждое государство имеет свои собственные нацио-
нальные интересы и действует в соответствии с ними, как по-
казывают прецеденты (Dutrénit Bielous, 2000) [12]. 

Право на дипломатическое (экстерриториальное) убе-
жище приобрело конституционно-правовое закрепление 
во многих латиноамериканских государствах (Бразилия, 
Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Аргентина), наряду с вы-
шеприведенным региональным договором. Кроме того, не-
которые конституции содержат общее признание права на 
убежище, а процедуры его приобретения установлены в со-
ответствующем национальном законодательстве. В между-
народной практике следует выделить три ключевых дела о 
предоставлении убежища, таких как дело Виктора Рауля 
Хайя де ла Торре (Víctor Raúl Haya de la Torre, 1951)13, Эктора 
Кампоры (Héctor Cámpora, 1976) [14, р. 46]14 и венесуэльских 

13	 Виктор	Рауль	Торре	де	ла	Хайя	во	время	государственного	пере-
ворота	1948	г.	в	Перу	вынужден	был	укрыться	в	посольстве	Ко-
лумбии	в	Лиме,	где	ему	пришлось	оставаться	до	тех	пор,	пока	в	
1954	г.	ему	не	разрешили	отправиться	в	изгнание	в	Мексику.	В	
1957	г.	он	вернулся	в	Перу	и	победил	на	президентских	выборах	
1962	 г.,	 но	 новый	 военный	 переворот	 помешал	 ему	 вступить	 в	
должность.	На	выборах	 1978	 г.	Виктор	Рауль	Торре	де	ла	Хайя	
был	избран	президентом	парламента.	Judgment	of	 International	
Court	of	Justice	of	the	UN	of	June	13th,	1951.	HAYA	DE	LA	TORRE	
CASE	(COLOMBIA	/	PERU).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/14/014-
19510613-JUD-01-00-EN.pdf.

14	 Эктор	Хосе	Кампора	родился	26	марта	1909	года	в	Буэнос-Айре-
се,	городе	Мерседес.	Он	был	дантистом	по	профессии	и	стал	важ-
ным	аргентинским	политиком,	 став	президентом	нации.	Когда	
Перон	пришел	к	власти,	он	назначил	Кампору	послом	в	Мекси-

судей (los Jueces venezolanos, 2017)15, с учетом политического 
контекста и решения в каждой ситуации. В этих пилотных 
судебных делах о предоставлении убежища совпало реше-
ние политически преследуемых лиц просить убежища в по-
мещении дипломатических представительств и готовность 
третьего государства реализовать институт дипломатическо-
го убежища. 

На примере выше упомянутых дел можно судить о про-
грессивном развитии иберо-американского права на убежи-
ще в течение последнего столетия, а также о конституци-
онных положениях различных стран региона как основном 
правовом инструменте, гарантирующем личную безопас-
ность и защиту основных свобод тех, кто подвергся преследо-
ваниям в силу обстоятельств, возникших в результате систе-
матических институциональных и политических кризисов, 
ставших постоянным явлением в государствах Южной Аме-
рики.

 Правила, которые сложились в рамках института ди-
пломатического убежища, были направлены не только на 
защиту прав и свобод преследуемых лиц, но и на регулиро-
вание прав и обязанностей государств убежища. Важно под-
черкнуть, что разработка и принятие различных конвенций 
по этому вопросу ясно продемонстрировали желание госу-
дарств региона проводить совместную политику, которая 
отвечала бы вызовам времени. Опыт подтверждает тенден-
ции к солидарности и сотрудничеству в некоторых странах 
в отношении лиц, столкнувшихся с преследованием в их 
собственных государствах, и лишь в пределах юрисдикции 
другого государства имеющих возможность чувствовать себя 
в безопасности. Очевидно, что дипломатическое убежище 
основывается на защите прав человека, собственное государ-
ство которого не выполняло этой функции. 

Власти государств убежища неоднократно сталкивались 
с ограничениями, установленными иберо-американскими 
договорами. Например, в Каракасской конвенции для пре-
доставляющего убежище государства не указан конкретный 
срок по выдаче охранных грамот. Это позволяет государствам, 
преследующим свои интересы, не предоставив соответствую-
щие меры безопасности, затягивать процесс выдачи, что как 
в случае с господином Кампорой, может губительно сказать-
ся на состоянии здоровья просителя убежища. Стоит вспом-
нить слова Доклада Комиссии по правам человека по тому 
поводу, что это затягивание рассматривается как нарушение 
свободы лица, получившего убежище, и становится чрезмер-
ным наказанием. Так, при рассмотрении дела в ЕСПЧ «Saadi 
v. the United Kingdom»16 Верховный комиссар ООН по делам 
беженцев, выступавший в данном деле третьей стороной, вы-
двинул позицию, согласно которой при толковании подп. 
«f» п. 1 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года в отношении беженцев следует применять 
«тест на необходимость», то есть лиц, ищущих убежище сле-
дует отличать от обычной категории лиц, незаконно прони-
кающих на территорию государства или лиц, подлежащих 
высылке, и для того, чтобы лишить свободы ищущее убежи-

ке.	 После	 переворота	 1976	 года,	 произошедшего	 после	 смерти	
генерала	в	1974	году,	ему	пришлось	укрыться	в	мексиканском	по-
сольстве	в	городе	Буэнос-Айрес,	где	ему	пришлось	пробыть	более	
трех	лет.	В	конце	концов,	ему	разрешили	лететь	в	Мексику,	где	
он	вскоре	умер.

15	 El	Parlamento	venezolano	inicia	el	proceso	para	destituir	a	los	jueces	
que	ejecutaron	«el	golpe	de	Estado».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	https://www.elmundo.es/internacional/2017/04/02/58e12e
4922601d35488b45ce.html	В	соответствии	с	 событиями	в	Венесу-
эле	в	начале	августа	2017	г.	судьи	Эленис	Родригес,	Беатрис	Руис	
Мерино,	 Хосе	 Фернандо	 Нуньес	 Сифонтес,	 Сулейма	 дель	 Валье	
Гонсалес	и	Луис	Маркано	Салазар	появился	в	посольстве	Чили	в	
Каракасе,	чтобы	запросить	дипломатическое	убежище.

16	 Application	no.	13229/03,	Saadi	v.	the	United	Kingdom,	ECHR	Judg-
ment	of	29	January	2008,	§	67.
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ще лицо по подп. «f» п. 1 ст. 5 Конвенции, необходимо нечто 
большее, чем простое отсутствие решения относительно его 
ходатайства; заключение под стражу должно быть необходи-
мым (в том случае, когда менее обременительные меры будут 
недостаточными), а также пропорциональным преследуе-
мой цели17. Вместе с тем, Суд отметил, что толкование пер-
вой части подп. «f» п. 1 ст. 5 Конвенции таким образом, что 
она допускает заключение под стражу только в том случае, 
если доказано, что лицо пытается нарушить порядок въезда 
в страну, наложило бы чрезмерные ограничения на приме-
нение данной нормы и на полномочия государства в сфере 
иммиграционного контроля [4]. 

Практика предоставления дипломатического убежища 
в Латинской Америке в течение прошлого столетия, и сам 
институт убежища создавался главным образом как юриди-
ческий инструмент, гарантирующий личную безопасность и 
защиту основных свобод тех лиц, которые подверглись пре-
следованиям по политическим мотивам, в результате систе-
матических институциональных и политических кризисов, 
ставших постоянным явлением среди народов данного реги-
она. Международный Суд ООН18 в решении по делу Хайя де 
ла Торре постановил, что: «В Латинской Америке убежище - 
это институт, развитие которого во многом обусловлено вне-
судебными факторами». 

Итак, подводя краткий итог исследуемого правового 
явления, можно заключить, что все указанные положения 
формируют региональную правовую модель национально-
го законодательства государств латиноамериканского ре-
гиона в сфере предоставления убежища. Богатая практика 
предоставления и специфика права на убежище в странах 
Латинской Америки [7, С. 59-71] характеризуется некоторы-
ми особенностями. Специфика региональных подходов к ин-
ституту убежища особенно очевидна в Ибероамериканском 
регионе. Важно отметить существование регионального обы-
чая в международном праве в вопросе предоставления ди-
пломатического убежища странами Латинской Америки. В 
рамках локального регулирования (Конвенция об убежи ще 
1928 г., принятая на конференции американских государств) 
допускается, хотя и с определенными условиями, убежи-
ще, предоставляемое «политическим правонарушителям» 
в дипломатических или консульских представительствах и 
на военных кораблях, но лишь на ограниченное время с по-
следующим вы ездом с территории преследующего государ-
ства. При этом, в регионе предусмотрены правовые гарантии 
личной безопасности и защита основных свобод тех, кто ис-
пытывает на себе угрозу потерять жизнь или свободу за свои 
убеждения либо за определенную этническую, религиозную, 
политическую принадлежность в условиях социальных по-
трясений, таких как революции, перевороты, гражданские 
войны и проч. Теория дипломатического убежища, исполь-
зующаяся странами Латинской Америки и Карибского бас-
сейна, предполагает временный экстерриториальный меха-
низм защиты индивидов и применение нормы об отсутствии 
режима взаимности по этому поводу в отношениях между 
государствами. Таким образом, предоставление убежища 
в дипломатических представительствах является правовой 
традицией стран рассматриваемого региона. Однако в по-
следнее время на доктринальном уровне наметилась тенден-
ция к пересмотру многих подходов. 

17	 Там	же.	§	54.	
18	 Официальный	сайт	Международного	Суда	ООН.	[Электронный	

ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
summary.php.
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Одной из характерных черт современного международ-
ного правосудия является активное использование при раз-
решении споров международными судами и трибуналами 
обеспечительных мер для сохранения статуса-кво до вынесе-
ния окончательного решения по рассматриваемому делу.

При этом международными органами используются 
различные формулировки для обозначения таких мер. МС 
ООН и Международный трибунал по морскому праву, Аф-
риканский суд по правам человека и народов, Африканская 
комиссия по правам человека и народов и Межамерикан-
ский суд по правам человека используют термин «временные 
меры» (англ: provisional measures). Европейский суд по правам 
человека применяет термин «обеспечительные меры» (англ: 
interim measures). Аналогичный термин используется и дого-
ворными органами ООН по правам человека.

Договорные органы по правам человека представляют 
собой комитеты, работающие на сессионной основе, состоя-
щие из 10 – 25 независимых экспертов в сфере прав человека, 
обладающих надлежащим опытом и авторитетом. Основ-
ной целью создания договорных органов является контроль 
за соблюдением государствами обязательств, принятых ими 
в рамках международных соглашений по правам человека. 
Комитеты не являются судебными органами, их решения не 
обладают обязательной юридической силой, однако такие 
решения тем не менее обладают неким правовым значени-
ям как для государств-участников этих соглашений, так и 
для частных заявителей и других органов международного 
правосудия. В равной степени это утверждение применимо к 
полномочиям комитетов принимать обеспечительные меры 
при рассмотрении ими жалоб частных лиц. 

Как правило, полномочия того или иного международ-
ного органа международного правосудия принимать обеспе-

чительные меры предусмотрены либо в его учредительных 
документах, согласуемых государствами, либо в его правилах 
процедуры, принимаемых самим органом. При этом в док-
трине распространена точка зрения, согласно которой право 
применять обеспечительные меры является имманентным 
полномочием любого международного суда или трибунала 
[3, с. 488-489], [2, с. 51]. С другой стороны, исследователи от-
мечают, что такие полномочия могут быть очевидным обра-
зом исключены государствами в виде сформулированного в 
учредительных документах международного органа полного 
запрета принимать обеспечительные меры [1, с. 16]. 

В отношении правомерности принятия обеспечитель-
ных мер судами и трибуналами в академическом сообще-
стве сложился устойчивый консенсус, согласно которому 
международные суды обладают имманентной компетенцией 
(то есть присущей суду в силу того, что он является судом) 
принимать обязательные обеспечительные меры, поскольку 
они имеют право выносить обязательные окончательные ре-
шения по спору, независимо от того, зафиксировано ли это 
право на уровне документов суда, и как в них отражен вопрос 
об обязательной силе таких мер. Исключением может быть 
ситуация, когда в документах суда явным образом исключена 
либо такая компетенция, либо обязательная сила таких мер.

Впервые идея обязательности обеспечительных мер 
для международных судов прозвучала в решении Междуна-
родного суда ООН по делу LaGrand (Germany v. United States 
of America)1, в котором рассматривался иск Германии на 
действия США, чьи суды приговорили к смертной казни за 
убийство и попытку ограбления банка двух братьев –граж-
дан Германии, проживающих в США. После казни одного из 

1	 ICJ.	 LaGrand	 (Germany	 v.	 United	 States	 of	 America).	 Order	 of	 3	
March	1999.	



БогатыренкоИ.А.

31

братьев в 1999 году Германия подала заявление против США 
в МС ООН, заявив о нарушении США своих обязательств по 
Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, а 
именно о не информировании братьев об их праве на безот-
лагательную консульскую помощь. Германия попросила так-
же Суд немедленно и без проведения слушания применить 
обеспечительные меры, которые позволили бы отложить 
казнь второго брата. 

МС ООН принял решение о том, что США должны 
предпринять все возможные меры, чтобы не допустить казнь 
второго брата Лагранд до вынесения окончательного реше-
ния суда2. Суд воспринял аргумент Германии о том, что «в 
случае отказа применить запрашиваемые меры власти США 
казнят второго брата до того, как суд сможет рассмотреть за-
явление Германии по существу, и тогда Германия навсегда 
будет лишена возможности восстановить статус-кво в случае 
вынесения решения в свою пользу»3. Тем не менее, на следу-
ющий день после направления запроса Судом о принятии 
временных мер второй брат также был казнен. 

В 2001 году МС ООН вынес решение в пользу Германии, 
в котором установлено, что США нарушили обязательства 
по Конвенции. Касательно обеспечительных мер Суд указал: 
«право применять обеспечительные меры влечет за собой их 
обязательный характер, поскольку такое полномочие осно-
вано на необходимости, когда того требуют обстоятельства, 
защитить и предотвратить ущерб правам сторон». В связи 
с этим «утверждение о необязательности предписываемых 
обеспечительных мер будет противоречить целям суда» по 
недопущению препятствий при осуществлении его функ-
ций.

МС ООН указал, что его право принимать обязательные 
обеспечительные меры предусмотрено статьей 41 Статута 
МС ООН, несмотря на то, что из текста статьи прямо не вы-
текает, что такие меры являются обязательными для госу-
дарств. Кроме того, Суд указал, что хотя МС ООН не имеет 
возможности для обеспечения исполнения своих решений, 
это не является аргументом против обязательного характера 
таких решений4.

Хотя практика МС ООН не применяется к регулирова-
нию деятельности договорных органов по правам человека, 
тем не менее, как отмечает Д. Харрингтон, эти рассуждения 
МС ООН послужили своего рода «вдохновением» при раз-
работке документов договорных органов, которые содержат 
соответствующие положения [5, р. 75]. 

Для договорных органов, которые, помимо компетен-
ции по рассмотрению регулярных докладов государств-
участников соответствующих соглашений по правам челове-
ка, наделены также правом рассматривать индивидуальные 
жалобы частных лиц на действия со стороны этих государств, 
важно не только констатировать факт нарушения прав че-
ловека, но также и иметь средства для эффективной защи-
ты прав заявителей. Как показывает статистика, с момента 
подачи жалобы и до того, как договорный орган завершит 
ее рассмотрение, может пройти несколько лет, поэтому су-
ществует реальная необходимость для предотвращения на-
ступления необратимых последствий для заявителя в случае 
риска их возникновения. Такая необходимость, по мнению 
ученых, сама по себе является достаточным основанием для 

2	 ICJ.	 LaGrand	 (Germany	 v.	 United	 States	 of	 America).	 Order	 of	 3	
March	1999.	–	Para.	29.

3	 Ibid.	–	Para.	8.	
4	 Ibid.	–	Para.	107.	

обоснования принятия обеспечительных мер договорным 
органом даже в отсутствие четко обозначенных полномочий 
[6, р. 105].

В настоящее время полномочиями по принятию обе-
спечительных мер обладают следующие комитеты: Комитет 
по правам человека, Комитет по экономическим, социаль-
ным и культурным правам, Комитет против пыток, Комитет 
по ликвидации всех форм расовой дискриминации, Комитет 
по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Ко-
митет по насильственным исчезновениям, Комитет по пра-
вам инвалидов5.

При этом, несмотря на то, что ни Пакт о гражданских 
и политических правах 1966 года, ни Факультативный про-
токол к нему не содержат положений, предусматривающих 
принятие Комитетом по права человека обеспечительных 
мер, этот Комитет разработал собственную практику их 
применения. В соответствии со статьей 39(2) Пакта Комитет 
самостоятельно устанавливает свои правила процедуры, в 
которых были включены соответствующие полномочия. Ко-
митет по ликвидации расовой дискриминации и Комитет 
против пыток также включили в свои Правила процедуры 
возможность принятия обеспечительных мер. Последующие 
договоры о правах человека, такие как Факультативные про-
токолы к Конвенции о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин, к Конвенции о правах инвалидов 
и к Пакту о социальных, экономических и культурных правах 
уже содержали прямое основание для принятия обеспечи-
тельных мер.

Как следует из текстов документов договорных органов, 
принятие обеспечительных мер связано с предотвращением 
действий, которые могут повлечь за собой риск непоправи-
мых последствий для заявителей. Однако само понятие не-
поправимости в тексте документов не раскрывается. Таким 
образом, перед договорными органами встала задача кон-
кретизировать основания для применения ими обеспечи-
тельных мер.

Наиболее обширной практикой принятия обеспечи-
тельных мер обладает Комитет по правам человека, на кото-
рый приходится львиная доля индивидуальных жалоб, полу-
чаемых договорными органами.

В деле Stewart v. Canada Комитет указал на сложности 
с определением общего понятия термина «непоправимый 
ущерб» потерпевшему по смыслу Правила процедуры 92. 
Тем не менее, Комитет указал, что основным критерием для 
принятия решения о применении обеспечительных мер яв-
ляется необратимость последствий в смысле неспособности 
заявителя обеспечить свои права в случае установления нару-
шения прав по Пакту. Комитет может воздержаться от при-

5	 Комитет	 по	 правам	 человека	 наблюдает	 за	 осуществлением	
Международного	пакта	о	гражданских	и	политических	правах	и	
факультативных	протоколов	к	нему;	Комитет	по	экономическим,	
социальным	и	культурным	правам	–	за	осуществлением	Пакта	
об	 экономических,	 социальных	 и	 культурных	 правах,	 Комитет	
против	пыток	–	за	осуществлением		Конвенции	против	пыток	и	
других	 жестоких,	 бесчеловечных	 или	 унижающих	 достоинство	
видов	обращения	и	наказания;	Комитет	по	ликвидации	расовой	
дискриминации	действует	в	рамках	Международной	конвенции	
о	 ликвидации	 всех	форм	 расовой	 дискриминации;	 Комитет	 по	
ликвидации	 дискриминации	 в	 отношении	 женщин	 наблюдает	
за	 выполнением	 Конвенции	 о	 ликвидации	 всех	 форм	 дискри-
минации	 в	 отношении	 женщин;	 Комитет	 по	 насильственным	
исчезновениям	контролирует	выполнение	государствами-участ-
никами	Конвенции	о	защите	всех	лиц	от	насильственных	исчез-
новений,	Комитет	по	правам	инвалидов	–	Конвенцию	о	правах	
инвалидов.
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нятия обеспечительных мер в тех случаях, когда посчитает, 
что эффективным средством правовой защиты заявителю 
будет являться компенсация. В отношении дел о депорта-
ции Комитету нужно будет учитывать, что обеспечительные 
меры могут не применяться тогда, когда заявитель сможет 
вернуться обратно в том случае, если впоследствии решение 
о его высылке будет отменено6. 

В дальнейшем Комитет обратился к сформированному 
им правилу в деле Canepa v. Canada, которое касалось депор-
тации заявителя в Италию. Комитет указал, что депортация 
в конкретном случае не может рассматриваться как «непо-
правимый ущерб» в отношении нарушенных, по мнению за-
явителя, прав. В том случае, если Комитет примет решение 
в пользу заявителя, власти Канады обязаны будут разрешить 
ему вернуться, соответственно, какими бы неприятными для 
заявителя не были последствия депортации, они не нанесут 
ему «непоправимого ущерба»7. 

Случаи применения обеспечительных мер по Пакту о 
гражданских и политических правах можно поделить на не-
сколько групп. 

Во-первых, к таким случаям относится наличие угрозы 
здоровью заявителя. Комитет может запрашивать у государ-
ства-участника информацию обо всех медицинских заклю-
чениях по результатам обследования заключенных, а также 
об оказанной им медицинской помощи. В делах Altesor v. 
Uruguay и Sendic v. Uruguay запрос об обеспечительных ме-
рах был направлен в связи с необходимостью обеспечения 
нормального состояния здоровья заключенных, однако в от-
вет на запросы в первом случае государство направило лишь 
краткие отчеты о состоянии здоровья заключенного, затяги-
вая при этом ответы Комитету8, во втором случае – и вовсе 
оставило многочисленные запросы Комитета без ответа9.

Во-вторых, обеспечительные меры могут запрашиваться 
в связи с угрозой жизни заявителя. К таким угрозам, исходя 
из практики Комитета, относят различные ситуации. Так, в 
деле Fernando v. Sri Lanka Комитет запросил принятие обе-
спечительных мер для защиты жизни, обеспечения безопас-
ности и личной неприкосновенности заявителя и его семьи. 
Как было указано в жалобе заявителя, ему поступали угро-
зы от неизвестного лица с требованием отозвать жалобу из 
Комитета по правам человека. Государство предоставило в 
Комитет информацию о том, что возле дома заявителя была 
установлена охрана, отрицая при этом, что заявителю посту-
пали соответствующие угрозы10. 

Другим примером запроса о применении обеспечи-
тельных мер является дело Bordes and Temeharo v. France. В 
своей жалобе жители Франции указали, что Франция не 
предприняла необходимые меры для защиты их жизни, при 
этом намереваясь возобновить испытания ядерного оружия 
в непосредственной близости от их места жительства. Коми-
тет посчитал, что в данном случае отсутствует необходимость 
применения обеспечительных мер, поскольку заявителями 

6	 UN	GAOR,	52nd	sess,	Supp	No	40	(A/52/40),	Report	of	the	Human	
Rights	Committee.	–	Vol.	2,	47,	55.

7	 UN	GAOR,	52nd	sess,	Supp	No	40	(A/52/40),	Report	of	the	Human	
Rights	Committee.	–	Vol.	2,	47,	115.	

8	 UN	GAOR,	37th	sess,	Supp	No	40	(A/37/40),	Report	of	the	Human	
Rights	Committee,	122.

9	 UN	GAOR,	37th	sess,	Supp	No	40	(A/37/40),	Report	of	the	Human	
Rights	Committee,	114.

10	 UN	GAOR,	60th	sess,	Supp	No	40	(A/60/40),	Report	of	the	Human	
Rights	Committee.	–	Vol.	2,	226.

не доказано существование реальной угрозы их жизни11. По 
мнению комментаторов, Комитет, отказав в применении обе-
спечительных мер в этом деле заботился о своем авторитете, 
поскольку в противном случае принятые им обеспечитель-
ные меры могли быть сочтены вмешательством во внутрен-
ние дела государства, и его запрос вряд ли бы был исполнен 
[4, р. 207]. 

В-третьих, обеспечительные меры могут применяться в 
случае наличия угрозы устоям общества – культуре, религии, 
экономическому строю. В деле Ominayak, Chief of the Lubicon 
Lake Band v. Canada по мнению заявителей существовала угро-
за нарушения устоям жизни племени Кри в результате про-
водимой государственной политики. Тем не менее, Комитет 
принял решение об обеспечительных мерах лишь спустя 3,5 
года после получения жалобы, что свело к нулю эффектив-
ность таких мер12. 

В-четвертых, обеспечительные меры могут применяться 
для сохранения доказательств по рассматриваемому делу. 
Первым случаем, когда обеспечительные меры были введе-
ны не в отношении заявителя, стало дело Shin v. Republic of 
Korea. Комитет потребовал от государства воздержаться до 
рассмотрения жалобы заявителя Комитетом от уничтоже-
ния картины, за изготовление которой он был осужден13. 
Другим примером является заявление активистов Латвии на 
применение обеспечительных мер по делу о сносе Памятни-
ка Освободителям в г. Резекне. Комитет направил запрос о 
принятии обеспечительных мер в виде запрета сносить этот 
монумент, однако Латвия, посчитав такой запрет не обяза-
тельным, не исполнила его, и памятник был снесен14. 

Наиболее часто обеспечительные меры применяются 
по делам о депортации и применении смертной казни в от-
ношении заявителя. Как уже было указано выше, Комитет 
выработал свой критерий применения обеспечительных мер 
в отношении дел о депортации. 

Что же касается смертной казни, то обеспечительные 
меры в таких делах впервые были применены еще в 1988 
году, когда Комитет рассматривал неоднократные жалобы в 
отношении двух карибских государств – Ямайки и Тринида-
да и Тобаго. Изначально позиция Комитета сводилась к ре-
шению об отложении смертной казни заявителя до тех пор, 
пока Комитетом не будет вынесено окончательное решение 
по делу, а также пока Комитет не примет решение о допу-
стимости такой жалобы.15 

Схожие случаи применения обеспечительных мер на-
блюдаются и в практике иных договорных органов. То есть в 
тех случаях, когда нарушение гарантированных международ-
ными соглашениями по правам человека прав может при-
вести к непоправимому ущербу для заявителя, договорные 
органы будут обращаться к механизму обеспечительных мер. 

Поскольку в соглашениях по правам человека не указа-
ны случаи, в которых надлежит применять обеспечительные 
меры, договорные органы самостоятельно формируют соот-
ветствующую практику для принятия таких мер. 

11	 UN	GAOR,	51th	sess,	Supp	No	40	(A/51/40),	Report	of	the	Human	
Rights	Committee.	–	Vol.	2,	268.

12	 UN	GAOR,	49th	sess,	Supp	No	40	(A/49/40),	Report	of	the	Human	
Rights	Committee.	–	Vol.	2,	257.

13	 UN	GAOR,	50th	sess,	Supp	No	40	(A/59/40),	Report	of	the	Human	
Rights	Committee.	–	Vol.	2,	118.

14	 Communication	№.	4235/2022.
15	 UN	GAOR,	43rd	sess,	Supp	No	40	(A/43/40),	Report	of	the	Human	

Rights	Committee,	154.
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В связи c отсутствием договорного правового обоснова-
ния для принятия обеспечительных мер договорными орга-
нами возникает два основных вопроса. Во-первых, имеют ли 
договорные органы право в принципе применять соответ-
ствующие меры в отношении государств – предполагаемых 
нарушителей соглашений по правам человека, и, во-вторых, 
каким правовым статусом такие меры должны обладать, ина-
че говоря, являются ли они обязательными для государств 
или же носят рекомендательный характер.

Если в отношении обеспечительных мер, принимаемых 
международными судами и трибуналами, в академическом 
сообществе и в практике самих судов и трибуналов сложи-
лось единое мнение об обязательном характере таких мер, то 
в юридической науке отсутствует единая позиция о право-
вой силе обеспечительных мер, принимаемых договорными 
органами. 

Уже упомянутое ранее решение Международного суда 
ООН по делу LaGrand, хотя и послужило источником для 
развития практики применения обеспечительных мер дого-
ворными органами, все же не может служить достаточным 
правовым обоснованием для обязательной силы обеспечи-
тельных мер в силу отсутствия у договорных органов судеб-
ного характера. В последние годы вопрос об обязательной 
силе принимаемых обеспечительных мер неоднократно под-
нимался самими договорными органами, и все они пришли 
к выводу, что такие меры имеют обязательную юридическую 
силу. 

В этом отношении интерес представляет решение ЕСПЧ 
по делу Маматкулов и Аскаров против Турции16, в котором суд 
обозначил свою позицию по вопросу обязательной силы 
обеспечительных мер, принимаемых международными ор-
ганами по защите прав человека, не делая при этом разли-
чия между международными судами по правам человека и 
договорными органами. 

ЕСПЧ в своем решении указал, что МС ООН, Межа-
мериканский суд по правам человека, Комитет по правам 
человека и Комитет против пыток, несмотря на то, что при 
осуществлении своей деятельности основываются на различ-
ных нормативных документах, тем не менее, подтверждают 
в своих решениях, что сохранение заявленных прав сторон 
перед лицом риска непоправимого ущерба представляет со-
бой основную цель обеспечительных мер в международном 
праве. Таким образом, можно сказать, что вне зависимости 
от рассматриваемого правового порядка, надлежащее от-
правление правосудия требует не допустить наступление не-
поправимого вреда до тех пор, пока дело не будет рассмотре-
но окончательно.

Признавая отсутствие в договорах четкой основы для 
принятия обеспечительных мер, для признания их обяза-
тельного характера должно быть достаточно того, что такой 
правовой статус необходим для достижения целей, заложен-
ных в процедурах по рассмотрению индивидуальных жалоб. 
Таким образом, для обоснования правомерности примене-
ния обеспечительных мер необходимо использовать прин-
цип практического значения (principle of practical importance, 
фр. effet utile) [7, р. 932]. 

Такая идея поддерживается и самими договорными ор-
ганами. Комитет по правам человека в Замечаниях общего 
порядка (General comments) № 33 указал, что временные или 
обеспечительные меры, принимаемые Комитетом, являются 

16	 Mamatkulov	 and	 Askarov	 v.	 Turkey	 (Appl.	 No	 46827/99	 and	
46951/99).	Judgement	4	February	2005.	

обязательными для государств-участников Пакта [6, р. 100-
103]. В пункте 19 Замечаний утверждается, что заявитель мо-
жет просить о принятии мер, или же Комитет по собствен-
ной инициативе может определить меры в тех случаях, когда 
государство-участник предприняло или грозит предпринять 
действия, которые, как представляется, могут причинить не-
поправимый ущерб заявителю, если эти действия не будут 
отменены или приостановлены до всестороннего рассмотре-
ния жалобы Комитетом.

Отказ государства исполнить такие меры будет считать-
ся несовместимым с его обязательством добросовестно со-
блюдать процедуру рассмотрения индивидуальных жалоб 
согласно Факультативному протоколу.

К. Томушат, В. Калин, Д. Канзли указывают, что обе-
спечительные меры, принимаемые Комитетом по правам 
человека, являются юридически обязательными. М. Новак, 
в свою очередь, указывает в отношении мер, принимаемых 
Комитетом против пыток, что непринятие государствами во 
внимание принятых им обеспечительных мер представляет 
собой нарушение ими своих обязательств действовать во вза-
имодействии с Комитетом в соответствии со статьей 22 Кон-
венции, хотя такие меры и не являются юридически обяза-
тельными [7, р. 122-126]. 

Иной точки зрения придерживается, например, А. Ла-
скин. Анализируя дело Ahani v. Canada, он пришел к выводу, 
что как суждения комитета, так и его решения о примене-
нии обеспечительных мер не являются обязательными для 
Канады с точки зрения международного права, поскольку ни 
Пакт о гражданских и политических правах, ни факультатив-
ные протоколы к нему, не являются частью национального 
права Канады. Более того, они не могут быть более значи-
мыми, чем положения национального права. Отсюда, по его 
мнению, вытекает вывод о том, что было бы несостоятельным 
результатом превратить необязательные суждения договор-
ных органов в обязательные, ставя тем самым под сомнение 
основы конституционного строя государства.17

Позиция А. Ласкина критикуется Д. Харрингтон, кото-
рая, соглашаясь с тем, что международные соглашения не 
являются частью национального права Канады, указывает, 
что исполнение запроса о принятии обеспечительных мер не 
требовало от Канады изменения внутреннего права, соответ-
ственно, отсутствовали какие-либо препятствия для исполне-
ния Канадой таких запросов со стороны Комитета18. 

В связи с этим Г. Ульфштейн отмечает, что если государ-
ства будут игнорировать решения договорных органов о при-
нятии обеспечительных мер в ситуациях риска нанесения 
непоправимого ущерба заявителям, то не будет достигнута 
цель работы договорных органов, поскольку в последующем 
договорный орган, рассматривая по существу индивидуаль-
ную жалобу на нарушение прав заявителя, не будет иметь 
возможности повлиять на решение государства, не говоря 
уже о «большом весе» его суждений для международного 
правосудия [6, р. 103]. 

Если, как уже было сказано выше, договорные органы 
настаивают на обязательном характере принимаемых ими 
обеспечительных мер, то позиции государств в отношении 

17	 Ahani	v.	Canada	(A.G.)	(2002),	58	O.R.	(3d)	107,	91,	C.R.R.	(2d)	145	
(Ont.	C.A.).	–	Para.	37,	49.	

18	 Harrington	J.	Punting	Terrorists,	Assassins	and	Other	Undesirables:	
Canada,	 the	 Human	 Rights	 Committee	 and	 Requests	 for	 Interim	
Measures	of	Protection.
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их обязательности разнятся подобно позициям об обязатель-
ности для них суждений договорных органов в целом. 

Например, Канада, помимо того, что соглашения по 
правам человека не являются частью ее правовой системы, 
считает решения договорных органов об обеспечительных 
мерах также необязательными для себя в силу того, что сама 
формулировка документов, устанавливающих соответству-
ющий механизм, предполагает, что обеспечительные меры 
являются лишь желательными, а не обязательными. Государ-
ства, ссылающееся на необязательную силу требований до-
говорных органов о принятии обеспечительных мер, также 
могут указать, что непосредственно в тексте соглашения о 
правах человека не предусмотрена возможность обращения 
договорных к государствам за принятием обеспечительных 
мер, а правила процедуры не могут рассматриваться в каче-
стве документа, согласованного государствами и влекущего 
за собой правовые обязательства для государств-участников. 

Помимо Канады, обеспечительные меры, принимаемые 
договорными органами, не считают для себя обязательными 
Филиппины, Тринидад и Тобаго, Гайану, Сьерра-Леоне, Ал-
жир, Пакистан, Узбекистан и др. [4, р. 213-217].

Критикуя такой подход ряда государств, Д. Харрингтон 
отмечает, что отсутствие в международном договоре меха-
низма принудительного исполнения суждений договорных 
органов не делает для государств эти суждения и принима-
емые обеспечительные меры менее обязательными в тех слу-
чаях, когда они уже приняли на себя обязательства по этому 
международному договору в целом [5, р. 83].

Заключение
Практика договорных органов однозначно указывает на 

то, что договорные органы исходят из обязательного харак-
тера принимаемых ими обеспечительных мер. Компетенция 
договорных органов в этой части заключается в том, что за-
явители должны иметь беспрепятственный доступ к договор-
ным органам, а добросовестное сотрудничество государств с 
договорными органами необходимо и подразумевается, ис-
ходя из положений международных соглашений по правам 
человека, к которым государства добровольно присоединя-
ются. Соответственно, если государство-участник действует 
таким образом, что препятствует или сводит на нет рассмо-
трение жалобы заявителя Комитетом, или делает своими 
действиями его итоговые «соображения» по этой жалобе 
ничтожными или бесполезными, то государство совершает 
серьезное нарушение своих международных обязательств по 
данному международному договору. В этом отношении по-
зиции договорных органов, в частности, Комитета по правам 
человека, полностью соответствует позиции Международно-
го Суда ООН и региональных судов по правам человека. 

При этом очевидно, что международному суду, в уч-
редительных документах которого содержится положение 
об окончательности и обязательности его решений, а также 
принимаемых им обеспечительных мерах, легче добиться 
как доверия со стороны государств, а также исполнения ими 
всех решений этого суда, включая решения о применении 
обеспечительных мер. 

В свою очередь договорные органы не имеют такого пре-
имущества в силу того, что суждения договорных органов не 
являются юридически обязательными, каким бы образом 
сами договорные органы ни стремились придать им некое 
подобие обязательности. Сходная ситуация отмечается и в 
случае с обязательной силой решений договорных органов 
об обеспечительных мерах. При этом договорными орга-

нами представляются весомые и убедительные аргументы 
в пользу того, чтобы за их решениями об обеспечительных 
мерах признавался обязательный характер. По нашему мне-
нию, государства должны как минимум прислушиваться к 
аргументам договорных органов в этом вопросе, тем более 
учитывая существующую возможность для государств по-
требовать отмены принятых в их отношении договорными 
органами обеспечительных мер, если нет убедительных до-
казательств риска наступления необратимых последствий. 
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Начиная с 2004 года на повестке дня Организации Объ-
единенных Наций (ООН) появился вопрос о разработке 
юридически обязательного международного договора, каса-
ющегося сохранения и устойчивого использования морского 
биоразнообразия в районах за пределами действия нацио-
нальной юрисдикции.

В 2011 году рабочая группа рекомендовала «пакет» тем, 
которые должны быть рассмотрены в будущем междуна-
родном договоре. Принятая 19 июня 2015 года Генеральной 
Ассамблей ООН в рамках 96-го пленарного заседания Резо-
люция A/RES/69/292 [16] начала исторический путь по раз-
работке на базе Конвенции Организации Объединенных 
Наций по морскому праву международного юридически 
обязательного документа о сохранении и устойчивом ис-
пользовании морского биологического разнообразия в рай-
онах за пределами действия национальной юрисдикции, 
который завершился 19 июня 2023 года на возобновленной 
5-ой сессии Межправительственной конференции по мор-
скому биоразнообразию районов за пределами националь-
ной юрисдикции принятием Соглашения на базе Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому праву о со-

хранении и устойчивом использовании морского биологиче-
ского разнообразия в районах за пределами действия нацио-
нальной юрисдикции (Соглашение 2023 года) [15].

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года не со-
держит положений, касающихся нового ресурса – морских 
генетических ресурсов видов, обитающих только в глубоко-
водных районах и на шельфе. В настоящее время только раз-
витые страны и частные компании с ведущими морскими 
и биотехнологиями, и сильными финансовыми ресурсами 
имеют возможность собирать морские генетические ресурсы 
и разрабатывать, использовать и получать прибыль, в то вре-
мя как нет международного договора, обязывающего делить-
ся выгодами и защищать морское биоразнообразие.

По смыслу принятого Соглашения 2023 года под мор-
скими генетическими ресурсами понимается любой мате-
риал морского растительного, животного, микробного или 
иного происхождения, содержащий функциональные еди-
ницы наследственности и имеющий фактическую или по-
тенциальную ценность. Более 2 млн видов морских ресурсов 
находится в Мировом океане, однако, менее 10 % в настоящее 
время являются изученными, а при существующих рисках 
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и угрозах окружающей морской среде существует большая 
вероятность исчезновения многих видов. В этом отношении 
биоразнообразие является одним из факторов экологиче-
ской устойчивости, которая признает, что при изменении 
условий в системе, может быть, несколько устойчивых состо-
яний, и трудность возврата к исходному состоянию может 
быть недостижимой, если вмешательство слишком велико.

Необходимость принятия такого международного до-
говора полностью по мнению многих делегатов Межправи-
тельственной конференции по морскому биоразнообразию 
соответствует достижению Целей в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года, в частности, ЦУР 14, поэтому 
в основном текст этого международного договора содержит 
положения о сохранении морской среды и экосистем для 
нынешнего и будущего поколений с явным отсутствием ба-
ланса с устойчивым и рациональным использованием мор-
ского биоразнообразия.

Кроме того, ЦУР 14 и некоторые аспекты морского био-
разнообразия рассматриваются в рамках широкого спектра 
существующих и широко признанных международных со-
глашений, среди которых, помимо Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 года [5, ст. 5493], на которую в Преамбуле 
ссылается Соглашение 2023 года:

• Международная конвенция по предотвращению за-
грязнения с судов 1973 года, измененная Протоколом 1978 
года к ней (МАРПОЛ 73/78) – основная международная кон-
венция, касающаяся загрязнения с судов [8];

• Конвенция о биологическом разнообразии 1992 года, в 
рамках которой реализуются различные программы по мор-
скому и прибрежному биоразнообразию, направленные на 
защиту и сохранение морских и прибрежных экосистем [4];

• Конвенция по предотвращению загрязнения моря 
сбросами отходов и других материалов 1972 года и Протокол 
1996 года об изменении Конвенции по предотвращению за-
грязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 
года – соглашения, предусматривающие контроль и регули-
рование выброса отходов и прочих веществ с ориентацией на 
предотвращение загрязнения [6];

• Международная конвенция по обеспечению готовно-
сти на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотруд-
ничеству 1990 года – международное соглашение, которое 
служит основой для международного сотрудничества в про-
тиводействии крупным инцидентам или угрозам загрязне-
ния морской среды [9];

• Международная конвенция о контроле судовых бал-
ластных вод и осадков и управлении ими 2004 года, содей-
ствующая снижению и предотвращению рисков для окружа-
ющей среды, здоровья человека и биологических ресурсов, 
связанных с передачей вредоносных организмов через бал-
ластные воды [8];

• а также международные договоры, принятые в рамках 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) по рыболовству – Кодекс веде-
ния ответственного рыболовства 1995 года, Соглашение ООН 
по рыбным запасам 1995 года, устанавливающее принципы 
сохранения рыбных запасов и управления ими и обеспечива-
ющее сотрудничество в целях оптимального использования 
рыбных ресурсов как в пределах исключительной экономи-
ческой зоны, так и за ее пределами, Международный план 
действий ФАО по предотвращению, предупреждению и ис-
коренению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 
промысла 2001 года [3], [14] и др.

Оценивая вышеуказанное, необходимо отметить, что 
Соглашение на базе Конвенции Организации Объединенных 
Наций по морскому праву о сохранении и устойчивом ис-
пользовании морского биологического разнообразия в райо-
нах за пределами действия национальной юрисдикции 2023 
года состоит из 12 частей, в которых содержится 76 статей и 
двух приложений к Соглашению.

Основной фокус текста принятого соглашения лежит на 
открытом море, то есть на тех морских районах, которые на-
ходятся за пределами исключительной экономической зоны 
(ИЭЗ), простирающейся на 200 морских миль от исходных 
линий. ИЭЗ, как морское пространство, появилось в соот-

ветствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, 
которая предоставляет прибрежным государствам исклю-
чительные права на сохранение и использование морских 
ресурсов, включая рыболовство и использование природных 
богатств [11, с. 60-80]. Вместе с этим, в ИЭЗ сохраняется сво-
бода судоходства, что означает, что другие государства могут 
использовать соответствующие положения Конвенции 1982 
года в отношении ресурсов, но с подчинением интересам 
прибрежного государства.

Исходя из положений Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 года и статьи 58 «Права и обязанности других го-
сударств в исключительной экономической зоне» [5, ст. 5493] 
данное морское пространство может считаться открытым 
морем, однако, именно воды за пределами ИЭЗ имеют от-
ношение к Соглашению 2023 года, и суммарно они состав-
ляют около 60 % поверхности планеты, которые не в полном 
объеме, особенно относительно юрисдикции, регулируются 
глобальным международным договором относительно рыбо-
ловства или других видов использования морских ресурсов. 
Согласно ст. 94 «Обязанности государства флага» Конвенции 
1982 года именно государство флага, то есть государство под 
флагом которого судно ходит в открытом море, обязано эф-
фективно осуществлять свою юрисдикцию [5, ст. 5493]. Един-
ственным в данном случае исключением является Междуна-
родный район морского дна (Район), который совместно с 
его ресурсами в соответствии со ст. 136 Конвенции 1982 года 
является общим наследием человечества [5, ст. 5493], экс-
плуатация которых находится в ведении Международного 
органа по морскому дну. Уникальность Органа обуславлива-
ется тем, что ни у какого другого международного органа нет 
аналогичных полномочий и компетенций в открытом море и 
уже существующий опыт, касающийся добычи минеральных 
ресурсов, может быть полезен при регулировании вопросов 
сохранения и устойчивого использования морского биоло-
гического разнообразия в районах за пределами действия 
национальной юрисдикции. В этом отношении необходимо 
отметить, что хотя в последние годы и наблюдается увели-
чение исследовательской деятельности по глубоководной до-
быче полиметаллических конкреций, однако до сих пор нет 
полной и достоверной информации о влиянии такого рода 
добычи на окружающую морскую среду.

Относительно добычи живых морских ресурсов также 
необходимо отметить наличие большого количества регио-
нальных рыбохозяйственных организаций. Соглашение на 
базе Конвенции Организации Объединенных Наций по мор-
скому праву о сохранении и устойчивом использовании мор-
ского биологического разнообразия в районах за пределами 
действия национальной юрисдикции 2023 года предполагает 
создание т.н. иерархической структуры с новым соглашени-
ем во главе, что по мнению большинства участников Меж-
правительственной конференции по морскому биоразноо-
бразию районов за пределами национальной юрисдикции 
не должно ни коим образом нарушать интересы и работу вы-
шеуказанных организаций и органов. Однако, как справед-
ливо было отмечено делегацией Российской Федерации, это 
является одним из неприемлемых положений, что вынудило 
принять решение «о дистанцировании от консенсуса по под-
готовленному Конференцией тексту соглашения», а также в 
виду уважения к позиции развивающихся государств, мно-
гие из которых искренне убеждены, что новое соглашение 
будет способствовать реализации их законных прав и инте-
ресов было принято решение об отказе от требования голо-
сования по тексту [17].

В действительности деятельность существующих про-
фильных, региональных международных организаций и ор-
ганов в соответствии с принятым текстом Соглашения 2023 
года может подрываться, так как теряется элемент самосто-
ятельности в принятии решений, в том числе, по установле-
нию морских охраняемых районов – географически обозна-
ченных морских районов, которые создаются и управляются 
для достижения конкретных долгосрочных целей сохране-
ния биологического разнообразия и могут предусматривать 
в надлежащих случаях устойчивое использование. Иными 
словами, это говорит о вмешательстве в мандаты и компе-
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тенции международных организаций и органов, что делает 
очень высокими риски политизированности всего комплекс-
ного механизма, переговоры по которому шли начиная с 
2004 года.

Исходя из текста рассматриваемого соглашения также 
остается непонятным какие международные организации, 
органы и договоры подразумеваются в формулировках ста-
тьи 5 «Взаимоотношения между настоящим Соглашением 
и Конвенцией и соответствующими правовыми актами и 
рамочными документами и профильными органами гло-
бального, регионального, субрегионального и секторального 
уровней», где отмечается невозможность их подрыва и заяв-
ляется поощрение согласованности и скоординированности 
с этими актами, документами, организациями и органами. 
Формулировки по данному вопросу остались в итоговом 
принятом тексте Соглашения 2023 года расплывчатыми и 
двусмысленными, что порождает потенциальную будущую 
т.н. конкуренцию режимов и компетенций. Это в свою оче-
редь также может повлечь ситуации, когда одни заинтересо-
ванные субъекты будут использовать наиболее выгодный для 
решения собственных задач инструмент, не устраивающий 
другие субъекты.

Данная ситуация не является неразрешимой, так как 
при наличии эффективного сотрудничества между секре-
тариатами заинтересованных международных организаций 
и органов возможно облегчение достижения поставленных 
целей и задач, но в виду сложности вопросов, касающихся 
морских живых ресурсов и морского биоразнообразия, а 
также с учетом сложившегося опыта межгосударственных 
отношений по данной проблематике, такое развитие собы-
тий представляется утопичным, особенно с учетом того, что 
насчитывается более 50 международных организаций и орга-
нов, которые в той или иной степени вовлечены в различные 
аспекты Соглашения 2023 года.

В принятом тексте Соглашения 2023 года помимо опи-
сания процедур оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) появилось новое понятие – «стратегическая экологи-
ческая оценка», которой посвящена статья 39 [15]. Довольно 
подробное описание процедур ОВОС и краткое, без конкре-
тики и объекта обозначение стратегической экологической 
оценки потенциально позволяет как аналогично выше указы-
валось привести к ущемлению мандатов и компетенций ком-
петентных международных организаций и государств, чьи 
уже проведенные мониторинги будут на наднациональном 
уровне подвергаться перепроверке специально созданны-
ми органами в рамках Соглашения 2023 года. Относительно 
стратегической экологической оценки также остается нере-
шенным вопрос по поводу применимости этого механизма к 
обширным районам Мирового океана.

Непроработанными также остались вопросы относи-
тельно разрешения споров и толкования положений Согла-
шения 2023 года, так как в Части IX «Урегулирование споров» 
идет прямая отсылка к Конвенции ООН по морскому праву 
1982 года. Однако, например Венесуэла, не является госу-
дарством-участником Конвенции 1982 года, и ее делегаты на 
Межправительственной конференции по морскому биораз-
нообразию районов за пределами национальной юрисдик-
ции четко обозначили позицию неприменимости данного 
международного договора за исключением отдельных по-
ложений, которые симметрично включены в национальное 
законодательство [17]. Это также может породить, как и в 
случае с существующими международными договорами и 
международными организациями и органами, т.н. конку-
ренцию юрисдикций международных судебных учрежде-
ний, которая в свою очередь может привести к неоднород-
ности решений, повышению затрат на разрешение спора, 
выбор судебного учреждения одной из сторон по принципу 
потенциального принятия наиболее благоприятного реше-
ния, неравенству доступа к судебному разрешению спора, а 
также к различным политическим манипуляциям.

Во время проведения предварительных переговоров по 
тексту Соглашения 2023 года делегации из многих государств 
подчеркивали необходимость скорейшего утверждения 
проекта международного договора, так как он должен стать 

одним из механизмов достижения целей Куньмин-Монре-
альской глобальной рамочной программы по сохранению 
биоразнообразия, которая была принята 19 декабря 2022 
года в рамках пятнадцатой Конференции ООН по биоразно-
образию [7]. Однако в итоговой версии документа отсылок к 
вышеуказанной программе, которая также является доволь-
но спорной с точки зрения выполнения, но отдельное внима-
ние уделяет защите прав коренных народов, нет.

Можно констатировать, что принятое Соглашение 2023 
года носит сугубо технический характер с закреплением по-
ложений, касающихся реализации поставленных задач. Вме-
сте с этим документ должен содержать какие-либо решения, 
касающиеся рыбохозяйственной деятельности, так как имен-
но она является основной проблемой морского биоразноо-
бразия в виду чрезмерного и нерегулируемого вылова.

Соглашение 2023 года в статье 4 содержит исключения 
и отмечает, что положения документа не применяются к 
любым военным кораблям, военным самолетам или военно-
вспомогательным судам. За исключением Части II «Морские 
генетические ресурсы, включая совместное использование 
выгод на справедливой и равноправной основе», Соглашение 
2023 года не применяется к другим судам или летательным 
аппаратам, принадлежащим участнику договора или экс-
плуатируемым им и используемым в данное время только 
для государственной некоммерческой службы. Однако каж-
дая сторона Соглашения 2023 года путем принятия надле-
жащих мер, не наносящих ущерба эксплуатации и эксплу-
атационным возможностям таких судов или летательных 
аппаратов, принадлежащих ей или эксплуатируемых ею, 
обеспечивает, чтобы такие суда или летательные аппараты 
действовали, насколько это целесообразно и практически 
возможно, таким образом, который совместим с договором.

Также в статье 10 Соглашения 2023 года отмечается, что 
Часть II не применяется к рыболовству, регулируемому со-
ответствующими нормами международного права, и связан-
ной с рыболовством деятельности; к рыбам и другим живым 
морским ресурсам, извлеченным, насколько это известно, 
при рыболовной и связанной с промыслом деятельности в 
районах за пределами действия национальной юрисдикции.

Интересы коренных народов и местных общин, в рамках 
принятого текста Соглашения 2023 года могут быть затрону-
ты. Хотя в Преамбуле заявляется отсылка к Декларации ООН 
о правах коренных народов 2007 года, упоминание коренных 
народов и местных общин как обладателей традиционных 
знаний является недостаточным для защиты индивидуаль-
ных, коллективных прав с гарантией возможности пресле-
дования своих собственных приоритетов в экономическом, 
социальном и культурном развитии [2], и необходимы по-
ложения, которые исключали бы какие-либо возможности 
политизации принятия решений в рамках механизмов Со-
глашения 2023 года.

Элемент политизации также прослеживается при 
анализе положений о финансировании механизмов, зало-
женных в Соглашении 2023 года, в частности, в их недоста-
точности для реализации покрытия расходов на научные 
исследования при учреждении морских охраняемых райо-
нов, а также для последующего регулярного мониторинга 
состояния местных экосистем. Такая ситуация с недоста-
точным финансированием может повлечь несправедливое 
географическое распределение таких районов без глубокого 
научного анализа в интересах какого-либо государства или 
групп государств. Дискриминационные риски могут также 
быть прослежены в том, что при создании морских охраняе-
мых районов в итоговой версии текста Соглашения 2023 года, 
суверенные права прибрежных государств на использование 
ресурсов континентального шельфа за пределами 200 мор-
ских миль и ведение деятельности в соответствии междуна-
родными договорами могут быть нарушены.

В целом в документе не удалось достичь разумного ба-
ланса между сохранением и устойчивым использованием 
ресурсов Мирового океана. В приоритете оказались именно 
вопросы сохранения, зачастую в ущерб использованию мор-
ского биологического разнообразия на основе норм между-
народного морского права. Доступ к ресурсам в настоящее 
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время является одним из важнейших направлений для раз-
вивающихся и развитых государств и довольно часто приво-
дит к возникновению территориальных претензий и споров, 
которые десятилетиями не могут разрешиться. В данном 
случае необходимо привести пример с ситуацией в Южно-
Китайском море, где конкурируют исторические правопри-
тязания Китая на большие морские пространства и попытки 
других государств применить Конвенцию ООН по морско-
му праву 1982 года. И если в настоящее время различными 
дипломатическими усилиями удается избежать каких-либо 
серьезных конфликтов между спорящими государствами, 
то попытка установления какого-либо надгосударственного 
регулирования в спорных морских районах, может повлечь 
необратимые последствия.

Очевидным является то, что простого принятия текста 
договора, хоть оно и было сделано в виде консенсуса, недо-
статочно. В статьях 65 и 66 Соглашения на базе Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому праву о 
сохранении и устойчивом использовании морского биоло-
гического разнообразия в районах за пределами действия 
национальной юрисдикции 2023 года закрепляет, что до-
кумент открыт для подписания всеми государствами и ре-
гиональными организациями экономической интеграции с 
20 сентября 2023 года и будет оставаться открытым для под-
писания в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке до 
20 сентября 2025 года, а также то, что Соглашение подлежит 
ратификации, утверждению или принятию государствами и 
региональными организациями экономической интеграции, 
открывается для присоединения государств и региональных 
организаций экономической интеграции на следующий 
день после дня, в который Соглашение закрывается для под-
писания, а документы о ратификации, утверждении, при-
нятии и присоединении сдаются на хранение Генеральному 
секретарю ООН. Отдельно в статье 68 Соглашения 2023 года 
указывается условие для вступления в силу – сдача на хране-
ние шестидесятого документа о ратификации, утверждении, 
принятии или присоединении, после которого через 120 
дней международный договор вступает в силу [15].

Такое большое количество требуемых для вступления в 
силу сторон затрудняет представление о том, что это может 
произойти в ближайшее время, ведь если обратиться к опыту 
вступления в силу Конвенции ООН по морскому праву 1982 
года, то «Конституции морей» потребовалось 12 лет. В статье 
7 Соглашения 2023 г. закреплена приверженность принципу 
«загрязнитель платит», однако отсутствие контролирующе-
го органа, который мог бы налагать какую-либо ответствен-
ность за несоблюдение положений, а также многие непро-
думанные положения принятого текста и отсутствие среди 
потенциальных государств-участников Российской Федера-
ции, ставит под большой вопрос жизнеспособность докумен-
та, а также достижение поставленных задач, хотя возможно 
какая-либо из сторон договора воспользуется правильно по-
ложениями статьи 72 и внесет необходимые поправки, кото-
рые одобрят не менее половины участников.
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с развитием технологий искусственного интеллекта, возникает множество трудно 
решаемых вопросов, связанных с обеспечением гарантий международной защиты прав, 
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защите прав человека на универсальном уровне, которые в наибольшей степени подвержены 
негативному воздействию технологий искусственного интеллекта. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Крикунова С. C.

Основной текст. 
На современном этапе, когда информационно-теле-

коммуникационные технологии повсеместно эксплуати-
руются и прогрессируют во всем мире, особую значимость 
приобретает искусственный интеллект. Это связано с тем, 
что уже сейчас искусственный интеллект имеет достаточ-
ный уровень развития аналитических способностей для вы-
полнения определенных когнитивных функций, которые 
раньше могли осуществляться только людьми, например, 
анализировать большие массивы данных, давать оценку 
полученной информации и подготавливать рекомендации, 
отчеты, заключения, основываясь на них; идентифициро-
вать изображения, предметы, устанавливать личность че-
ловека; вести конструктивный диалог и применять другие 

возможности, способные улучшить качество жизни всего 
населения Земли. 

Внедрение технологий искусственного интеллекта для 
эффективного применения во всем мировом пространстве, 
будет способствовать решению многих глобальных про-
блем, таких, как: всемирный голод; отсутствие доступности 
и низкое качество оказываемых медицинских, образователь-
ных услуг по всему миру; экологический кризис и других 
приоритетно-значимых для дальнейшего выживания всего 
человечества вопросов. С формированием перспективных 
возможностей использования технологий искусственного 
интеллекта во всем мире, появились и новые опасные тен-
денции, глобальные вызовы, угрозы гарантиям обеспечения 
соблюдения прав и свобод человека. Основываясь на этом, 
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стоит конкретизировать ряд проблем, связанных с функци-
онированием таких технологий на международной арене и 
наглядно продемонстрировать, какие именно права, свободы 
человека наиболее уязвимы в условиях их внедрения.

Одним из главных, относящихся к категории естествен-
ных прав человека, обладающим, в том числе, междуна-
родной защитой, является право на жизнь. Закрепление 
гарантий соблюдения такого права в любых источниках нор-
мативно-правового регулирования, действующих не только 
на универсальном уровне, но и на региональном, националь-
ном и других, выступает в качестве основополагающего ори-
ентира для построения и дальнейшего совершенствования 
института прав человека. Исторически сложилось так, что 
права человека на жизнь достаточно длительный период 
времени охранялись и обеспечивались внутри каждого от-
дельного государства по-своему, можно даже утверждать о 
том, что они были одними из самых древних прав человека, 
подлежащих юридической защите. 

Множественные факты наличия идентичных норм в за-
конодательстве различных государств, дали толчок для кон-
солидации опыта разных стран, что привело к их закрепле-
нию на универсальном уровне, а именно в тексте Всеобщей 
декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, в статье 
3, в которой провозглашается, что каждый человек имеет 
право на жизнь1. Учитывая динамичное развитие потенци-
ала технологий искусственного интеллекта и их активное 
распространение по всему миру, усиливается необходимость 
защиты прав человека и в особенности это касается права на 
жизнь. Это связано с тем, что уже сейчас технологии искус-
ственного интеллекта помогают автоматизировать рутинные, 
но тем не менее важные для оптимального функционирова-
ния жизнедеятельности общества процессы, непосредствен-
но затрагивающие права человека на жизнь, например, во-
ждение машины или контроль за состоянием дома. Казалось 
бы, какие риски могут возникать в таких обыденных бытовых 
вопросах? Но искусственный интеллект вносит свои коррек-
тивы даже в них. 

Если мы соглашаемся «впустить» его в свою повседнев-
ную жизнь и эксплуатировать беспилотные транспортные 
средства или проживать в умном доме, то параллельно с 
этим, мы оказываем большой лимит доверия разработчи-
кам, от добросовестности которых зависит: будут ли наши 
права человека уважаться или нарушаться, а если сконцен-
трировать внимание более подробно именно на праве на 
жизнь в данном контексте, то будет ли ему грозить что-то, 
начиная от незначительных сбоев, в случае которых люди не 
пострадают и/или получат минимальный ущерб здоровью и 
заканчивая более серьезными неполадками, ведущими к ле-
тальному исходу. 

Получается, что для того, чтобы разработчик мог пре-
доставить гарантии соблюдения права человека на жизнь во 
время использования какой-либо из перечисленных техно-
логий искусственного интеллекта в повседневной жизни, тре-
буется производить предварительную оценку того, насколь-
ко целесообразно разработчику выпустить недоработанную, 
недостаточно протестированную продукцию на рынок, ко-
торая потенциально может навредить потребителю, а при 
более негативном раскладе, повлечь за собой смерть, если 
при дальнейших наработках причинение вреда будет мини-
мизировано? В данном случае большая доля ответственности 
оказывается на разработчике, так как именно он принимает 
решение, в дальнейшем влияющее на жизни тысячи людей: 
заработать ли ему денег быстрым способом, несмотря на су-

1	 Всеобщая	декларация	прав	человека,	принятая	на	третьей	сессии	
Генеральной	Ассамблеи	ООН	резолюцией	217	А	(III)	от	10	дека-
бря	1948	года:	офиц.	Текст.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
declhr.shtml	(дата	обращения:	14.07.2023).

ществующие пробелы, потенциальные угрозы правам чело-
века, о которых покупателям неизвестно и начать продажи 
или же быть «добросовестным» разработчиком и попытать-
ся устранить все имеющиеся недочеты, после чего произве-
сти наладку работы, протестировать технологию, а уже толь-
ко потом начинать продажи.

В то же самое время, даже в том случае, когда были над-
лежащим образом проведены все процедуры по ликвидации 
ошибок, тестированию, повышению уровня лояльности к 
пользователям, формированию уважительного отношения к 
обязанности соблюдать права и основные свободы человека 
при принятии решений, улучшению качества работы техно-
логии искусственного интеллекта в целом, никто не может 
исключить вероятность появления новых вызовов, непред-
виденных обстоятельств, ранее неизвестных и трудно решае-
мых проблем, угроз разного спектра, мешающих нормально-
му функционированию продукта. 

Именно по этой причине, еще одним важным крите-
рием, необходимым для того, чтобы относится к категории 
«добросовестного» разработчика в сфере искусственного ин-
теллекта, аналогично по своему принципу действия работает 
с «добросовестным» ритейлером, другими заинтересованны-
ми в продаже современных технологий представителями, для 
которых права человека имеют приоритет над прибылью, 
является информированность потенциальных покупателей 
обо всех: имеющихся особенностях приобретаемой техно-
логии; способах сбора, хранения, использования и передачи 
информации; потенциальных рисках правам человека от ее 
эксплуатации; возможных путях устранения, компенсации 
нанесенного технологией ущерба; уполномоченных нести 
ответственность за неправомерную деятельность искусствен-
ного интеллекта лицах, компаниях, организациях. Учитывая 
вышесказанное, разработчикам технологий искусственного 
интеллекта не следует злоупотреблять возложенной на них 
социальной ответственностью перед обществом.

В настоящий момент, можно выделить следующий пе-
речень технологий искусственного интеллекта, представляю-
щих наибольшую степень угрозы для соблюдения прав че-
ловека на жизнь: система «умный дом» по причине высокой 
степени незащищенности от кибератак извне; беспилотные 
автомобили; боевые роботы и другие. Кроме того, усугубляет 
ситуацию с соблюдением права человека на жизнь нестабиль-
ность геополитической обстановки, которая связана с прове-
дением на территории Российской Федерации специальной 
военной операции в Донбассе2. Бесконтрольное применение 
беспилотных летательных аппаратов на базе искусственного 
интеллекта для ведения военных действий является прямым 
нарушением права человека на жизнь. Уже сейчас от это-
го страдают люди и их количество постоянно возрастает. В 
ближайшем будущем показатели смертности населения от 
беспилотных летательных аппаратов будут увеличиваться, 
если не будут установлены соответствующие ограничения на 
международном уровне.

В конечном счете получается, что вместе с автоматиза-
цией, облегчающей поддержание жизнедеятельности обще-
ства, повышаются и угрозы, связанные с гарантиями соблю-
дения прав человека. Таким образом, оценивая возможность 
использования технологий искусственного интеллекта для 
оптимизации деятельности компании или же для себя лич-
но, требуется сопоставить существующие риски от приме-
нения какой-либо конкретной технологий с достигаемыми в 
результате целями и принять осознанное, взвешенное реше-
ние о ее внедрении с учетом соблюдения прав человека.

Исследуя острую потребность в совершенствовании ме-
ханизмов международной защиты прав и основных свобод 

2	 Обращение	 Президента	 РФ	 «О	 проведении	 специальной	 воен-
ной	операции»	от	24	февраля	2008	г.: офиц.	текст	//	[Электрон-
ный	ресурс].	Режим	доступа:	СПС	«Гарант».
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человека, связанную с динамичным развитием технологий 
искусственного интеллекта, следует обратиться к Резолюции 
Совета ООН по правам человека «Право на неприкосновен-
ность частной жизни в цифровой век» № A/HRC/RES/42/15 
от 26 сентября 2019 года (далее - Резолюция Совета ООН по 
правам человека)3. В ней уделяется особенное внимание воз-
растающей с каждым днем все больше и больше проблеме 
несанкционированного вмешательства и впоследствии даль-
нейшего несоблюдения права на неприкосновенность част-
ной, семейной жизни. Оно является одним из самых неза-
щищенных прав человека в цифровую эпоху, поскольку для 
слаженного функционирования искусственного интеллекта, 
в частности, его обучения и создания возможности примене-
ния в различных сферах, требуется обработка больших объ-
емов данных. 

Эти данные достаточно часто бывают взаимосвязаны с 
личной информацией о каком-либо конкретном человеке, 
в том числе, проанализировав социальные сети могут быть 
получены сведения о том, какие индивидуальные предпо-
чтения, социальные связи, он имеет, о его местонахождении, 
реакции на определенные ситуации, политической идеоло-
гии и прочем. Подобное положение дел приводит к глобаль-
ным угрозам не только в сфере прав человека, но и в сфере 
безопасности, ведь такого рода мониторинг за людьми, без 
ограничений на международном уровне, может неправомер-
но использоваться для их профилирования, отслеживания, 
прогнозирования поведения, шантажа, угроз и других неза-
конных действий. 

В связи с этим, существует необходимость в установле-
нии международного запрета на доступ искусственного ин-
теллекта к личным данным пользователей, без их свободного, 
явно выраженного, осознанного согласия на осуществление 
сбора, обработки, использования и хранения таких данных. 
В противном случае, риски нарушения прав человека на 
неприкосновенность частной, семейной жизни в будущем 
будут лишь возрастать, а противоправное использование и 
распространение, полученной искусственным интеллектом 
личной информации, превратиться в очередную возмож-
ность нелегального заработка.

Еще одним гарантированным правом человека, страда-
ющим от внедрения технологий искусственного интеллекта, 
указанным в Резолюции Совета ООН по правам человека, 
является право на свободу выражения мнений и информа-
ции. Увеличение численности угроз нарушения этого права 
объясняется тем, что с развитием сети Интернет, люди стали 
пользоваться различными месседжерами, социальными се-
тями, поисковыми системами ежедневно, чем и воспользо-
вались различные провайдеры для установления латентного 
контроля с помощью систем искусственного интеллекта за 
просматриваемой, публикуемой пользователями информа-
цией. Опасность такого контроля заключается в том, что он 
производится произвольно, то есть без надлежащего инфор-
мирования человека, осуществляющего поиск информации, 
ведущего соцсети, более того, в соответствии с непрозрачны-
ми критериями оценки, известными только правообладате-
лям информационного продукта. 

Кроме того, остро встает вопрос о внедряемой в насто-
ящее время многими крупными компаниями в сфере ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, в част-
ности американской компанией Meta Platforms (признана 
экстремисткой организацией и запрещена в РФ) на платфор-

3	 Резолюция	Совета	Организации	Объединенных	Наций	по	пра-
вам	 человека	 «Право	 на	 неприкосновенность	 частной	 жизни	
в	 цифровой	 век»	№	 A/HRC/RES/42/15,	 принятая	 26	 сентября	
2019	года:	офиц.	Текст.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2FRE
S%2F42%2F15&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequeste
d=False	(дата	обращения:	08.07.2023).

мах Facebook и YouTube, практики фильтрации доступного 
пользователям контента и сведений искусственным интел-
лектом. Введение подобного рода мер объясняется благими 
для общества побуждениями – борьбой с распространением 
насильственных и экстремистских материалов. Стоит отме-
тить, что они работают и такого контента становится меньше, 
но в то же самое время, нет никаких опубликованных офици-
альных данных о том, каким образом искусственный интел-
лект относит ту или иную информацию к нежелательной для 
просмотра пользователям. Это и вызывает реальную угрозу 
нарушения права человека на свободу выражения мнений, 
информации, так как создает ничем неограниченный и нео-
боснованный глобальный ресурс, имеющий потенциальную 
возможность для наложения цензуры на законный, но не-
угодный кому-либо контент. До тех пор, пока не будут уста-
новлены единые, исчерпывающие и объяснимые критерии 
работы искусственного интеллекта по фильтрации доступ-
ного пользователям контента, материала, данная технология 
будет являться потенциально опасной с точки зрения прав 
человека.

Достаточно тесно с правом на свободу выражения мне-
ний и информации граничит право на свободу мирных со-
браний, ассоциаций. По своей природе защита прав на 
свободу мирных собраний и ассоциаций, точно так же, как 
и обеспечение соблюдения прав на свободу выражения мне-
ний, доступа к информации, преследует общую, с точки 
зрения международного права цель – предоставить гаран-
тии безопасного волеизъявления своей позиции всем ли-
цам, желающим выразить ее, без введения необоснованных 
ограничений свободы слова. Взаимосвязанность этих прав 
просматривается и в информационном пространстве, куда в 
последнее время переносятся все привычные нам ранее дей-
ствия, то же самое касается и проведения мирных собраний, 
участия в деятельности ассоциаций, наблюдение за ними, де-
монстрации поддержки предложенных инициатив, которые 
все чаще проводятся в сети Интернет. 

Следует подчеркнуть, что международная защита пра-
ва на свободу мирных собраний и ассоциаций распростра-
няется и в сети Интернет, что подтверждается Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН «Поощрение и защита прав 
человека и основных свобод, включая права на мирные со-
брания и свободу ассоциации» № A/RES/73/173 от 17 декабря 
2018 года4. В связи с этим, все действия, совершаемые поль-
зователями онлайн, направленные на сбор и/или образова-
ние мирной группы людей, участие в ней, распространение 
информации о деятельности и прочие действия, связанные 
с организацией ее работы в информационной среде, в со-
провождении которых участвуют технологии искусственного 
интеллекта, подпадают под такую международно-правовую 
защиту со стороны ООН.

Глобальные вызовы и угрозы, относящиеся к ограниче-
нию прав человека на свободу мирных собраний, ассоциа-
ций, реализуемые при помощи искусственного интеллекта, 
достаточно часто претворяются в жизнь в таких формах, как: 

1. произвольное сокрытие (без указания причин и 
ссылок на действующее законодательство), частичное или 
полное удаление данных о существующих объединениях, 
мирных протестах, Интернет-форумах, петициях, сборах 
подписей, денежных средств, прочих сообществ, собраний, 
не нарушающих требования закона, из поисковых систем, 
социальных сетей, платформ, и других веб-ресурсов; 

4	 Резолюция	 Генеральной	 Ассамблеи	 Организации	 Объединен-
ных	Наций	«Поощрение	и	защита	прав	человека	и	основных	сво-
бод,	включая	права	на	мирные	собрания	и	свободу	ассоциации»	
№	A/RES/73/173,	 принятая	 17	 декабря	 2018	 года:	 офиц.	Текст.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://digitallibrary.
un.org/record/1659739	(дата	обращения:	10.07.2023).
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2. необоснованная, автоматизированная модерация, 
фильтрация и персонализация веб-контента, посвященного 
собраниям, демонстрациям, мирным протестам и другим 
выражениям общественного мнения по наиболее значимым 
социальным вопросам (отображение или же наоборот утаи-
вание информации), производимая с помощью латентного 
отслеживания активности пользователей искусственным ин-
теллектом;

3. неосновательная блокировка (без имеющихся за-
конных оснований) доступа к сайтам, Интернет-порталам, 
веб-каналам, содержащим сведения, а также ссылки на ма-
териалы о каких-либо мероприятиях, встречах, проводимых 
Интернет-сообществами, движениями, информационная де-
ятельность, в сети Интернет которых, не подпадает под ква-
лификацию преступных деяний, но при этом определяемая 
искусственным интеллектом как противоправная;

4. противоправное наложение ограничений на новост-
ные издания, средства массовой информации, журналистику 
в целом, запрет освещения каких-либо данных о происходя-
щих в мире или же в стране событиях, имеющих непосред-
ственное отношение к реализации прав человека на свободу 
мирных собраний, ассоциаций, осуществляемое через вме-
шательство в работу искусственного интеллекта.

В случае игнорирования, перечисленных выше нега-
тивных тенденций, последствия для гарантий международ-
ной защиты прав и свобод человека могут быть непредска-
зуемыми, так как искусственный интеллект превращается в 
скрытую от общественности, отслеживающую систему дей-
ствий, поведения людей в сети Интернет, а также в хаотич-
ную, непрозрачную технологию по цензуре просматривае-
мого пользователями контента, что, несомненно, оказывает 
отрицательное воздействие на свободу выражения мнений, 
информации, мирных собраний, ассоциаций и напрямую 
противоречит нормам международного права. 

Исходя из этого, для повышения качества и модерниза-
ции механизмов международной защиты прав человека в со-
временных реалиях, требуется:

• сопоставить риски, связанные с эксплуатацией искус-
ственного интеллекта во всем мире с другими рисками, фор-
мирующимися в случае отказа от его использования (оце-
нить все за и против);

• провести оценку всех существующих, а также потен-
циальных угроз нарушения прав, основных свобод человека, 
отобразить имеющиеся в международном праве пробелы;

• выделить категории наиболее уязвимых прав человека 
от неправомерного функционирования искусственного ин-
теллекта и унифицировать международные нормы в области 
защиты этих прав;

• установить беспристрастные механизмы транснацио-
нального надзора за деятельностью искусственного интеллек-
та и привлечения к ответственности, в случае выявления об-
стоятельств, указывающих на неправомерное использование 
искусственного интеллекта; 

• разработать методику координации совместных дей-
ствий государств по вопросам, возникающим на стадиях 
разработки, тестирования, внедрения, применения искус-
ственного интеллекта, связанным с его транснациональным 
воздействием на правовую систему;

• подготовить перечень превентивных мер защиты прав 
человека;

• осуществить пересмотр процедур, имеющихся прак-
тик, законодательства в области защиты прав человека или 
утвердить новые в отношении использования технологий 
искусственного интеллекта, которые обладают функциями 
профилирования, автоматического принятия решений, ма-
шинного обучения и биометрических технологий.

Также, существует еще один не менее важный аспект 
совершенствования международной защиты прав человека, 
на который требуется обратить внимание – при функцио-

нировании искусственного интеллекта, как уже писалось 
выше, применяются массивные наборы различных данных, 
которые собираются неупорядоченно и отражают не всегда 
этичные модели человеческих стереотипов, к примеру, не-
уважительные высказывания об определенной социальной 
группе могут привести к формированию предвзятого отно-
шения к ней. Обучаясь на основе контента, подверженного 
сегрегации, искусственный интеллект начинает отдавать 
предпочтение некоторым социальным группам людей и от-
носится неуважительно к другим вне зависимости от цели, 
для которой он создавался. Такая ситуация влечет за собой 
проявление дискриминации со стороны искусственного ин-
теллекта во всех ее формах и нарушает основополагающий 
принцип равенства прав и свобод человека вне зависимости 
от его пола, расы, языковой, национальной, религиозной и 
другой принадлежности. 

Для недопущения распространения и массовости этого 
отрицательного явления по всему миру, усиливающего обо-
стрение социального напряжения, провоцирующего непри-
нятие общественностью технологий искусственного интел-
лекта, требуется установить универсальные требования по 
вопросам регулирования допустимости информации, осно-
вываясь на которых, станет возможным более равноправное, 
недискриминационное и защищенное от внешних факторов 
обучение, а в будущем и функционирование искусственного 
интеллекта без ущерба правам человека.

Наиболее оптимальным способом для введения таких 
требований является принятие нового международно-право-
вого документа в рамках ООН, обеспечивающего надлежа-
щую степень контроля за защитой прав, основных свобод 
человека от неправомерного использования искусственного 
интеллекта. В его содержание рекомендуется включить, та-
кие положения, как:

1. Критерии оценки соответствия искусственного ин-
теллекта требованиям международно-правовых документов, 
регламентирующих защиту прав, основных свобод человека 
в течение всего цикла его работы, то есть начиная с разра-
ботки, программирования, тестирования и заканчивая экс-
плуатацией, мониторингом деятельности. Такие критерии 
обязательно должны включать условия о наличии прозрач-
ности и подотчетности искусственного интеллекта, другими 
словами об информированности пользователей о том, что в 
той или иной области, программе и прочих, применяется ис-
кусственный интеллект. 

Для соблюдения этих критериев, разработчикам, вла-
дельцам или другим лицам, ответственным за деятельность 
технологии, необходимо ответить на следующие вопросы: 
каким образом функционирует искусственный интеллект; 
основываясь на каком алгоритме принимается то или иное 
решение; какие базы данных используются для его работы и 
каким образом они были получены. К тому же, должен быть 
установлен четкий перечень открытых для общественности 
сведений о самом искусственном интеллекте и о принципах 
его работы, связанных с личной, персональной, биометриче-
ской информацией о пользователях. Соответствие критери-
ям прозрачности и подотчетности является одной из глав-
ных задач обеспечения надлежащей защиты прав человека 
и позволяет сделать выводы об отнесении искусственного 
интеллекта к категории опасного или безопасного для прав 
человека. 

Еще одним из критериев оценки соответствия искус-
ственного интеллекта нормам международного права являет-
ся безопасность. В контексте применения данных технологий 
о ее наличии можно говорить только тогда, когда соблюдены 
2 условия – точность и надежность. Точность представляет 
собой возможность искусственного интеллекта давать пра-
вильные и обоснованные заключения в отношении каких-ли-
бо ситуаций, событий, предлагать эффективные способы их 
решения, делать прогнозы. По сути своей, точность обеспе-
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чивает адекватное функционирование искусственного интел-
лекта, влияет на результат его деятельности. Именно по этой 
причине, она играет важное значение для соблюдения прав и 
свобод человека поскольку, ложно принятое искусственным 
интеллектом решение, может повлиять на их ограничение. 
Под надежностью искусственного интеллекта следует по-
нимать его способность обрабатывать входные данные при 
учете различных обстоятельств, не допуская, при этом воз-
никновения рисков несоблюдения прав и свобод человека. 
Соблюдение критерия безопасности искусственного помо-
жет не допускать выход на мировой рынок недостаточно раз-
витой с точки зрения прав человека продукции.

Стоит отметить, что перечень указанных выше критери-
ев оценки соответствия искусственного интеллекта требова-
ниям международно-правовых документов может быть рас-
ширен и не является окончательным. 

2. Требование о создании глобальной инфраструктуры 
обработки информации и баз данных для внедрения искус-
ственном интеллекта на международном уровне.

3. Механизмы эффективной правовой защиты прав и 
свобод человека в условиях быстрого развития искусственно-
го интеллекта.

4. Механизмы контроля и мониторинга за деятельно-
стью искусственного интеллекта.

5. Вопросы привлечения к ответственности за неправо-
мерные действия искусственного интеллекта, компенсация 
за причиненный ущерб.

6. Сферы деятельности искусственного интеллекта, в 
которых обязательно осуществлять человеческий надзор за 
принятием решений, без исключений. Например, здравоох-
ранение, образование, социальное обеспечение и другие. 

7. Соответствие национального законодательства в об-
ласти защиты прав человека от искусственного интеллекта 
обязательствам государства по международному праву прав 
человека;

8. Международное сотрудничество по вопросам, связан-
ным с соблюдением прав человека при использовании искус-
ственного интеллекта.

В заключение проведенного исследования хотелось бы 
привести авторитетную позицию Генерального секретаря 
ООН, взятую из доклада под названием «Дорожная карта по 
цифровому сотрудничеству: осуществление рекомендаций 
Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству» от 
29 мая 2020 года5 о том, что без объединенных общими бла-
гими целями усилий государств по вопросам глобального 
применения потенциала искусственного интеллекта в наи-
более важных сферах жизнедеятельности общества, а также 
без введения ограничений на международном уровне, сни-
жающих вероятность противоправного использования ис-
кусственного интеллекта, мировым сообществом теряется 
перспектива распоряжаться такими технологиями на благо 
всего мира. 

Ввиду этого, все вызовы, угрозы, риски и негативные 
последствия от внедрения искусственного интеллекта для 
прав, свобод человека обязаны сводится к минимуму через 
принятие универсального документа в рамках ООН, в кото-
ром будут установлены надлежащие гарантии соблюдения 
прав человека, введены положения о международной ответ-
ственности за неправомерные действия, совершаемые искус-
ственным интеллектом, предусмотрены механизмы транс-

5	 Доклад	 Генерального	 секретаря Организации	 Объединенных	
Наций	 «Дорожная	 карта	 по	 цифровому	 сотрудничеству:	 осу-
ществление	рекомендаций	Группы	высокого	уровня	по	цифро-
вому	 сотрудничеству»	№	A/74/821	 от	 29	мая	2020	 года:	 офиц.	
Текст.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.
un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/	(дата	обращения:	
12.07.2023).

национального сотрудничества и другие соответствующие 
инструменты международного контроля. 

Все мы несем коллективную ответственность за то, как 
будет эволюционировать искусственный интеллект в буду-
щем, с дальнейшими нарушениями в области прав чело-
века или без них. Поэтому так важно уже на данном этапе 
устранить перечисленные в исследовании проблемы и на-
править прогрессивные технологии в положительное русло, 
сократив непреднамеренные для всех людей по всему миру 
последствия. Только комплексный подход, базирующийся 
на приоритете прав, свобод человека, сможет обеспечить 
устойчивое, непрерывное, а главное – безопасное развитие 
технологий искусственного интеллекта, без нанесения ущер-
ба человечеству.

Именно по этой причине, автором делается вывод о том, 
что требуется принятие нового международно-правового до-
кумента в рамках ООН, обеспечивающего надлежащую сте-
пень контроля за защитой прав, основных свобод человека от 
неправомерного использования искусственного интеллекта. 
При решении вопроса о внедрении технологий искусствен-
ного интеллекта в какую-либо из сфер, стоит учитывать тот 
факт, что их использование не является универсальным сред-
ством для решения всех проблем человечества. Стоит оце-
нить все преимущества и риски, чтобы избежать непредска-
зуемых последствий.
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Для многих государств мира двусторонние соглаше-
ния по вопросам регулирования трудовой миграции уже 
давно стали предпочтительным средством для упорядоче-
ния мобильности рабочей силы и миграционных потоков. 
Прежде всего, это объясняется как гибкостью подобных 
соглашений, так и ориентированностью на конкретные 
группы лиц и потребности государств. Более того, с по-
мощью двусторонних соглашений государства могут опе-
ративно реагировать на экономические колебания, а так-
же осуществлять мониторинг и контроль интенсивности 
конкретных потоков трудовых мигрантов, что, в том числе, 
способствует грамотному выстраиванию национальной 
миграционной политики [9]. 

Кроме того, в связи с проводимой в Российской Фе-
дерации миграционной политикой, направленной на раз-
витие организованных форм привлечения трудящихся-
мигрантов, в настоящее время в отечественных научных 
трудах уделяется широкое внимание вопросам изучения 
международных соглашений по вопросам регулирования 
трудовой миграции. Вместе с тем, данная проблематика 
рассматривается, как правило, в отрыве от исторического 
контекста развития института двусторонних соглашений 
по вопросам трудовой миграции.

Именно поэтому представляется актуальным рассмо-
трение исторического аспекта появления и совершенство-
вания подобного рода соглашений, чтобы проанализи-
ровать предпосылки, которые привели к формированию 
отдельной категории двусторонних соглашений как одно-
го из основных действующих источников международно-
правового регулирования трудовой миграции.

Заключение первого двустороннего соглашения о со-
трудничестве в сфере регулирования трудовой миграции 
можно отнести к началу XX века. Таким соглашением явля-
ется двустороннее соглашение между Францией и Итали-
ей 1904 г., которое Р. Бенинг обозначил как «первое в своем 
роде» [2]. 

Примечательно, что указанное соглашение не ознаме-
новало начало развития института заключения двусторон-
них соглашений для регулирования трудовой миграции, 
которое большинство исследователей, например, А. Чил-
тон и Э. Познер, относят к середине 40-х годов [3].

Вместе с тем, справедливо будет отметить, что ещё до 
окончания Второй мировой войны тематика двусторонних 
соглашений по регулированию трудовой миграции полу-
чила некоторое развитие также в 20-х годах XX века. Так, в 
отчете Международной эмиграционной комиссии Между-
народной организации труда (далее – МОТ) за 1921 г. был 
отмечен ряд принципов, которым необходимо следовать, 
«когда между членами заключены двусторонние соглаше-
ния о найме рабочих <…> или когда коллективный набор 
происходит в другой стране», включая надзор со стороны 
компетентных органов, набор уполномоченными агент-
ствами, консультации с организациями работодателей и 
работников и заключение контрактов, имеющих, среди 
прочего, полную юридическую силу [10]1. 

К. Расс отмечает, что «в период между Первой миро-
вой войной и скачком цен на нефть в середине 1970-х го-

1	 Прим.:	Данные	принципы	в	настоящее	время	лежат	в	основе	ме-
ханизма	организованного	набора.	
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дов двусторонние соглашения между странами стали ин-
ституциональной основой трудовой миграции в Европе, 
поскольку люди переезжали с ее периферии в ее эконо-
мические центры» [8]. Данное положение лишь отчасти 
соответствует действительности, так как более детальные 
исследования показывают, что в период до 1948 г. двусто-
ронние соглашения фактически не заключались [3].

В период с 1948 до 1973 гг. было заключено порядка 
260 двусторонних соглашений по вопросам миграции, при 
этом основной спрос на рабочую силу и, как следствие, 
увеличение потоков трудовых мигрантов и количества дву-
сторонних соглашений, вызвала потребность в восстанов-
лении послевоенной Европы 1950-х и 1960-х гг. [3]. Бельгия, 
Франция, Федеративная Республика Германия и Нидер-
ланды заключали соглашения с одной или несколькими 
государствами происхождения – Ирландией, странами 
Южной Европы (Греция, Италия, Португалия, Испания), 
Турцией, бывшей Югославской Республикой и государ-
ствами Северной Африки (Алжир, Марокко, Тунис) [6, c. 
32]. 

Примечательно, что в аналогичный период, пример-
но с 1946 по начало 1970-х годов, в отечественной истории 
также реализовывалась масштабная программа трудовой 
миграции, правда носившая исключительно внутренний 
характер в связи с отсутствием у государства Советов не-
достатка в трудовых ресурсах. Внутренняя трудовая мигра-
ция в СССР уже в тот период представляла собой органи-
зованные формы набора, и одной из самых значительных 
являлся организованный набор трудовых ресурсов на од-
них территориях для перенаправления в другие регионы 
Союза с целью восстановления экономики после Великой 
Отечественной Войны. Впоследствии организованный на-
бор направили на развитие индустриализации страны. По 
разным оценкам, за указанный период было организовано 
перемещение в целях осуществления трудовой деятельно-
сти порядка 10 млн. человек [16, c. 65]. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что про-
цессы регулирования трудовой миграции с середины 40-х 
по начало 70-ых годов прошлого века в СССР реализовыва-
лись параллельно с аналогичными процессами, существу-
ющими в зарубежных государствах, однако имели разноо-
бразную правовую природу, связанную с регулированием 
для СССР внутренней миграции, в то время как для боль-
шинства зарубежных стран – внешней.

Интересным представляется, что соглашения, «основ-
ной целью которых является совместная организация ми-
грационных перемещений», в Глобальном докладе о меж-
дународной миграции в период 1945-1957 гг. МОТ относит 
к «новому явление в международном праве» [4]. При этом 
отмечалось, что положения о миграции «ранее содержа-
лись только в договорах о дружбе, торговле или морепла-
вании, заключенных между европейскими странами» [4].

Кроме того, в двусторонних соглашениях, заключае-
мых в указанный период, отмечается крайне высокая роль 
государственных органов страны назначения в организа-
ции и контроле за квалификационным отбором трудя-
щихся-мигрантов, их трудоустройством и последующим 

возвращением в страну происхождения [12], что в том чис-
ле является основными составляющими механизма орга-
низованного набора. 

Высокий спрос и конкуренция между государствами 
привлечения трудящихся-мигрантов в 60-х и 70-х гг. про-
шлого века привели к увеличению правовой защиты тру-
дящихся-мигрантов в соглашениях и, в конечном итоге, 
к улучшению условий труда для рабочих-мигрантов. На-
пример, как указывает К. Расс, двустороннее соглашение 
по вопросам трудовой миграции между Германией и Тур-
цией 1964 г. было значительно модернизировано по срав-
нению с аналогичным соглашением 1961 г. с точки зрения 
трудовых прав мигрантов [8]. При этом Западная Герма-
ния и правительства некоторых других государств Европы 
строго придерживались положений Конвенции МОТ № 97 
о трудящихся-мигрантах от 1 июля 1949 года, создавая, в 
том числе для реализации двусторонних соглашений, го-
сударственные бюро трудоустройства, а также проводя ме-
дицинское обследование кандидатов на трудоустройство 
из зарубежных стран [2]. Согласно исследованиям К. Расса, 
трудовая миграция в период с 1960 по 1973 год включала 
перемещение более 30 миллионов человек в основные эко-
номики Северо-Западной Европы из стран Южной и Юго-
Восточной Европы и Северной Африки [8]. В конечном 
счете к 1973 г. было подписано не менее 209 двусторонних 
соглашений [3].

Глобальная рецессия, последовавшая за нефтяным 
кризисом 1973 года, фактически положила конец бла-
гоприятным программам для трудящихся-мигрантов в 
Европе и привела к «упадку миграции на двустороннем 
уровне» [4, c. 17]. Так, в период с 1974 по 1989 гг. было за-
ключено только 61 двустороннее соглашение по вопросам 
регулирования трудовой миграции [3]. Замедление роста 
количества заключаемых двусторонних соглашений также 
можно объяснить тем, что закончилась реконструкция Ев-
ропы, а экономический застой в богатых странах Европы 
снизил общий спрос на иностранных работников. В тот 
период центр деятельности по разработке и заключению 
двусторонних соглашений сместился из Европы в другие 
части мира, в которых экономический рост, где значитель-
но увеличил спрос на рабочую силу. Например, соглаше-
ния по вопросам регулирования потоков новых трудовой 
миграции в 1978 г. заключили Аргентина и Боливия, в 1979 
г. – Ливия и Филиппины, а в 1980-х – Катар, использующих 
такие соглашения для регулирования потоков трудовых 
мигрантов из Индии, Сомали, Судана и Туниса и т.д. [3].

Рост количества двусторонних соглашений после 
окончания холодной войны в 1990-х годах представляет со-
бой самый заметный рост двустороннего сотрудничества в 
сфере трудовой миграции после нефтяного кризиса 1973 
года. Формы двусторонних соглашений, возникшие в этот 
период, можно охарактеризовать как соглашения «второ-
го поколения» по сравнению с соглашениями 1940-1970 
гг. [12], так как случалась явная трансформация характера 
этих соглашений от преимущественно «инструментов най-
ма рабочей силы» к «инструментам с более широким на-
бором функций», включающим теперь также «содействие 
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региональной интеграции, контроль за нелегальной ми-
грацией, поощрение развития культурных связей, обеспе-
чение для трудящихся-мигрантов возможности временно-
го пребывания в стране назначения и т.д.» [1], [12].

К другим факторам, обеспечившим рост количества 
двусторонних соглашений, как отмечает П. Викрамасека-
ра, можно отнести 1) сохраняющийся спрос на рабочую 
силу в богатых нефтью странах Персидского залива; 2) по-
явление новых стран для иммиграции в Южной Европе 
(Греция, Италия, Португалия и Испания); 3) распад со-
циалистического блока; а также 4) признание в междуна-
родном сообществе связи между миграцией и развитием 
[12]. Также значительно выросло количество двусторонних 
соглашений, предусматривающих, например, поощрение 
временных и циркулярных форм миграции, или заключа-
емых в форме юридически обязательных меморандумов о 
взаимопонимании [13, c. 7-8].

В азиатском регионе с 1990 г. наблюдается значитель-
ный рост числа меморандумов о взаимопонимании, под-
писанных между азиатскими странами происхождения и 
назначения, а также с арабскими странами. Китай, Южная 
Корея, Малайзия и Таиланд увеличили спрос на рабочую 
силу мигрантов в Азии, что привело к быстрому росту не-
законных перемещений при отсутствии регулярных кана-
лов миграции, особенно в Малайзии и Таиланде. Однако с 
начала до середины 1990-х годов эти страны официально 
признали потребность в низкоквалифицированных работ-
никах и ввели легальные схемы приема на работу в соот-
ветствии с ранее упомянутыми меморандумами о взаимо-
понимании [11, c. 11], [14].

Страны Персидского залива и Иордания также все 
чаще стали подписывать со странами азиатского проис-
хождения двусторонние соглашения в виде меморандумов 
о взаимопонимании. Так, Иордания и Катар подписали 
первые двусторонние соглашения в 1980-х годах, а уже в 
2000-х пересмотрели указанные соглашения дополнитель-
ными протоколами. С 2000 г. такие страны как Бахрейн, 
Кувейт и ОАЭ также начали заключать двусторонние со-
глашения по вопросам регулирования трудовой мигра-
ции, причем отмечается, что положения таких соглашений 
«были четко соотнесены с исторически-существующими 
миграционными потоками» [15]. 

В этот период в регионе постсоветского пространства 
также произошел ряд значительных перемен. Если за вре-
мя существования СССР в рамках исследования не было 
найдено ни одного двустороннего соглашения по трудовой 
миграции, что объяснялось отсутствием недостатка в рабо-
чей силе, то после распада Союза с 1991 по 2015 гг. между 
бывшими советскими республиками было заключено по-
рядка 45 двусторонних соглашений, 10 из которых  между 
странами бывшего СССР, а остальные – с европейскими и 
латиноамериканскими государствами [3]. 

Изучая соглашения, заключенные с и между африкан-
скими странами, можно выделить два ключевых направ-
ления подобных соглашений: широкие рамочные согла-
шения со странами назначения в Европе и соглашения со 
странами Ближнего Востока. Кроме того, произошел пере-

ход от традиционных двусторонних соглашений, направ-
ленных на организацию массового найма, подобных тем, 
которые были заключены в 1960-х годах Францией с Ма-
рокко и Тунисом, к гораздо более обширным рамкам со-
трудничества, направленным на решение широкого круга 
вопросов миграции, помимо мобильности рабочей силы, 
для охвата нелегальной миграции, реадмиссии и связи 
между миграцией и развитием [7]. Например, заключен-
ные в 1960-х и 1970-х между ЮАР, Лесото, Свазилендом и 
Мозамбиком двусторонние соглашения по вопросам регу-
лирования миграции в сфере горнодобывающей промыш-
ленности в 2000 г. были дополнены гораздо более широки-
ми рамками соглашений о сотрудничестве [7].

Что касается Латинской Америки, то в период 1990-
1994 гг. двусторонние соглашения по вопросам регулиро-
вания трудовой миграции заключались в основном с ев-
ропейскими странами. В период с 1974 по 1990 гг. между 
самими латиноамериканскими странами и странами за 
пределами региона было подписано порядка 15 соглаше-
ний, однако в период 1991-2000 гг. наблюдался значитель-
ный рост их числа до, как минимум, 35 соглашений между 
странами Латинской Америки и 49 соглашений с другими 
странами [12]. 

Заключение
Как следует из обзорного рассмотрения исторических 

периодов становления и развития процессов международ-
но-правового регулирования трудовой миграции на дву-
стороннем уровне, данное явление претерпело достаточно 
большие изменения с момента появления первых двусто-
ронних соглашений. 

Историко-правовой анализ показывает, что менее чем 
за три четверти века было заключено порядка 600 двусто-
ронних соглашений, при этом более 300 из них – только 
за последние 30 лет. Это свидетельствует о том, что дву-
сторонние международные соглашения по миграции ста-
ли массовым явлением для всех регионов мира. При этом 
отметим, что с 90-х годов прошлого столетия такие согла-
шения претерпели значительные изменения по своей со-
держательной части, выраженной в обеспечении значи-
тельно более лучших условий для трудящихся-мигрантов, 
работодателей и государств, нежели чем это было полвека 
ранее. 

Таким образом, автором делается вывод, что на сегод-
няшний день двусторонние соглашения, в том числе в связи 
с чрезвычайно распространенной практикой их заключе-
ния, являются основным и главным источником регули-
рования потоков трудовой миграции в мире, а к одной из 
главных причин такого их распространения автор относит 
отсутствие универсального международного соглашения в 
сфере регулирования трудовой миграции, которое устраи-
вало бы все или, по крайней мере, большинство стран про-
исхождения и стран назначения трудящихся-мигрантов.

Более того, при изучении заключенных между госу-
дарствами Европы после Второй мировой войны двусто-
ронних соглашений по вопросам регулирования трудовой 
миграции, автором делается вывод о тесной исторической 
близости между регулированием процессов трудовой ми-
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грации в СССР, страной-продолжателем которой является 
современная России, и устоявшейся международной прак-
тикой. Единственным отличием видится, что в то время 
для европейских стран имела место быть внешняя трудо-
вая миграция, требовавшая закрепление в двустороннем 
межправительственном акте, в то время как для СССР 
– внутренняя, требующая издание Постановления Совета 
Министров СССР.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙРЕЖИМУПРАВЛЕНИЯВОДНЫМИРЕСУРСАМИБАССЕЙНАРЕКТИГР
ИЕВФРАТ

Целью этой статьи является исследование международно-правового режима защиты, предоставляемой международным 
водным ресурсам, и степени, в которой страны нижнего течения, такие как Ирак, имеют право использовать международные 
водные пути, такие как Тигр и Евфрат. Ирак расположен ниже по течению рек Тигр и Евфрат, поэтому строительные проекты на 
их берегах оказали большое влияние на государство. В данной статье используется доктринально-правовой исследовательский 
подход, который имеет большое значение для понимания соответствующего материального права посредством анализа правовых 
норм, судебных решений и статутов, чтобы изложить принципы существующих международных конвенций и протоколов в 
этой области. В статье говорится, что исторически Ирак получил право, право, подтвержденное международными нормами и 
принципами, на совместное использование воды рек Тигр и Евфрат с государствами верхнего течения Турции, сирии и Ирана. 
основываясь на идее приобретенного права в соответствии с международным правом, в этой статье утверждается, что все 
прибрежные страны Тигра и Евфрата должны уважать иракские исторические соотношения воды в этих реках.

Ключевые слова: международное право, управление водными ресурсами, Тигр, Евфрат, международный речной бассейн, 
Ирак.
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EXAMININGLEGALREGULATIONSANDTHEWATERGOVERNANCEOFTHETIGRISANDEUPHRATESRIVER
BASIN

The objective of this article is to examine the legal safeguards provided to international water resources and assess the extent of 
entitlement for downstream nations, such as Iraq, to utilise international watercourses such as the Tigris and Euphrates. Iraq is situated 
in a downstream position relative to the Tigris and Euphrates rivers, consequently, the infrastructure development initiatives undertaken 
along their banks have exerted a significant impact on the country. This study employs a doctrinal legal research methodology, which 
holds significant value in comprehending the pertinent substantive law by examining legal regulations, court decisions, and legislative 
enactments. The objective is to delineate the fundamental principles underlying the current international conventions and protocols in this 
domain. According to the article, it can be observed that Iraq has historically acquired the entitlement, which has been duly recognised 
by international norms and principles, to partake in the utilisation of water resources originating from the Tigris and Euphrates Rivers, 
alongside the upstream nations of syria, Iran and Turkey. This article posits that in accordance with the concept of acquired rights as 
recognised by international law, it is imperative for all riparian nations sharing the Tigris and Euphrates rivers to uphold Iraq’s established 
historical water allocations.

Keywords: Legal Regulations, Water Governance, Tigris, Euphrates, International River Basin, Iraq.

1. Introduction 
According to Akanda, Freeman, and Placht (2007), the 

eastern region of Turkey serves as the geographical location 
where the Tigris and Euphrates rivers originate, with a mere 80 
kilometres separating their headwaters. The Euphrates River 
spans approximately 2,800 kilometres in length, originating in 
Turkey, traversing through Syria, and ultimately converging with 
Iraq in close proximity to al-Qaim. The Tigris River originates in 
Turkey and flows in a northerly and easterly direction, traversing 
the border with Syria before entering the region of Iraqi 
Kurdistan near Faysh Khabur. The Tigris River spans a distance 
of approximately 1,900 kilometres. The Tigris and Euphrates river 
basin has a catchment area measuring 917,103 km2, as reported 
by Al-Ansari et al. (2018).

The river basin encompasses a diverse array of climatic 
conditions, ranging from temperate Mediterranean to extremely 
hot and dry desert environments. The upper regions of the basin 
receive significant precipitation, reaching up to 1,500 millimetres 
per year, primarily in the form of rain and snowfall. In contrast, 
the lower parts of the basin experience relatively low levels of 

precipitation, with amounts ranging up to 60 millimetres per year 
(Daggupati, et al., 2017). 

The river valley is situated within a geographical area that 
has experienced uninterrupted human habitation for thousands 
of years. Various locations of great importance to the sacred 
texts of Judaism, Christianity, and Islam can be discovered in 
close proximity to the ancient settlements of Babylon, Uruk, and 
Nimrud, which boast a rich history spanning several millennia. 
Significant alterations have occurred within the river system over 
the course of thousands of years. The examination of sediment 
by archaeologists has revealed compelling indications of 
historical occurrences of droughts, floods, and the process of (de)
salination, which had detrimental effects on a significant number 
of individuals (Akanda, A., Freeman, S., & Placht, M. 2007).

The river is inhabited by diverse ethnic groups, including 
Turks, Kurds, and Arabs. The Euphrates River independently 
caters to the requirements of approximately 60 million individuals 
through various mechanisms, such as irrigation. The wetland 
region located in southeast Iraq encompasses an expansive area 
of approximately 35,000 km2 and serves as a habitat for various 
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species residing within the adjacent river system. The publication 
“One Earth” was released in 2019.

2. Legal regulations:
2.1. The Tigris and Euphrates Rivers utilization
The countries of Turkey, Syria, Iraq, and Iran are dependent 

on the Tigris and Euphrates rivers for the purposes of irrigation 
and the provision of drinking water (Tamimi, 1999). The rivers in 
the region have been utilised by various cultures for an extensive 
period of time, without significant regulation (McClimans, 2017). 
Ancient Mesopotamia, located in present-day Iraq, witnessed 
the emergence of numerous civilizations along the confluence 
of the Tigris and Euphrates rivers. Sumer, Assyria, Akkad, and 
Babylonia represent prominent civilizations that flourished in the 
region of Mesopotamia, which is now modern-day Iraq. There 
exists empirical evidence indicating that these communities 
exhibited a substantial reliance on technology, literature, legal 
systems, philosophy, religion, and architecture. The Code of 
Hammurabi, which was enacted in 1790 BC, is widely recognised 
as one of the earliest examples of written legal codes. This ancient 
code played a significant role in regulating the utilisation of water 
in the region of Mesopotamia (Ameen, 2007).

Upon the successful conquest of Iraq in the seventh century 
AD, Islamic forces proceeded to incorporate the nation into their 
dominion. According to Al-Hayali (1995), individuals of Arab 
and Muslim descent demonstrated proficient maintenance of 
irrigation systems, excavation of new river channels, and the 
establishment of the city of Kufa along the eastern bank of the 
Euphrates River. In response to flooding events, a canal was 
constructed to redirect water flow from the Little Zab River. 
Additionally, a governmental entity known as the “Water 

Office” was established to oversee matters pertaining to water 
management (Al-Zubaidi, 2008). During the Abbasid period, 
there was a significant utilisation of the four tributaries of the 
Tigris and Euphrates rivers, namely the Essa, Sarsar, Al-Malik, 
and Kothie. In 1638 AD, the Ottoman Empire assumed control of 
Iraq, utilising the Euphrates River as a means of transportation, 
as documented by Al-Khairu (1976). The establishment of the first 
Directorate for irrigation in Iraq during the period of British rule 
in 1918 involved the recruitment of British engineers by military 
officials. Their primary task was to restore and upkeep the 
existing water channels, enabling their utilisation for irrigation 
purposes (Al-Zubaidi, 2008). Following Iraq’s independence in 
1921, a series of irrigation routes were established, accompanied 
by the construction of dams and the stocking of water reservoirs 
along the Tigris, Euphrates, Zab, and Diyala rivers.

In recent decades, there has been an increased utilisation of 
rivers by the governments of nations through which they flow for 
purposes beyond irrigation. These additional purposes include 
the generation of hydroelectric power and the management of 
floods. In the 1960s, dams construction commenced in Turkey, 
Syria, and Iraq with the objective of alleviating the adverse 
impacts of flooding and ensuring food security during periods 
of drought. According to McClimans (2017), the erection of dams 
has resulted in the depletion of water resources in the region 
and has also incited conflicts among governments regarding the 
distribution of water.

Turkey maintains its prerogative to exercise control over 
the management and regulation of water resources within its 
territorial boundaries, based on its position as the upstream nation. 
In contrast, Iraq maintains its claim of historical precedence over 
the rivers due to the extensive utilisation of these water bodies for 

Figure 1. Tigris and Euphrates River system.
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large-scale irrigation purposes by its inhabitants for millennia, 
during the period commonly referred to as Mesopotamia. Syria is 
making claims regarding both historical ownership and historical 
usage. Turkey has been accused by Syria and Iraq of constraining 
the water flow to the Tigris and Euphrates rivers to fulfil their 
own domestic water needs, primarily by constructing large-scale 
dams. McClimans (2017) conducted research indicating that the 
scarcity of water in the area has led to international quarrels and 
even the potential for armed conflict.

2.2. The Acquired Rights of International Water Resources 
Under International Law 

As per the Encyclopaedic Dictionary of International Law, 
the concept of “acquired right” refers to the private rights obtained 
by individuals who are either nationals or foreigners under the 
prevailing legal framework of a specific nation-state. These rights, 
in accordance with international law, are not terminated upon a 
transfer of sovereignty and must be upheld by the succeeding 
state in the event of state succession. According to Grant and 
Barker (2009), the concept of enduring sovereignty over natural 
resources and wealth grants the inheritor state the authority to 
withdraw those rights in the interest of public utility, security, or 
the national interest. However, it is crucial that the affected party 
is promptly, adequately, and effectively compensated for the loss 
of these rights.

The concept of acquired rights in international law 
originates from the longstanding practise of riparian states 
utilising international waterways. The principle of acquired 
rights has solidified as an established and enforceable customary 
norm due to the progression and application of international law. 
As per Ibrahim’s (1995) principle, it is imperative for nations to 
engage in mutual accommodation with regards to the utilisation 
of transboundary waterways. The utilisation of water resources 
was regulated by a set of regulations that were acknowledged 
in ancient civilizations that emerged alongside significant 
watercourses like the Indus, Tigris and Euphrates, Ganges, 
Hwang Ho, Tiber and Nile. The set of regulations also recognised 
two fundamental values: the authority of the State over the land 
where water resources of significance to other States were located, 
and the principle of international collaboration and unity.

The concept of acquired rights, which has been recognised 
by international customary law, has been incorporated into 
international agreements pertaining to international waterways 
due to its significance in promoting justice and international 
peace. Numerous international agreements, including those 
enumerated below, have previously formalised the concept.

In accordance with the Geneva Agreement of 1923, which 
was established under the authority of the League of Nations, it 
was stipulated that due consideration should be given to previous 
users as outlined in Article 2 of the Convention and Statute on the 
International Régime of Maritime Ports.

The concept of acquired rights, which has been derived 
from international customary law, has gained recognition in 
international agreements pertaining to international waterways 
due to its significance in establishing principles of fairness and 
international harmony. Numerous international agreements, 
such as the Geneva Agreement of 1923, which pertains to the 
International Régime of Maritime Ports, have incorporated a 
provision in Article 2 that emphasises the importance of taking 
into account the interests of previous users.

The clause delineated in the Statute of the International 
Court of Justice, established in 1945, holds paramount importance 
among the various international legal instruments. According to 
Article 38(1) of this Statute, it is stipulated that:

a. the utilisation of international agreements, whether they 
are of a general or specific nature, which establish norms that 

are explicitly acknowledged by the parties involved, should be 
employed by the Court when making determinations in cases 
brought before it for adjudication under the framework of 
international law.

b. widespread practice recognized as legitimate by a global 
community.

c. universally accepted rules of law in a civilized society.
d. as a secondary source for determining legal norms, judicial 

judgments, and the teachings of the most competent publicists of 
the different countries, pursuant to Article 59.

In the realm of international water resource management, 
Article 38 of the aforementioned Statute has emerged as the 
prevailing standard operating procedure, as noted by Caponera 
(1980). This clause underscores the importance of nations 
involved in river sharing to demonstrate reverence for the 
indigenous customs and traditions that have evolved over time in 
relation to river utilisation. It is apparent that Iraq has historically 
been the earliest and most frequent beneficiary of the utilisation 
of these two rivers across various industries. Consequently, Iraq 
can be considered the legitimate possessor of these rights based 
on the principle of acquired rights, as recognised by international 
law. Iraq, being a downstream country, possesses the acquired 
right against upstream countries. This grants Iraq the ability to 
assert and safeguard its rights in various international forums, as 
well as engage in official correspondence with riparian countries 
regarding its rights (Sadiq, 1976). Hence, it is imperative for 
other nations to demonstrate respect and acknowledge the 
consequences of prospective development within their respective 
territories on Iraq, taking into account its established rights as 
endorsed by international law, during the process of negotiating 
the utilisation of these interconnected rivers.

3. Water governance 
3.1. Water governance at national and local levels
The Water, Peace, and Security (WPS) cooperation claims 

that a greater emphasis should be placed on internal dynamics 
regarding water in Iraq. The group asserts that the portrayal 
of the crisis in media, political, and academic spheres lacks 
sufficient consideration of these processes. The three fundamental 
components contributing to stability are as follows: The three key 
objectives outlined in the Water, Peace, and Security report (2021) 
are as follows: firstly, the acknowledgment and understanding 
of interprovincial water issues; secondly, the promotion of 
consciousness and effective communication regarding these 
concerns; and finally, the provision of support for initiatives 
aimed at preventing or minimising the potential for conflicts to 
arise.

According to the recommendations put forth by WPS, 
the utilisation of early warning techniques, big data analysis, 
and remote sensing technologies is advised for the purpose of 
identifying potential conflict zones and assessing associated 
risks. The utilisation of quantitative data in decision-
making processes may facilitate the prioritisation of water-
related concerns in Iraq. This pertains to the second pillar, 
which focuses on the promotion of open communication. 
However, the effectiveness of current initiatives is frequently 
impeded by conflicts of interest arising from various 
stakeholders, influenced by sociopolitical, economic, or 
cultural considerations. Data-driven tools have the potential 
to provide impartial information necessary for the resolution 
of these disputes. These technologies have the potential to 
provide insights into water resource discussions between 
Kurds in northern Iraq and Arabs in southern Iraq, which are 
occasionally marginalised due to cultural and social factors 
that are not directly related to the water crisis.
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In the forthcoming years, the implementation of the third 
pillar, which involves the adoption of measures to prevent and 
mitigate the risk of conflicts, may present the greatest difficulty. 
This entails furnishing evidence-based resources to non-
governmental organisations (NGOs) and the civil society sector. 
Nevertheless, the Iraqi government has consistently suppressed 
demonstrators and taken legal action against individuals involved 
in civil society activities in recent times, thereby posing challenges 
in the establishment of this fundamental aspect (UNHCR, 2021). 

3.2. Transboundary water governance
It is imperative for the diplomatic community to consistently 

emphasize the significance of multilateral agreements in 
enhancing the accessibility of water resources within the 
Tigris-Euphrates basin. Numerous approaching events present 
promising opportunities for the establishment and growth of 
such initiatives.

The initial event to be discussed is the 27th Conference of 
the Parties (COP 27), scheduled to be held in Sharm el-Sheikh, 
Egypt, spanning from November 7th to the 18th of the year 2022. 
The presence of hydroelectric dams upstream poses a significant 
challenge for both Egypt and Iraq, as highlighted by the United 
Nations Climate Change report in 2022. Consequently, it is 
anticipated that Egypt will utilise this opportunity to reaffirm the 
imperative of pursuing a diplomatic resolution with Ethiopia. If 
a decision is reached, or even if measures are taken during the 
meeting, a precedent could potentially be established for the 
Tigris and Euphrates basin.

The subsequent significant alteration is anticipated to occur 
in 2023 during the 28th Conference of the Parties (COP 28), 
scheduled to take place in Abu Dhabi, United Arab Emirates 
(IISD, 2022). The largest global climate conference has been held 
consecutively for two years in an Arab nation, which exhibits a 
climate that differs significantly from that of Iraq. According to 
Vicki Hollub, the Chief Executive Officer (CEO) of a prominent 
American oil corporation, the upcoming COP28 conference in 
Abu Dhabi will provide an opportunity for the oil industry to 
contribute its perspective towards addressing the issue of climate 
change. The potential adverse impact of the oil industry on Iraq’s 
water quality could be alleviated through the implementation of 
substantial measures aimed at reducing pollution.

3.3. Future Directions for Transboundary Water Governance 
and Management

The significance of transboundary water governance and 
management is being heightened by anthropogenic factors, 
comprising economic expansion, growth of population, climate 
change, and advancements in water infrastructure (Gerlak, A. K., 
2007). The significance of transboundary collaboration and the 
corresponding institutional water management arrangements 
are emphasised in SDG 6.5.2 of the United Nations Sustainable 
Development Goal for Water (SDG 6). Colglazier (2018) has 
emphasized the prominence of transboundary water diplomacy 
as a paramount form of international political and scientific 
association, identifying it as the foremost future challenge 
within the various categories of diplomacy. As stated by Busby 
(2018), climate change holds paramount importance and will 
present novel and unforeseeable challenges to the international 
system, as exemplified by the concept of a “warming-world” 
scenario. According to Steffen et al. (2018), there is a possibility of 
encountering new “tipping points” in the forthcoming decades. 
These tipping points could establish new feedback loops within the 
earth-system, consequently affecting water supply, accessibility, 
and water-related threats such as droughts and floods. This 
implies that relying solely on past climate patterns is no longer 
adequate for predicting future possibilities. As individuals 
involved in the fields of science, society, and water governance 

grapple with the implications of evolving circumstances, they 
encounter an epistemological challenge presented by the concept 
of climate non-stationarity and the potential occurrence of 
critical thresholds within the Earth’s system. This scenario posits 
a potential rise in water-related international conflicts, with a 
specific focus on emerging nations.

The notion that the establishment of dams between nations 
situated upstream and downstream is widely recognised as a 
significant contributor to transboundary water conflicts, akin to 
the influence of climate change, is widely accepted in academic 
discourse (). Nonetheless, there is a significant number of newly 
proposed or ongoing dam projects in developing areas of Asia, 
such as the Ganges-Brahmaputra basin, Latin America, including 
the Amazon and Orinoco basins, and Africa, specifically the Nile 
basin (Bukuru 2017). These regions, collectively known as the 
global South, face challenges due to their limited institutional 
capacity and the absence of formal transboundary agreements 
(De Stefano, L., & Garrick, D. E. 2018). The lack of transboundary 
agreements, including treaties, river basin organisations, or 
formal networks, during the expansion of a river basin, serves 
as a prominent indicator of potential hydro-political issues. De 
Stefano and colleagues (2018) have identified approximately 
40 basins across South Asia, Southeast Asia, Central America, 
northern South America, the southern Balkans, and various 
regions in Africa. These basins are deemed to be at a heightened 
risk of hydro-political conflict. This risk stems from the absence 
of sufficient institutional agreements and institutional capacity 
within these regions.

Historically, the resolution of transboundary water disputes 
has predominantly occurred through diplomatic means or 
institutional mechanisms. Nevertheless, it may be necessary to 
develop innovative approaches in order to ensure the safety of 
water resources in transboundary settings, particularly in light 
of anticipated challenges. Recent studies on transboundary 
water governance propose novel approaches for addressing 
these pressing issues. There is a pressing demand for the 
implementation of multi-scalar approaches beyond the confines 
of the river basin, as well as the participation of non-state actors, 
despite the prevalence of the river basin as the primary framework 
for transboundary water management over the past thirty years. 
Two examples that can be considered are the examination of 
cross-sectoral linkages that extend beyond the boundaries of a 
specific basin, and the enhancement of national and subnational 
capacities to effectively implement agreements that address 
transboundary issues (Albrecht, T. R., & Gerlak, A. K. 2022).

Enhancing the adaptive ability of governance actors and 
networks in transnational contexts is of paramount importance. 
The significance of transboundary institutions, such as treaties, 
agreements, and accords, has been demonstrated in scholarly 
research (Wilder et al., 2020; Albrecht, T. R., & Gerlak, A. K., 
2022). The projected trajectory of future transboundary water 
governance indicates an enhanced incorporation of scientific 
innovation, in order to effectively address emerging obstacles 
like climate change and the escalating demand for scarce water 
resources. Enhanced precision in data collection, generation, and 
examination across various levels can be achieved through the 
utilisation of novel methodologies and technologies (Da Silveira, 
A. R., & Richards, K. S. 2013; Rivera, Alfonso, & Lucila Candela, 
2018). According to Milman et al. (2020), it is expected that these 
advancements will play a role in addressing current knowledge 
deficiencies, thereby enhancing transboundary governance.

4. Conclusion 
The significance of the Tigris and Euphrates rivers lies in 

their provision of water resources and their role in fostering 
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the development of civilization in the region over an extensive 
period of time. The rivers have an essential impact in the 
advancement and progress of ancient societies through their 
utilization for irrigation, transportation, and cultural activities. 
The management of transboundary water resources has 
historically been a complex endeavour. However, contemporary 
challenges such as water scarcity, the effects of climate change, 
and the construction of dams have exacerbated the intricacies 
associated with this task. Water management and allocation 
conflicts between nations situated upstream and downstream are 
a significant catalyst for regional instability. In order to surmount 
these challenges, it will be imperative for riparian nations to 
foster collaboration and abide by established international legal 
norms. To ensure equitable and sustainable management of the 
Tigris and Euphrates rivers, it is imperative for stakeholders 
to employ adaptive management strategies, enhance scientific 
comprehension, and foster diplomatic dialogues. The potential for 
enhanced security and resilience of the region’s water resources, 
as well as the populations dependent on them, can be facilitated 
through the promotion of collaboration, effective management 
of climate change effects, and the safeguarding of the rights and 
interests of all riparian governments.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы взаимодействия организации объединенных Наций (далее – ооН) 
и Африканского союза (далее – Ас) в контексте их сотрудничества в области миротворческой деятельности. Африка, как 
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основные аспекты и вызовы, с которыми сталкиваются ооН и Ас в рамках международного миротворчества на африканском 
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The article discusses the current issues of interaction between the united Nations (uN) and the African union (Au) in the context of 
their cooperation in peacekeeping activities. Africa, as a continent experiencing constant internecine conflicts and challenges, requires 
joint efforts between the uN and the Au to achieve peaceful conflict resolution, maintain security and stability in the region. The article 
analyzes the main aspects and challenges faced by the uN and the Au in international peacekeeping on the African continent, and 
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ООН и АС являются двумя ключевыми международ-
ными организациями, которые играют важную роль в под-
держании мира и безопасности как на глобальном, так и на 
региональном уровне. Сотрудничество между ООН и АС 
имеет стратегическое значение для достижения мирного раз-
решения конфликтов, обеспечения гуманитарной помощи и 
устойчивого развития в Африке.

Как справедливо отмечает С. А. Бокерия, прочное пар-
тнерство между данными организациями имеет важное 
значение для достижения целей стратегического сближе-
ния и согласованности, а также выработки эффективных 
решений сложных проблем мира и безопасности в Афри-
ке [1 , с. 189]. Взаимодействие между ООН и АС основано 
на общих основах и принципах, направленных на предот-
вращение конфликтов, урегулирование международных 
противоречий и поддержку развития стран региона. Глав-
ными целями сотрудничества ООН и АС является дости-
жение мира, стабильности и разрешения конфликтов на 
африканском континенте с учетом масштабов конфликто-
генности данного региона мира1 [3, с. 12-13].

Сотрудничество между ООН и АС в области под-
держания мира имеет долгую историю, поскольку еще в 
1965 г. было подписано базовое соглашение между ООН и 
тогда еще Организацией Африканского Единства (ОАЕ) в 
области международного взаимодействия и безопасности. 
Стратегическое партнерство ООН и АС началось в 2002 г., 
с момента создания АС2 [1, с. 189] и с тех пор продолжает-

1	 Среди	самых	крупных	кризисов	можно	отметить	затянувшиеся	
гражданские	войны	в	Судане	 (1983	–	2005	 гг.)	и	Сомали	 (1988	
г.	–	настоящее	время),	геноцид	в	Руанде	(1994	г.),	эфиопско-эри-
трейский	конфликт	 (1998	–	2000	гг.)	и	кризис	в	Демократиче-
ской	республике	Конго	(1998	–	2002	гг.).

2	 Учредительный	Акт	Африканского	союза	//	Консорциум	Кодекс.	
Эле	ктронный	 фонд	 правовой	 и	 нормативно-технической	 до-

ся в новом формате. Так, в 2006 г. между организациями 
была подписана десятилетняя программа по укреплению 
потенциала АС3, а в январе 2015 г. Ассамблея АС утвер-
дила Повестку дня на период до 2063 г., направленную 
на построение «объединенной, процветающей и мирной 
Африки, управляемой своими гражданами и выступаю-
щей в качестве динамичной силы на мировой арене»4. В 
данной концепции в рамках реализации вопросов мира 
и безопасности на континенте должное внимание уделено 
сотрудничеству с ООН. В 2017 г. в ходе первой ежегодной 
Конференции ООН и АС Генеральный секретарь ООН и 
Председатель Комиссии Африканского союза (АС) подпи-
сали Совместный рамочный документ ООН и АС об укре-
плении партнерства в области мира и безопасности [UN 
Office to the African Union, 2017].

ООН вносит свой вклад в поддержание мира через 
сотрудничество государств-членов на площадках своих 
главных органов и специализированных учреждений, как: 
Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Департамент 
по политическим вопросам и вопросам миростроитель-

кументации.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://
docs.cntd.ru/document/901880996	(д	ата	обращения:	14.06.2023).

3	 Резолюция	Генеральной	Ассамблеи	ООН	A/61/630	от	12	декабря	
2006	 г.	 Сотрудничество	 между	 Организацией	 Объединенных	
Наций	и	региональными	и	другими	организациями:	 сотрудни-
чество	между	Организацией	Объединенных	Наций	и	Африкан-
ским	союзом	//	 	Департамент	по	политическим	вопросам	ООН.	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/655/82/PDF/N0665582.
pdf?OpenElement	(дата	обращения:	14.06.2023).

4	 	См.	подробнее:	Укрепление	партнерства	в	интересах	мира	в	Аф-
рике	//	Департамент	по	политическим	вопросам	ООН.	–	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 	 https://dppa.un.org/ru	 /
african-union	(дата	обращения:	20.06.2023).
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ства (далее ДПВМ). Институциональные основы партнер-
ства АС в целях своевременного реагирования на конфлик-
ты в рамках африканского континента, включая операции 
по поддержанию мира, представлены Департаментом по 
вопросам мира и безопасности АС, Департаментом по 
политическим вопросам АС, Межафриканскими силами 
быстрого реагирования и Резервным фондом для поддер-
жания мира АС.

ДПВМ ООН тесно сотрудничает с профильными по 
миротворчеству Департаментами АС в целях координа-
ции усилий друг друга в области предотвращения кон-
фликтов, посредничества и миростроительства и оказания 
помощи в соответствии с Повесткой дня ООН на период до 
2030 г., Повесткой дня АС на период до 2063 г. и системами 
обеспечения мира и управления, разработанными АС5.

ДПВМ стремится согласовать и скоординировать дея-
тельность ООН и АС в области мира и безопасности, что-
бы повысить эффективность их усилий в Африке.

Институциональные основы сотрудничества двух ор-
ганизаций основываются также на работе Отделения ООН 
при АС (ОООНАС), созданном в 2010 г. Генеральной Ас-
самблей ООН для укрепления партнерства между ООН 
и АС в области мира и безопасности, обеспечения со-
гласованного и последовательного консультирования АС 
от имени ООН как по вопросам создания потенциала на 
долгосрочную перспективу, так и по вопросам краткосроч-
ной оперативной поддержки, и оптимизации присутствия 
ООН в Аддис-Абебе в целях повышения результативности 
и экономической эффективности помощи ООН АС6.

Первым успешным примером сотрудничества ООН 
и АС (тогда еще ОАЕ) в миротворчестве является дея-
тельность в Демократической Республике Конго (бывший 
Заир) с 1960 по 1964 гг. В ходе совместной операции миро-
творцы ООН и силы ОАЕ взаимодействовали сообща над 
восстановлением мира и стабильности в стране7. Данный 
опыт подчеркнул важность сотрудничества между органи-
зациями и послужил отправной точкой для дальнейшего 
развития партнерства. В последующие десятилетия ООН и 
АС сотрудничали в различных миротворческих операци-
ях на африканском континенте, таких как: Руанда (1994)8, 

5	 См.	подробнее:	Укрепление	партнерства	в	интересах	мира	в	Аф-
рике	//	Департамент	по	политическим	вопросам	ООН.	–	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 	 https://dppa.un.org/ru	 /
african-union	(дата	обращения:	20.06.2023).

6	 Резолюция	Генеральной	Ассамблеи	ООН	A/64/762	 от	 30	 апре-
ля	 2010	 г.	 //	 Официальный	 сайт	 ООН.	 –	 [Электронный	 ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	N1033928.pdf	(un.org)	(дата	обращения:	
14.06.2023).

7	 Миротворческая	 миссия	 Организации	 Объединённых	Наций	 в	
Конго	(1960	–	1964)	во	время	Конголезского	кризиса.	Первона-
чально	называлась	Organisation	des	Nations	Unies	au	Congo,	позд-
нее	переименована	в	Opération	des	Nations	Unies	au	Congo	с	со-
хранением	прежней	аббревиатуры.	В	июле	1960	г.	правительство	
Республики	обратилось	к	ООН	с	просьбой	о	помощи	в	сохране-
нии	территориальной	целостности	страны	перед	лицом	внешней	
агрессии	(имелась	в	виду	военная	интервенция	Бельгии).	Резо-
люцией	Совета	Безопасности	ООН	143	от	12	июля	1960	г.	была	
создана	миссия	ONUC,	задачами	которой	были	обеспечения	вы-
вода	бельгийских	войск,	оказания	помощи	правительству	в	под-
держании	правопорядка	и	для	предоставления	технической	по-
мощи.

8	 Во	время	геноцида	в	Руанде	ООН	и	АС	столкнулись	с	огромны-
ми	трудностями	и	ограничениями.	Миротворческая	миссия	ООН	
UNAMIR	 была	 недостаточно	 оснащена	 и	 не	 смогла	 предотвра-
тить	геноцид.	Этот	опыт	выявил	необходимость	более	тесного	со-
трудничества	и	координации	между	ООН	и	АС	в	миротворческих	
усилиях.

Сьерра-Леоне (1999 – 2005)9, Дарфур, Судан (2004 – 2007)10 
и др.

По состоянию на начало 2023 г. из 12 действующих 
миссий ООН 6 операций проводятся силами ООН на терри-
ториях африканских государств11. При этом особо выделим 
действующую Смешанную операцию АС-ООН в Дарфуре, 
как успешную операцию под эгидой двух международных 
организаций на африканском континенте.

Бесспорно, что в современном мире взаимодействие 
ООН и АС в урегулировании конфликтов на африканском 
континенте имеет существенное значение для мира, стабиль-
ности и развития в регионе. Обе организации активно со-
трудничают и вносят свой вклад в предотвращение и разре-
шение конфликтов, а также в поддержку мирного процесса 
и постконфликтного восстановления. Приведем несколько 
объективных доводов в поддержку данного тезиса.

Во-первых, поддержание мира является одним из наи-
более важных механизмов сотрудничества ООН-АС на афри-
канском континенте. Совместные миссии двух организаций 
олицетворяют собой качественную смену подходов миро-
вого сообщества по предотвращению конфликтов, обеспе-
чению безопасности и поддержке политических процессов 
ряда африканских государств, страдающих от внутренних 
конфликтов и беспорядков.

Во-вторых, следует отметить, что ООН и АС играют 
важную роль в политическом урегулировании конфликтов 
на африканском континенте. ООН посредством своих инсти-
туциональных механизмов активно поддерживает политиче-
ские процессы, проводит мирные переговоры и содействует 
диалогу между сторонами конфликта отдельных африкан-
ских государств. Так, например, в рамках урегулирования 
конфликта в Сьерра-Леоне, деятельность ООН способствова-
ла мирному процессу и содействовала заключению соглаше-
ний о прекращении гражданской войны12. 

9	 В	 этом	 конфликте	 ООН	 и	 АС	 сотрудничали	 для	 прекращения	
гражданской	войны	в	Сьерра-Леоне	и	поддержки	процесса	мир-
ного	урегулирования.	ООН	развернула	миротворческую	миссию	
UNAMSIL	(Организация	Объединенных	Наций	по	поддержанию	
мира	в	Сьерра-Леоне),	а	АС	внесла	свой	вклад	через	Межафри-
канские	силы	быстрого	реагирования.	Это	показало	важность	со-
вместных	операций	и	координации	между	ООН	и	АС	для	успеш-
ной	миротворческой	деятельности.

10	 В	ходе	наиболее	активной	(2003	–	2010)	фазы	конфликта	в	Дар-
фуре	погибли	от	200	до	400	тыс.	человек,	был	вызван	серьезный	
гуманитарный	 кризис.	 ООН	 и	 АС	 сотрудничали	 для	 обеспече-
ния	 безопасности	 и	 гуманитарной	 помощи	 пострадавшему	 на-
селению.	 ООН	 развернула	 миротворческую	 миссию	 UNAMID	
(Совместная	 миссия	 ООН	 и	 Африканского	 Союза	 в	 Дарфуре),	
которая	стала	одним	из	самых	крупных	миротворческих	контин-
гентов	в	истории.

11	 Миссия	Организации	Объединенных	Наций	по	проведению	ре-
ферендума	 в	 Западной	 Сахаре,	 Миссия	 Организации	 Объеди-
ненных	Наций	по	стабилизации	в	Демократической	Республике	
Конго,	 Многопрофильная	 комплексная	 миссия	 Организации	
Объединенных	Наций	по	стабилизации	в	Центральноафрикан-
ской	 республике,	 Миссия	 Организации	 Объединенных	 Наций	
в	 Республике	 Южный	 Судан,	 Многопрофильная	 комплексная	
миссия	Организации	Объединенных	Наций	по	 стабилизации	в	
Мали,	Временные	силы	Организации	Объединенных	Наций	по	
обеспечению	 безопасности	 в	 Абьее.	 См.	 подробнее:	 Действую-
щие	операции	ООН	на	карте	мира	//	Операции	ООН	по	поддер-
жанию	мира.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:		https://
peacekeeping.un.org/ru/where-we-operate	 (дата	 обращения:	
14.06.2023).

12	 22	 октября	 1999	 г.	 Совет	 Безопасности	 ООН	 учредил	 Миссию	
ООН	 в	 Сьерра-Леоне	 –	 МООНСЛ,	 которой	 было	 поручено	 со-
трудничать	 с	 правительством	 и	 другими	 сторонами	 в	 осущест-
влении	Ломейского	соглашения	о	мире	и	оказывать	содействие	
в	осуществлении	плана	разоружения,	демобилизации	и	реинте-
грации.	Мандат	Миссии	завершился	в	декабре	2005	г.	См.	под-
робнее:	Завершенные	операции	по	поддержанию	мира	//	Офи-
циальный	сайт	ООН.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.un.org/ru/events/missions/past/unamsil/unamsil.
htm	(дата	обращения:	14.06.2023).	
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Кроме того, значима роль сотрудничества ООН и АС в 
сфере оказания гуманитарной помощи в целях восстанов-
ления и развития постконфликтных районов. Как правило, 
в данном направлении ООН оказывает гуманитарную по-
мощь, обеспечивая доступ к необходимым медицинским, 
продовольственным ресурсам и лагерям беженцев. АС ак-
тивно участвует в предоставлении финансирования и тех-
нической помощи для восстановления инфраструктуры, 
развития экономики и укрепления институтов в странах, 
переживших конфликт.

В современных условиях приходится констатировать, 
что сотрудничество ООН и АС в миротворческой деятельно-
сти сталкивается с определенными сложностями. Так, огра-
ниченные ресурсы, различные приоритеты и интересы среди 
государств-членов и сложности в обеспечении безопасности 
и доступа к конфликтным зонам являются основными вызо-
вами для сотрудничества ООН и АС в миротворческой дея-
тельности [2, с. 307-308].

Кроме того, как отмечают исследователи, ООН обладает 
более прочным потенциалом в сфере мирного урегулирова-
ния ситуаций и подписания мирных соглашений между сто-
ронами конфликта, однако в рамках принуждения к миру 
ее возможности не так значимы в сравнении с потенциалом 
АС, который зарекомендовал себя с положительной сторо-
ны в отношении проведения военно-силовых операций, но 
не имеет функциональных возможностей для осуществления 
мирных соглашений [1, с. 193].

При этом, как отмечают эксперты, несмотря на эти вы-
зовы, обе организации продолжают развивать свое партнер-
ство и искать пути для усиления двустороннего сотрудниче-
ства [4].

В контексте проводимого исследования автором пред-
лагаются следующие перспективы развития двустороннего 
партнерства ООН и АС, которые потенциально могут спо-
собствовать усилению сотрудничества организаций в миро-
творческой деятельности в практическом плане.

Развитие стратегических партнерств и совместных иници-
атив. ООН и АС должны продолжать развивать стратегиче-
ское партнерство, основанное на общих целях и принципах, 
а также проводить совместные инициативы для улучшения 
координации и сотрудничества в миротворческой деятель-
ности. Данные сферы сотрудничества могут реализовываться 
посредством обмена информацией, опытом и экспертизой, а 
также проведением совместных учений и тренингов для ми-
ротворческого персонала.

ООН и АС необходимо продолжить совместные учения, 
подготовку кадров и обмен опытом для лучшей координа-
ции и синхронизации деятельности в рамках операций по 
поддержанию мира. Это может уменьшить дублирование 
усилий, оптимизировать использование ресурсов и повы-
сить эффективность деятельности [3].

Укрепление оперативной координации и информационного 
обмена. В рамках данного направления ООН и АС должны 
активно совершенствовать механизмы связи и координации 
между миссиями, операциями по поддержанию мира и ме-
ханизмами принятия решений посредством проведения ре-
гулярных встреч, обмена информацией и планами совмест-
ных действий по быстрому реагированию на изменения 
ситуации в зонах конфликтов. Кроме того, важным аспектом 
сотрудничества является укрепление обмена информацией 
между различными уровнями и подразделениями двух ор-
ганизаций, что позволит получать своевременную и точную 
информацию о развитии ситуации в зонах конфликтов. Это 
взаимодействие может включать в себя обмен информацией, 
аналитическими сведениями и отчетами о нарушениях прав 
человека и гуманитарных ситуациях. Благодаря эффективно-
му обмену информацией ООН и АС могут принимать обо-
снованные решения и координировать действия для дости-
жения общих целей в области поддержания мира.

Также в рамках данного направления важно разработать 
единые стандарты и процедуры для участия миротворческих 
сил ООН и АС в комплексе в рамках совместных операций.

Повышение финансовой поддержки и ресурсов. Одним из 
основных вызовов для сотрудничества ООН и АС является 

ограниченное финансирование и ресурсы. Поэтому важно, 
активно привлекать финансовую поддержку от государств-
членов ООН и АС, а также от других международных и реги-
ональных партнеров. Это позволит улучшить возможности 
миротворческих операций и обеспечить их наиболее эффек-
тивное выполнение.

Таким образом, важно продолжать развивать стратеги-
ческие партнерские отношения между ООН и АС, укреплять 
оперативную координацию и обмен информацией, а также 
использовать дополнительные ресурсы и фонды для совер-
шенствования совместной деятельности в контексте миро-
творчества. Прилагая усилия и объединяя ресурсы, ООН и 
АС могут и в дальнейшем вносить свой вклад в предотвра-
щение конфликтов, обеспечение безопасности и устойчи-
вого развития африканского региона. Обе международные 
организации признают необходимость сотрудничества и 
партнерства для эффективного урегулирования конфликтов 
и обеспечения мира и безопасности [4, с. 19].

В заключении следует вновь подчеркнуть значимость со-
трудничества между ООН и АС в операциях по поддержа-
нию мира для достижения мира и безопасности в Африке. В 
перспективе необходимо и дальше развивать эффективные 
механизмы взаимодействия и преодолевать сложности, сто-
ящие перед двусторонним сотрудничеством организаций в 
деле миротворчества. Укрепление партнерства между ООН 
и АС будет способствовать урегулированию конфликтов на 
африканском континенте, формированию стабильности и 
устойчивому развитию региона. Данные процессы следует 
развивать, учитывая многолетний опыт миротворчества под 
эгидой ООН как в положительном, так и отрицательном ра-
курсе, а также оценивая серьезный возрастающий потенциал 
АС по развитию и процветанию африканского континента.

Как справедливо отмечают эксперты, концепт совре-
менных совместных операций ООН и АС является «много-
профильным» и подразумевает совокупные задачи миссий 
как по противодействию террористическим угрозам, защите 
гражданского населения, а также стабилизации внутрипо-
литической обстановки в кризисных регионах Африки [5, с. 
18-19]. Данные тенденции определяют тенденции развития 
будущих основ международно-правового регулирования со-
трудничества ООН и АС в миротворческой деятельности.
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Прежде всего стоит обозначить, что в доктрине между-
народного права уже давно сформировались 3 основные кон-
цепции соотношения международного гуманитарного права 
(далее – МГП) и международного права прав человека (далее 
– МППЧ), а именно: конкурентная, комплиментарная и ин-
теграционная [14, с. 44].

Взаимосвязь МГП и МППЧ анализировались с помо-
щью различных теоретических подходов, включая конку-
рентные, комплементарные и интегративные теории. Эти 
теории предлагают различные взгляды на то, как взаимодей-
ствуют МГП и МПЧП и находятся ли они в конфликте или 
поддерживают друг друга. 

1. Конкурентная теория утверждает, что МГП и МППЧ 
являются различными и потенциально конфликтующими 
правовыми системами. Согласно этой теории, МГП и МППЧ 
действуют в отдельных сферах с разными целями и принци-
пами. Она предполагает, что специфические требования во-
оруженных конфликтов могут потребовать отступления или 
ограничения некоторых прав человека, что приводит к по-
тенциальному напряжению между этими двумя системами. 
С точки зрения конкуренции, акцент делается на приоритете 
одного правового режима над другим при возникновении 
конфликтов, часто на основе принципа lex specialis (более 
конкретный закон превалирует над общим законом) [3, с. 12-
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20]. Эта теория признает возможность столкновений и необ-
ходимость четкого разграничения между МГП и МППЧ.

2. Комплементарная теория рассматривает МГП и 
МППЧ как взаимоукрепляющие и взаимодополняющие 
правовые системы. Она признает, что и МГП, и МППЧ имеют 
общие принципы и цели, такие как защита личности, поощ-
рение человеческого достоинства и предотвращение ненуж-
ных страданий. С точки зрения взаимодополняемости, МГП 
и МППЧ рассматриваются как часть более широкой системы 
прав человека, каждая из которых предоставляет конкрет-
ные инструменты и принципы для защиты прав человека в 
различных контекстах. Эта теория подчеркивает, что МГП и 
МППЧ должны применяться гармонично для обеспечения 
всесторонней защиты в ситуациях вооруженного конфликта 
и мира [4, с. 40-51].

3. Интеграционная теория идет на шаг дальше, пред-
полагая, что МГП и МППЧ неразрывно связаны между 
собой и образуют единую правовую базу. Эта теория ут-
верждает, что МГП и МППЧ следует рассматривать не как 
отдельные своды правил, а как взаимодополняющие ком-
поненты единой правовой системы. Она утверждает, что и 
МГП, и МГПЧ основаны на фундаментальных принципах 
прав человека и направлены на защиту людей от вреда 
и поддержание их достоинства. Интеграционная теория 
подчеркивает необходимость целостного подхода, кото-
рый учитывает взаимосвязь и взаимозависимость МГП и 
МППЧ, обеспечивая защиту прав человека во время воору-
женных конфликтов.

Важно отметить, что эти теории не являются взаимои-
сключающими, и взаимоотношения между МГП и МППЧ 
могут меняться в зависимости от конкретных условий и об-
стоятельств. Хотя в некоторых ситуациях могут возникать 
проблемы и противоречия между этими двумя системами, 
предпринимаются усилия по содействию гармонизации, 
согласованности и взаимодополняемости между МГП и 
МППЧ.

Ученые и практики продолжают изучать и обсуждать 
теоретические перспективы взаимосвязи между МГП и 
МПЧП с целью усиления защиты прав человека при любых 
обстоятельствах и укрепления правовой базы, регулирую-
щей вооруженные конфликты [1, с. 70-91].

Взаимосвязь между МГП и МППЧ представляет собой 
важнейшую область исследования в сфере международного 
права. МГП и МППЧ как правовые системы, призванные за-
щищать права и благополучие людей, имеют общую цель, 
но действуют в разных контекстах. Понимание взаимодей-
ствия между этими двумя самостоятельными отраслями 
международного права необходимо для понимания целост-
ной защиты прав человека как в мирное время, так и во вре-
мя вооруженного конфликта.

МГП, также известное как право вооруженных конфлик-
тов, в первую очередь регулирует поведение сторон, участву-
ющих в вооруженных конфликтах. Оно включает в себя на-
бор правил, направленных на ограничение средств ведения 
военных действий, защиту лиц, которые не принимают или 
уже не принимают участия в военных действиях, и обеспе-
чение соблюдения таких основополагающих принципов, как 
гуманность, различие, пропорциональность и военная необ-
ходимость. С другой стороны, МППЧ — это всеобъемлющая 
система защиты прав человека в мирное время, включающая 
гражданские, политические, экономические, социальные и 
культурные права [5, с. 13-51].

Хотя МГП и МППЧ действуют в разных контекстах, они 
взаимосвязаны через общие принципы и нормы. Обе отрас-
ли основаны на фундаментальных ценностях человечности, 
достоинства и защиты людей от вреда. Они подчеркивают 
важность недискриминации, права на жизнь и запрета пы-
ток и других форм жестокого обращения. Признавая эти 
общие черты, отношения между МГП и МППЧ часто харак-

теризуются взаимодополняемостью, взаимным влиянием и 
иногда даже напряженностью.

Взаимодополняемость МГП и МППЧ очевидна в их со-
вместных усилиях по защите людей в различных условиях. 
МГП устанавливает конкретные правила, адаптированные к 
уникальным обстоятельствам вооруженного конфликта, в то 
время как МППЧ устанавливает более общие стандарты прав 
человека, применимые в мирное время. Вместе эти системы 
работают в тандеме для обеспечения всесторонней защиты 
людей при любых обстоятельствах, независимо от того, за-
тронуты ли они вооруженным конфликтом или проживают 
в мирных условиях. Более того, МГП и МППЧ со временем 
оказали взаимное влияние на развитие друг друга. Развитие 
МППЧ способствовало росту признания важности прав че-
ловека в вооруженных конфликтах. Это признание повлияло 
на толкование и применение МГП, что привело к большему 
акценту на защите прав человека во время вооруженного 
конфликта. МГП также оказало влияние на МППЧ, особен-
но в таких областях, как защита гражданского населения и 
запрет пыток, поскольку оно дает представление о решении 
проблем в области прав человека в сложных ситуациях.

Однако между МГП и МППЧ могут возникать противо-
речия из-за специфических требований вооруженного кон-
фликта и потенциального столкновения с определенными 
стандартами прав человека. Разрешение этих противоречий 
требует тщательного балансирования, часто путем приме-
нения принципа lex specialis (когда более конкретное пра-
вило превалирует над общим правилом) или гармоничного 
толкования двух систем. Решение этих проблем позволяет 
обеспечить защиту отдельных лиц без ущерба для законно-
го ведения вооруженных конфликтов. Исследуя взаимодей-
ствие между МГП и МПЧ, можно пролить свет на взаимодо-
полняющий характер, взаимное влияние и потенциальные 
противоречия между этими двумя важнейшими отраслями 
международного права. С помощью анализа конкретных 
примеров, судебной практики и научных выводов данная ста-
тья стремится углубить понимание того, как эти структуры 
взаимодействуют для продвижения защиты и продвижения 
прав человека в различных контекстах. В целом, понимание 
сложной взаимосвязи между МГП и МППЧ необходимо для 
понимания комплексной защиты прав человека как в мирное 
время, так и в условиях вооруженного конфликта. Исследуя 
их взаимодействие, мы можем прояснить общие принципы, 
совместные усилия и проблемы, возникающие при обеспе-
чении прав и благополучия людей в различных контекстах.

Концептуальная основа взаимосвязи между МГП и 
МППЧ формирует фундамент для понимания их взаимо-
действия и взаимосвязи. Эта концепция определяет сферу 
применения, цели и ключевые принципы МГП и МПЧП, 
подчеркивая их сходства и различия. 

Недискриминация, равенство и права уязвимых групп 
также занимают центральное место как в МГП, так и в 
МППЧ. Концептуальная схема взаимоотношений между 
МГП и МППЧ признает их взаимодополняющий характер. 
Эти системы работают вместе для обеспечения всесторонней 
защиты людей в любых обстоятельствах, независимо от того, 
затронуты ли они вооруженным конфликтом или прожива-
ют в мирных условиях. МГП и МППЧ взаимно повлияли на 
развитие друг друга. Эволюция МППЧ способствовала ра-
стущему признанию важности прав человека в вооруженных 
конфликтах, что привело к более широкому толкованию и 
применению принципов МГП с учетом соображений прав 
человека. Аналогичным образом, МГП повлияло на МППЧ, 
определив защиту гражданского населения и запрет пыток, 
что позволило понять, как решать проблемы прав человека 
в сложных ситуациях. Однако баланс между императивами 
военной необходимости и защитой прав человека может 
быть непростым. Понимая концептуальную основу взаимо-
отношений между МГП и МГПЧ, ученые и практики могут 
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ориентироваться в сложностях этих правовых систем и рабо-
тать над обеспечением всесторонней защиты прав человека 
как в мирное время, так и во время вооруженного конфликта.

Взаимосвязь МГП и МППЧ характеризуются значитель-
ной степенью совпадения принципов и норм. Хотя МГП в 
первую очередь регулирует поведение сторон, участвующих 
в вооруженных конфликтах, а МППЧ сосредоточено на за-
щите прав человека в мирное время, обе системы имеют об-
щие фундаментальные ценности и стандарты, которые спо-
собствуют общему продвижению и защите индивидуальных 
прав.

1. Принцип гуманности [7, с. 15-21]: в основе как МГП, 
так и МППЧ лежит принцип гуманности, который признает 
достоинство и ценность, присущие каждому человеку. Этот 
принцип подчеркивает необходимость защиты людей от не-
нужных страданий и вреда, независимо от их обстоятельств. 
Он формирует основу для гуманного обращения с людьми 
и запрета действий, причиняющих ненужную боль или уни-
жающих человеческое достоинство.

2. Принцип недискриминации [7, с. 15-21]: недискри-
минация является основополагающим принципом, кото-
рый разделяет как МГП, так и МППЧ. Он запрещает любое 
различие, исключение или ограничение по признаку расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхож-
дения, имущественного положения, рождения или иного 
статуса. Этот принцип обеспечивает равное обращение 
и защиту всех лиц без каких-либо неоправданных разли-
чий, независимо от наличия вооруженного конфликта или 
мирного времени.

3. Принцип пропорциональности [7, с. 15-21]: принцип 
пропорциональности является еще одной общей нормой 
МГП и МППЧ. Он требует, чтобы любое военное действие 
или ограничение прав было соразмерно преследуемой за-
конной цели и не причиняло чрезмерного вреда или несо-
размерных последствий. Этот принцип служит гарантией 
предотвращения ненужного или непропорционального 
применения силы или ограничения прав личности, уравно-
вешивая необходимость определенных действий с защитой 
человеческого достоинства и прав.

4. Принцип необходимости [7, с. 15-21]: и МГП, и МГПЧ 
признают принцип необходимости, который гласит, что лю-
бые ограничения прав или применение силы должны быть 
необходимы для достижения законной цели. Этот принцип 
гарантирует, что любые ограничения прав человека или дей-
ствия, предпринимаемые во время вооруженных конфлик-
тов, являются существенными и обоснованными, исходя из 
военной необходимости или других законных причин. 

5. Защита гражданского населения [7, с. 15-21]: защита 
гражданского населения от последствий вооруженного кон-
фликта является общей задачей как МГП, так и МППЧ. МГП 
устанавливает конкретные правила, такие как различие меж-
ду гражданскими лицами и комбатантами, запрет прямых 
нападений на гражданских лиц и обязательство принимать 
меры предосторожности для минимизации вреда граждан-
ским лицам. МППЧ дополняет их, устанавливая более широ-
кие принципы и стандарты защиты прав гражданских лиц, 
включая право на жизнь, безопасность и предметы первой 
необходимости.

6. Запрет пыток и жестокого, бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращения [7, с. 15-21]: запрет пыток 
и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения является основополагающей нормой, приме-
нимой как к МГП, так и к МППЧ. Обе системы однозначно 
осуждают и запрещают такие действия, независимо от на-
личия вооруженного конфликта или мирного времени. Эта 
общая норма подчеркивает важность защиты лиц от пыток 
или жестокого обращения и гарантирует, что такие действия 
никогда не будут оправданы.

Совпадающие принципы и нормы МГП и МППЧ отра-
жают их общую цель – обеспечение прав человека и защита 
личности. Эти общие черты создают основу для сотрудни-
чества и взаимного укрепления этих двух систем, поскольку 
они стремятся обеспечить благополучие и достоинство лю-
дей при любых обстоятельствах, будь то в мирное время или 
во время вооруженного конфликта.

Хотя МГП и МППЧ действуют в разных контекстах, они 
взаимосвязаны и подкрепляют друг друга в своих усилиях по 
защите и продвижению прав человека.

1. Взаимодополняемость: МГП и МППЧ являются вза-
имодополняющими правовыми системами. МГП конкретно 
рассматривает поведение сторон, участвующих в вооружен-
ных конфликтах, ставя своей целью ограничение послед-
ствий военных действий и защиту лиц, пострадавших от 
вооруженного конфликта. МГПЧ, с другой стороны, уста-
навливает стандарты прав человека, применимые в мирное 
время. Вместе они обеспечивают всеобъемлющую основу для 
защиты прав человека в различных ситуациях.

2. Взаимное влияние: МГП и МППЧ взаимно влияют 
на развитие друг друга. МППЧ повлияла на толкование и 
применение МГП, подчеркнув важность прав человека в во-
оруженных конфликтах. Это привело к более широкому по-
ниманию защиты людей во время вооруженных конфликтов 
и включению соображений прав человека в МГП. Аналогич-
ным образом МГП повлияло на МППЧ, особенно в таких об-
ластях, как защита гражданских лиц и запрет пыток, напри-
мер, предлагая понимание решения проблем в области прав 
человека в сложных ситуациях. 

3. Применение МППЧ в вооруженных конфликтах: 
МППЧ продолжает применяться во время вооруженных 
конфликтов, хотя и с некоторыми адаптациями и ограниче-
ниями, учитывающими особый контекст вооруженных кон-
фликтов. Принципы и стандарты прав человека применимы 
ко всем людям, включая тех, кто пострадал от вооруженных 
конфликтов. Государства по-прежнему обязаны уважать и 
защищать права человека, насколько это возможно, даже во 
время вооруженных конфликтов. Однако практическое осу-
ществление некоторых прав может быть подвержено закон-
ным ограничениям, объяснимых ситуацией вооруженного 
конфликта.

4. Гуманитарные стандарты в МППЧ: В мирное время 
МППЧ включает в себя гуманитарные стандарты, вытекаю-
щие из МГП. Это означает, что определенные меры защиты, 
предусмотренные МГП признаются в качестве основных прав 
человека в МППЧ. Гуманитарные принципы, вытекающие 
из МГП, служат ориентиром для толкования и примене-
ния стандартов в области прав человека, обеспечивая соот-
ветствие защиты людей во время вооруженных конфликтов 
принципам прав человека.

Понимание взаимосвязи между МГП и МППЧ имеет 
решающее значение для решения проблем, связанных с за-
щитой прав человека в ситуациях вооруженного конфликта 
и продвижения комплексного подхода к защите отдельных 
лиц. Оно требует постоянного диалога, сотрудничества и 
гармонизации между этими двумя системами для обеспече-
ния эффективной и последовательной защиты прав человека 
при любых обстоятельствах.

Тематические исследования и судебная практика игра-
ют важную роль в понимании взаимосвязи между МГП и 
МППЧ. Они содержат практические примеры и правовой 
анализ, иллюстрирующие, как эти две правовые системы 
пересекаются и влияют друг на друга в реальных ситуациях. 
Ниже приведены примеры тематических исследований и 
судебной практики, которые проливают свет на взаимосвязь 
между МГП и МППЧ:

1. Консультативное заключение Международного суда 
ООН (далее – МС ООН) о законности угрозы ядерным ору-
жием или его применения 1996 года [15]: в этом деле МС 
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ООН рассмотрел вопрос о совместимости применения ядер-
ного оружия с МГП и МППЧ. Суд пришел к выводу, что при-
менение ядерного оружия прямо не может быть ограничено 
современной системой международного права, оно является 
крайней мерой, когда под угрозу ставится само существова-
ние государства. МС ООН также признал, что применение 
ядерного оружия может вызвать вопросы в рамках МППЧ, 
включая право на жизнь с учетом долгосрочных последствий 
ядерного оружия и неизбирательности характера.

2. Дело Аль-Джедда в Европейском суде по правам чело-
века 2011 года [6]: это дело касалось задержания гражданина 
Ирака Великобританией во время вооруженного конфликта 
в Ираке. Европейский суд по правам человека рассмотрел во-
прос о совместимости задержания как с МППЧ, так и с МГП. 
Он постановил, что задержание подпадает под действие обе-
их систем, но подчеркнул, что отступления, разрешенные 
МППЧ во время вооруженных конфликтов, должны быть 
строго истолкованы и не подрывать основные системы защи-
ты права человека.

3. Дело Тадича в Международном уголовном трибунале 
по бывшей Югославии 1994 года (далее – МТБЮ) [12]: в этом 
известном деле рассматривалась взаимосвязь между МГП 
и МППЧ в контексте военных преступлений, совершенных 
во время вооруженных конфликтов на территории бывшей 
Югославии. МТБЮ постановил, что определенные действия, 
такие как пытки и жестокое обращение, совершенные в кон-
тексте вооруженных конфликтов, могут представлять собой 
как нарушения МГП, так и преступления против человечно-
сти, что можно отнести и к нарушениям установок МППЧ. 
Это дело подчеркнуло дублирование и взаимодействие меж-
ду этими двумя правовыми системами.

4. Дело по «Израильской стене» в Международном суде 
ООН 2003 года [16]: это дело касалось строительства Израи-
лем барьера/стены на оккупированной палестинской терри-
тории. Международный суд рассмотрел влияние стены на 
различные вопросы прав человека и МГП. Суд подчеркнул, 
что государства имеют обязательства как по МГП, так и по 
МПЧП, и строительство стены должно соответствовать этим 
правовым обязательствам. Суд постановил, что строитель-
ство стены нарушает определенные принципы защиты прав 
человека и МГП.

Эти примеры и судебная практика демонстрируют при-
менение и толкование МГП и МПЧП в конкретных контек-
стах. Они подчеркивают взаимодействие, дублирование и 
напряженность между этими правовыми системами, давая 
представление о том, как они используются для борьбы с на-
рушениями прав человека и МГП. 

В заключении следует отметить, что взаимосвязь между 
МГП и МППЧ сложна и многогранна. Хотя МГП в первую 
очередь регулирует поведение сторон, участвующих в воору-
женных конфликтах, а МППЧ сосредоточено на защите прав 
человека в мирное время, эти две правовые системы имеют 
общие принципы, цели и нормы. Понимание и эффектив-
ное ориентирование в отношениях между МГП и МППЧ 
имеет решающее значение для обеспечения всесторонней 
защиты прав человека при любых обстоятельствах.

Тематические исследования и судебная практика допол-
нительно иллюстрируют взаимосвязь между МГП и МППЧ, 
показывая, как эти правовые рамки применяются и интер-
претируются в конкретных ситуациях. Консультативное 
заключение МС ООН о законности ядерного оружия, дело 
Аль-Джедды, дело Тадича и дело «Израильская стена» - при-
меры, проливающие свет на практические последствия и 
проблемы, возникающие при согласовании МГП и МППЧ. 
Эволюция и взаимное влияние МГП, и МППЧ способство-
вали более широкому пониманию важности прав человека в 
вооруженных конфликтах и интеграции соображений прав 
человека в МГП. Следует отметить, что отношения между 
МГП и МППЧ характеризуются взаимодополняемостью, 

взаимным влиянием и общей целью защиты и продвижения 
прав человека. Признавая их взаимосвязь и решая возникаю-
щие проблемы, мы можем стремиться к созданию более все-
объемлющей и эффективной системы защиты прав человека 
как в мирное время, так и во время вооруженных конфлик-
тов.
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МЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВО

Атомная энергетики– основной источник энергии для 
Франции [17]. После аварий на Чернобыльской АЭС и АЭС 
Фукусиме-1 во многих европейских странах начались дебаты 
о целесообразности использования атома даже в мирных 
целях и в конечном итоге ряд государств уже отказался от 
использования атомной энергетики и склоняется в пользу 
возобновляемых источников. Подобная ситуации не может 
не вызывать напряжение между Францией и соседними ей 
странами, ведь даже, если эти государства сами отказались от 
атомной энергетики, они могут выражать недовольство из-за 
близости к их границам французских АЭС.

Италия, одна из стран-соседей Франции, в 1987 году вы-
несла вопрос об отказе от атомной энергетики на всенарод-
ный референдум. Технически, в ходе референдума жителям 
страны было представлен ряд вопросов, один из которых 
подразумевал отмену обязанности местных органов власти 
размещать атомные электростанции по требованию цен-
трального правительства. 80,57 % [15] проголосовавших вы-
брали вариант «да». В 1990 году Парламент Италии выпустил 
постановление о закрытии 3 имеющихся, но отключенных с 
момента аварии на Чернобыльской ЧАЭС, АЭС. Несмотря 
на попытки правительства Сильвио Берлускони реаними-
ровать программу мирного атома в 2010-х года, повторный 
референдум не принес никаких результатов (94,05 % [16] про-

голосовавших высказались против возрождения АЭС на тер-
ритории страны).

Германия была одной из первых стран, которая начала 
развитие своей атомной программы в 60-е годы. С момента 
аварии на Чернобыльской АЭС начались масштабные антия-
дерные демонстрации, которые привели к политическим де-
батам в правительстве. После аварии на Фукусиме-1 17 марта 
2011 года Федеральный канцлер Ангела Меркель в своей речи 
к Бундестагу объявила, что Германия будет стремиться к от-
казу от атомной энергии и подтвердила свое намерение за-
крыть 7 АЭС, которые были построены до 1980 года [10]. 30 
мая того же года правительство Германии заявило, что к кон-
цу 2022 году оставшиеся 17 атомных электростанций также 
будут отключены [11]. Несмотря на энергетический кризис в 
Европе, 18 октября 2022 года Олаф Шольц подтвердил при-
верженность курсу по отказу от атомной энергетике, но внес 
корректировки в план по закрытию трех оставшихся АЭС: 
АЭС Isar 2 в Баварии и Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртембер-
ге должны оставаться в резерве до 15 апреля и использоваться 
для выработки электроэнергии при необходимости, а АЭС 
Emsland будет окончательно закрыта 1 января 2023 года [2].

Проанализировав отношение соседних к Франции стран 
к атомной энергетике, можно сделать вывод, что Пятая Ре-
спублика окружена государствами, которые либо полностью 
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отказались от использования мирного атома, либо находятся 
в процессе отказа. Таким образом, подобная ситуация созда-
ет давление на Францию, так как такие страны, как Германия, 
Австрия недовольны тем, что на границе с ними до сих пор 
функционируют подобные объекты. Еще в 2013 году, высту-
пая с речью о возобновляемых источниках энергии, прези-
дент Франции Франсуа Олланд заявил, что отказ Германии 
от использования атомной энергетики, несомненно повлия-
ет на отношения межу двумя странами, но, несмотря на это, 
партнерство должно быть обновлено и продолжено [6].

Главные опасения у ФРГ вызывала АЭС Фессенхейм, 
одна из старейших во Франции и находящаяся в эксплуата-
ции с 1977 года. В 2014 году после расследования немецкой 
газеты «Süddeutsche Zeitung» было установлено, что Фран-
ция сокрыла масштабы аварии, произошедшей 9-го апреля 
того же года [9]. С того момента не прекращались контакты 
на высоком уровне в трехстороннем формате между Франци-
ей, Германией и Швейцарией.

Данная АЭС была предметом дискуссий еще в 2012 году, 
когда Франсуа Олланд во время президентской компании по-
обещал сократить производство электричества на АЭС с 75 
% до 50 % к 2025 году [9]. В этой связи первыми атомными 
электростанциями на очереди к закрытию стали АЭС Фес-
сенхейм и строящаяся АЭС во Фламенвилле [7]. 

Несмотря на предвыборные обещания и международ-
ное давление, президент Франции Франсуа Олланд так и не 
смог решить этот вопрос, что пришлось делать его преем-
нику, Эммануэлю Макрону. 27 ноября 2018 года было объ-
явлено, что два реактора АЭС Фессенхейм будут закрыты в 
2020 году. Это событие вызвало огромный резонанс: министр 
энергетики Франции Элизабет Борн в интервью радиостан-
ции RMC назвала закрытие «историческим шагом» [12], так 
как «от Франции постоянно требовали снизить долю атом-
ной энергетики в производстве электричества. […] И это ре-
шение принято. Это обязательство Эммануэля Макрона. Это 
обязательство, которое мы сдержим» [12]. Министр по охра-
не окружающей среды Германии, Свенья Шульце, заявила: 
«Закрытие АЭС Фессенхейм способствует большей безопас-
ности в Германии. Мы долгие годы стремились к этому. Но 
мы не остановимся на достигнутом, мы продолжим призы-
вать соседние страны отказаться от использования атомной 
энергетики. Ведь атомная энергетика не защитит окружаю-
щую среду. Возобновляемые источники энергии — это луч-
ше решение» [4].

Другим камнем преткновения в международных отно-
шениях Франции с другими странами является АЭС Кат-
теном, которая была введена в эксплуатацию в 1986 году. 
Особое внимание к себе данная электростанция привлекла 
в 2017 году, когда на ее территорию проникли экоактивисты 
Greenpeace с целью добиться закрытия [1], и в 2018 году по-
сле возгорания во втором блоке [3]. 15 ноября 2019 года ми-
нистр экологии Люксембурга Кароль Дишбург и министр 
энергетики этой же страны Клод Тюрме направили откры-
тое письмо правительству Франции, чтобы добиться отмены 
решения по продлению срока эксплуатации АЭС Каттеном 
еще на 60 лет, о чем объявил Тьерри Россо, директор EdF [13].

9 февраля 2021 года состоялась 19-я встреча Совмест-
ной комиссии Франции и Люксембурга по вопросам ядер-
ной безопасности. Пятую республику представлял министр 
иностранных дел и международного сотрудничества Жан-Ив 
Ле Дриан, который подтвердил желание своего государства 
продлить срок службы АЭС Каттеном, но пообещал прове-
сти модернизацию энергоблоков. В свою очередь делегация 
Люксембурга отказалась от предложений Франции, потре-
бовала вывести атомную электростанцию из эксплуатации 
после 2026 года и запросила провести собственную независи-
мую экспертизу.

26 марта 2022 года EdF объявили о временной приоста-
новке работы 1-го и 3-го реактора АЭС Каттеном для прове-

дения технических работ. В официальном пресс-релизе было 
объявлено, что ряд труб на предприятии был подвержены 
коррозии, что могло привести к серьезным последствиям. 14 
апреля 2022 года министр окружающей среды Люксембурга 
Кароль Дишбург и министр энергетики Клод Тюрм напра-
вили официальные письма правительству Франции и EdF с 
целью получить информацию об итогах расследования сбоя 
работы АЭС Каттеном [8]. 

Несмотря на количество стран, которые выступают 
против использования ядерной энергетики, существует 
коалиция стран, выступающих за признание атома зеле-
ной энергетикой. Данный вопрос стал краеугольным кам-
нем стратегии по финансированию и уменьшению нало-
гообложения тех отраслей, которые способны помочь в 
борьбе с загрязнением окружающей среды и достижением 
целей Зеленой Сделки. Из-за расхождения мнений евро-
пейских стран по поводу природного газа и атомной энер-
гетике было принято решение не включать их в итоговой 
документ и вынести данный вопрос на дальнейшее обсуж-
дение до конца 2021 года.

19 марта 2021 года лидеры 7 стран: Франции, Венгрии, 
Польши, Чехии, Румынии, Словакии и Словении – направи-
ли письмо в Еврокомиссию с требованием включить атом-
ную энергетику в итоговый документ. В своем обращении 
лидеры этих государств отстаивают интересы ядерной про-
мышленности, заявляя о ее «незаменимом вкладе в борьбе с 
изменением климата» [18]. Страны Восточной Европы с по-
мощью развития атомной промышленности в своих странах 
стремятся сократить уровень выброса парниковых газов для 
достижения поставленных перед ними задач в рамках Зеле-
ной сделки и Парижского соглашения.

2 февраля 2022 года Еврокомиссия опубликовала по-
правки к Делегированному регламенту (ЕС) 2021/2139 в отно-
шении экономической деятельности в определенных энерге-
тических секторах, в котором признала, что использование 
мирного атома и природного газа может способствовать де-
карбонизации Европейского союза в рамках поставленных 
целей [5]. Согласно данному документу, атомная энергетика 
признается низко углеродной и необходима для покрытия 
спроса на электроэнергию в процессе перехода к возобнов-
ляемым источникам энергии. 

10 ноября 2022 года на открытии 15-го Европейского фо-
рума по ядерной энергии в Праге Еврокомиссар по вопро-
сам энергетике, Кадри Симон, затронула вопросы влиянии 
атомной энергетики на окружающую среду. Она отметила, 
что в будущем основой европейской энергосистемой будут 
возобновляемые источники энергии, но в то же время нельзя 
отказаться от базового производства электричества с помо-
щью АЭС для обеспечения энергетической безопасности и 
независимости ЕС.

Таким образом, проанализировав отношение соседних 
к Франции стран к вопросам использования атомной энер-
гии и общее настроение в Европейском союзе, можно сде-
лать вывод, что конфликты на фоне строительства новых и 
обновлениях старых АЭС неизбежны. В то же время хотелось 
бы вспомнить слова бывшего президента Франции Николя 
Саркози, который во время своей предвыборной компании в 
2007 году говорил, что благодаря атомной энергетики Фран-
ция остаётся независимым государством и может бороться с 
загрязнением окружающей среды [14]. Таким образом, Фран-
ция попадает в ситуацию, в которой отказ от использования 
атомной энергетики в краткосрочной перспективе не пред-
ставляется разумным с точки зрения обеспечения энергети-
ческой безопасности государство, но и соседние государства 
не намерены мириться с наличием французских АЭС, часть 
из которых находится в эксплуатации больше 50 лет, у сво-
ей границы и хотят обезопасить себя от ситуации на ЧАЭС 
1986 года и АЭС Фукусима-1 2011 года. Германия уже доби-
лась своей цели, и закрытие АЭС Фессенхейм - несомненный 



62

Евразийский юридический журнал № 6 (181) 2023

дипломатический успех. Несмотря на это, продолжаются 
споры между Францией и Люксембургом по АЭС Каттеном.
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XXI век ознаменовал себя веком цифровой эпохи, в ко-
торой происходит построение информационного общества, 
основанного на базе цифровых технологий и искусственного 
интеллекта (далее – ИИ). Данная перестройка действитель-
ности затронула все институциональные механизмы взаи-
мосвязи не только в рамках национальных коммуникаций, 
но также и в координации взаимодействий органов власти 
любого государства [10]. При этом повсеместное внедрение 
в работу новых технологий было также предписано в связи 
с формированием сложной системы сотрудничества стран в 
рамках Целей в области устойчивого развития (ЦУР)1, разра-
ботанных Генеральной ассамблеей ООН в 2015 году. 

На сегодняшний день происходит активное развитие 
цифровой трансформации судопроизводства в рамках до-
стижения цели обеспечения повсеместного доступа к пра-
восудию. А наиболее быстрый процесс интеграции новых 
цифровых моделей коммуникаций в судопроизводство де-
монстрирует Китайская Народная Республика, поскольку 
именно с этого государства начался отсчет формирования 

*	 Информация	 о	 финансировании.	 Исследование	 выполнено	 при	
финансовой	поддержке	Гранта	Президента	РФ	№	НШ-3270.2022.2	
«Эволюция	или	революция	гражданского	судопроизводства:	цифро-
визация	через	призму	искусственного	интеллекта».

**	 Information	about	fi	nancing.	The	research	was	carried	out	with	the	
fi	nancial	support	of	the	Grant	of	the	President	of	the	Russian	Federa-
tion	No.	НШ-3270.2022.2	“Evolution	or	revolution	of	civil	proceed-
ings:	digitalization	through	the	prism	of	artifi	cial	intelligence”.

1	 Резолюция	 ГА	 ООН	 от	 21.09.2015	 г.	 «Преобразование	 нашего	
мира:	Пов	естка	дня	в	области	устойчивого	развития	на	период	до	
2030	года».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
undocs.org/ru/A/RES/70/1	(дата	обращения:	15.03.2023).

новых стандартов в области интернет судопроизводства (уч-
реждение интернет-судов в Ханчжоу (18 августа 2017 г.), Пе-
кине (9 сентября 2018 г.) и в Гуанчжоу (28 сентября 2018 г.)) [7, 
с. 187-192]. 

И одной из проблем в формировании данного стан-
дарта являлось обеспечение доверия со стороны граждан к 
судебным процессам в интернет-судах. А именно, несмотря 
на то что судопроизводство в интернет-судах КНР занимает 
гораздо меньше времени и затрачиваемых сил со стороны 
участников процесса, однако сама процедура исполнения 
судебных решений до недавнего времени являлась «ахилле-
совой пятой» в построении системы доверительного право-
судия [11, с. 71-76]. На практике должники, чтобы уклониться 
от исполнения, совершали действия, направленные на со-
крытие и передачу взыскиваемого имущества, в результа-
те чего стало практически невозможно установить баланс 
имущественного контроля для различия статусов «отказа от 
исполнения» и «невозможности исполнения» должником 
своих обязательств [9, р. 622-633]. Для решения данной про-
блемы Интернет-суд Гуанчжоу в 2020 году разработал и на-
чал применять многофакторные интеллектуальные системы 
« E-Chain Cloud Mirror»2 и «E-Chain Smart Enforcement» [12, с. 
16]3.

2	 广州互联网法院．«E链云镜»智能执行分析系统.	 (Интернет-суд	 Гу-
анчжоу.	 Система	 интеллектуального	 анализа	 исполнения	 «E	
Chain	Cloud	Mirror».).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.gzinternetcourt.gov.cn/#/articleDetail?id=a5ad1a6891
104e449d408f9b4f79088e&titleType=judicialInnovation&type=Inn
ovationInitiative&apiType=routine	(дата	обращения:	20.03.2023).

3	 广州互联网法院． 广州互联网法院上线«E问执达»移动智慧执行办
案系统.	 	 (Интернет-суд	Гуанчжоу.	Интернет-суд	Гуанчжоу	запу-
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«E-Chain Cloud Mirror» представляет собой систему, ко-
торая позволяет создавать, находить, анализировать точную 
копию записей и документов, что снижает риски потери до-
казательств и повышает достоверность информации, пред-
ставленной в суде. Работа модуля «E-Chain Cloud Mirror» на-
правлена на построение четырёхуровневой системы оценки 
способности должника к исполнению судебного решения, 
постановлений или обвинительных приговоров, с использо-
ванием четырёх функций: портрет, профилирование поведе-
ния, ИИ, динамическое предупреждение рисков. 

В основу функции «портрет» положен статистический 
анализ данных о фрагментарном поведении и экономической 
деятельности должника. «Портрет» должника формируется 
системой после ввода всевозможных данных о деятельности 
должника по электронным платежам, торговой деятельно-
сти на платформах электронной коммерции, а также финан-
совой деятельности в Интернете. Сама информация может 
включать в себя: личное местонахождение должника по су-
дебным решениям, местонахождение имущества, данные о 
мобильных платежах, онлайн-покупках, траектории сетевой 
активности, оценке кредитного рейтинга и т.д.4 При этом 
система может анализировать данные о том, как должник 
платит за различные услуги и товары через интернет, какие 
он проводит операции на платформах электронной коммер-
ции и какую финансовую деятельность он ведет в Интернете. 
На основе этой информации система формирует профиль 
должника, который может использоваться для принятия ре-
шения о выдаче кредита, оценке риска невозврата долга и т.д.

Таким образом, использование различных данных о де-
ятельности должника в Интернете позволяет модулю «пор-
трет» более точно определить его финансовую надежность и 
принимать соответствующие решения.

В результате формирования «портрета» должника про-
исходит «профилирование поведения», которое заключается 
в разделении модулем «E-Chain Cloud Mirror» должников 
на категории, исходя из анализа способности к выполнению 
судебных решений, постановлений или обвинительных при-
говоров. В дальнейшем многофакторная система формирует 
отчет о способности к исполнению конкретного лица своих 
обязательств, который предоставляет информацию об об-
щей экономической деятельности должника по судебным 
актам и их существующих возможностях [5, с. 193-199]. 

Тем самым синергия данных функций направлена на 
формирование реального представления общей оценки иму-
щественного положения, что позволяет определить противо-
речит ли заявление должника о невозможности исполнения 
судебных решений, постановлений или обвинительных при-
говоров, вынесенных против него, действительности. 

Следующая функция «динамического раннего преду-
преждения» направлена на анализ активных счетов должни-
ка по судебным решениям.  Заложенная функция позволяет 
«E-Chain Cloud Mirror» отличить регулярные доходы от слу-
чайных поступлений крупных сумм, а также своевременно 
предпринять усилия по углубленному анализу сведений об 
имуществе должника, отслеживанию его деятельности в Ин-
тернете и в случае сокрытия имущества, на которое обраще-
но взыскание, его выявлению. При обнаружении системой 
подозрительных сделок, совершенных на крупную сумму и 
иных действий, направленных на передачу имущества, си-
стема способна подать сигнал тревоги. После поступления 
данного сигнала система автоматически проведет единый 
анализ данных по делу, а также запустит непрерывное дина-
мическое отслеживание общей экономической деятельности 

скает	мобильную	интеллектуальную	систему	управления	судеб-
ными	 делами	 «E-Chain	 Smart	 Enforcement».).	 –	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.gzinternetcourt.gov.cn/#/
articleDetail?id=uzpj9c02270cf9z6u8et32b2yhee1sfh&titleType=ju
dicialInnovation&type=InnovationInitiative&apiType=routine	 (дата	
обращения:	20.03.2023).

4	 广州互联网法院. 云端画像，精准执行！广互«E链云镜»智能执行分析
系统正式亮相.		(Интернет-суд	Гуанчжоу.	Облачный	портрет,	точ-
ное	 исполнение!	 Официально	 представлена	   интеллектуальная	
система	анализа	исполнения	«E-Chain	Cloud	Mirror»	компании	
Guanghu.).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
baijiahao.baidu.com/s?id=1678424824479078958&wfr=spider&for
=pc	(дата	обращения:	23.03.2023).

должника, действия которого ей показались сомнительны-
ми5. 

В дальнейшем, благодаря ИИ происходит формирова-
ние отчета об анализе произведенных должником противо-
правных действий и автоматическом выборе правопри-
менительных мер [1, с. 289-307]. В частности, ИИ способен 
предложить целенаправленные принудительные меры, ос-
нованные на условиях задолженности, платежеспособности, 
доступа и использования активных торговых цепочек и ча-
стых методов торговли должника по конкретному судебному 
решению [4, c. 17-27]6. 

Заметим, что несмотря на объективную необходимость 
применения модуля ИИ в процессе формирования отчета, 
все же не исключено возникновение определенных проблем 
в процессе его применения. Например, системы ИИ могут 
быть обучены на основе искаженных данных, что может при-
вести к неправильным выводам. ИИ также может не всегда 
понимать контекст и обстоятельства судебного процесса, что 
может привести к неправильному исходу [3]. К примеру, ал-
горитмы ИИ могут оценивать доказательства только на ос-
нове их количества, не учитывая их степень достоверности, 
а, следовательно, предложить не относимые к данной ситу-
ации целенаправленные принудительные меры [8, c. 1598-
1605]. Именно по этим причинам судьи также продолжают 
быть вовлеченным в процесс в целях предупреждения ошиб-
ки, предложенных ИИ принудительных мер. 

Таким образом, благодаря данным функциям проис-
ходит формирование вспомогательной информации для 
подготовки осуществления принудительного исполнения, а 
также переговоров о заключении мирового соглашения, со-
действуя этим максимальному обеспечению защиты закон-
ных прав и интересов выигравшей стороны.

В апреле 2020 года интернет-судом Гуанчжоу было рас-
смотрено дело, по которому судья вынес решение о выплате 
ответчиком Фэном компании RMB 5.416 юаней, однако Фэн 
не выполнил свои обязательства по вступившему в силу ре-
шению в установленный срок, на что в июле 2020 года креди-
тор обратился в суд за принудительным исполнением. Само 
принудительное исполнение виделось невозможным, по-
скольку должник не имел постоянного места работы, поэто-
му суд был вынужден приостановить производство по делу. 
Для подтверждения статуса должника судья обратился к си-
стеме «E-Chain Cloud Mirror», где анализ трех первых функ-
ций показал, что с марта по июль 2020 года общие расходы 
Фэна в Интернете составили 395 607 юаней, а доходы – 320 958 
юаней. На основе вышеуказанных данных ИИ выдвинул пра-
воприменительные меры в отношении Фэна о заморозке сче-
тов, после чего обязательства по выплате были исполнены7.

Заметим, что данная система использует алгоритм 
MD58, который способствует не только шифрованию конфи-

5	 广州互联网法院．“E链云镜”智能执行分析系统.	 (Интернет-суд	
Гуанчжоу.	 Система	 интеллектуального	 анализа	 исполнения	 «E	
Chain	Cloud	Mirror».).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.gzinternetcourt.gov.cn/#/articleDetail?id=a5ad1a6891
104e449d408f9b4f79088e&titleType=judicialInnovation&type=Inn
ovationInitiative&apiType=routine	(дата	обращения:	20.03.2023).

6	 广州互联网法院．«E链云镜»智能执行分析系统.	 (Интернет-суд	
Гуанчжоу.	 Система	 интеллектуального	 анализа	 исполнения	
«E	 Chain	 Cloud	 Mirror».).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:https://www.gzinternetcourt.gov.cn/#/articleDetail?id=a
5ad1a6891104e449d408f9b4f79088e&titleType=judicialInnovatio
n&type=InnovationInitiative&apiType=routine	 (дата	 обращения:	
20.03.2023).

7	 广州互联网法院. 云端画像，精准执行！广互“E链云镜”智能执行
分析系统正式亮相.	 (Интернет-суд	 Гуанчжоу.	 Облачный	 портрет,	
точное	 исполнение!	 Официально	 представлена	 интеллектуаль-
ная	 система	 анализа	 исполнения	 «E-Chain	 Cloud	Mirror»	 ком-
пании	 Guanghu.).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://www.gzinternetcourt.gov.cn/#/articleDetail?id=952e45ed1e
c545b593aa64b3019ad135&titleType=advancedSearch&type=Work
Trends&apiType=routine	(дата	обращения:	23.03.2023).

8 广州互联网法院. 云端画像，精准执行！广互«E链云镜»智能执行分析
系统正式亮相.	 (Интернет-суд	Гуанчжоу.	Облачный	портрет,	точ-
ное	 исполнение!	 Официально	 представлена	 интеллектуальная	
система	анализа	исполнения	«E-Chain	Cloud	Mirror»	компании	
Guanghu.).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
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денциальных данных и установлению прав доступа к сети, 
но также формирует отдельную учетную запись и пароль 
конкретному пользователю, что позволяет защитить данные 
от постороннего вмешательства. Однако надежность данно-
го алгоритма подвергается сомнениям, поскольку он не га-
рантирует неуязвимость и абсолютную неприкосновенность 
данных. 

Действительно, алгоритм MD5, используемый для шиф-
рования паролей, был создан довольно давно и с тех пор был 
подвергнут различным атакам, которые помогли определить 
его уязвимость. Так, минусом данного алгоритма видится в 
возможности взлома пароля пользователя, используя специ-
альные программы, которые перебирают возможные ком-
бинации символов. Кроме того, существуют методы атаки, 
основанные на коллизиях, то есть нахождении двух разных 
сообщений, которые дают одинаковый хэш. Это может при-
вести к возможности взлома пароля, если злоумышленни-
ку удастся подобрать сообщение, которое даст тот же хэш, 
что и пароль пользователя. Для решения данной проблемы 
суд может прибегнуть к способам защиты Unix, предпола-
гающего кодирование подряд почти тысячу раз, и «HMAC», 
предполагающего применение специальных ключей или об-
ратиться к современным алгоритмам шифрования, таким 
как SHA-2 или SHA-3, которые обеспечивают более высокую 
стойкость к атакам. 

Стоит обозначить и то, что данная система работает в си-
нергии с «E-Chain Smart Enforcement»9, которая на заключи-
тельной стадии принудительного исполнения судебных ре-
шений в интернет-суде Гуанчжоу способствует извлечению 
и применению полученной информации. Вышеупомянутая 
система представляет собой мобильный сервис правопри-
менения, построенный на технологии интеллектуального 
обмена сообщениями через систему 5G и блокчейн, что спо-
собствует увеличению пропускной способности и ускорению 
исполнения решений и увеличить прозрачность процесса. 
Благодаря системе 5G стороны могут общаться с судьями 
по принудительному исполнению в любое время и в любом 
месте с помощью мобильного телефона, проводить видео-
интервью, загружать доказательства, загружать документы и 
обрабатывать другие исполнительные услуги в режиме он-
лайн.

В настоящее время, большинство операторов связи обе-
спечивают шифрование данных в 5G сетях, используя со-
временные криптографические протоколы. Однако стоит 
отметить, что на ранних этапах подключения к 5G отсут-
ствует шифрование данных, что может привести к передаче 
информации посторонним лицам, в случае взлома системы. 
Для решение данной проблемы в 2021 году Национальный 
технический комитет по стандартизации информационной 
безопасности КНР выпустил «Белую книгу по стандартиза-
ции сетевой безопасности 5G»10, в которой были стандарти-
зированы требования к сети 5G, минимизирующие ее взлом. 
Некоторые из них включают в себя защиту и управление 
идентификационной информацией, защиту от вредоносных 
программ и атак, обеспечение безопасности связи и управле-
ние уязвимостями. Однако важно отметить, что безопасность 
сети 5G – это не только вопрос, требующий стандартизации, 
но и совместных усилий от операторов связи, поставщиков 
оборудования, правительственных органов и общественно-
сти в целом. Кроме того, технология постоянно развивается, 

baijiahao.baidu.com/s?id=1678424824479078958&wfr=spider&for
=pc	(дата	обращения:	23.03.2023).

9	 Guangzhou	Court	of	the	Internet．Guangzhou	Court	of	the	Internet	
smart	system	for	mass	trial	of	similar	cases.		(Интернет-суд	Гуанч-
жоу.	Суд	Гуанчжоу	по	Интернету	 создал	интеллектуальную	си-
стему	 для	 массового	 рассмотрения	 однотипных	 дел.).	 –	 [Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://en.gzinternetcourt.gov.
cn/en/model/infopag/technologyInfo.html?id=84	 (дата	 обраще-
ния:	20.03.2023).

10 全国信息安全标准化技术委员会. 《5G网络安全标准化白皮
书》发布.	 (Национальный	 технический	 комитет	 по	 стан-
дартизации	 информационной	 безопасности.	 Белая	 книга	
по	 стандартизации	 кибербезопасности	 5G.).	 –	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.tc260.org.cn/up-
load/2021-05-12/1620809819095040273.pdf	 (дата	 обращения:	
28.03.2023).

и необходимо продолжать обновлять и улучшать меры без-
опасности, чтобы защитить сеть 5G от новых угроз и уязви-
мостей.

«E-Chain Smart Enforcement»11 начинает свою работу с ав-
томатического извлечения элементов из письменных судеб-
ных решений, благодаря чему подача и принятие искового 
заявления об исполнительном производстве происходит в 
течение 5 минут. При этом система обеспечивает сохранение 
связи со сторонами процесса через использование специаль-
ного чата, а также оказывает поддержу с применением сер-
висных функций, таких как запрос дела, предоставление ин-
формации о деле, предоставление мобильных доказательств, 
декларирование имущества, онлайн исполнение, принятие 
документов, путем интеграции и стыковки с другими систе-
мами.

В систему также встроен интеллектуальный помощник 
(ИИ), который в любое время может ответить на вопросы, 
задаваемые сторонами, автоматически направить информа-
цию, связанную с делом. Кроме того, модуль ИИ может ин-
теллектуально выполнять идентификацию личности, а после 
завершения идентификации он может интеллектуально свя-
зывать дела, участвующие в деле, автоматически отправлять 
информацию о ходе рассмотрения дела, направлять стороны 
к самообслуживанию, декларированию активов, подаче за-
явления и т. д., что способствует сокращению повторяющей-
ся механической работе судей [6, с. 141-187]. Так, гражданин 
КНР может в любое время обратиться к системе, чтобы полу-
чить все ответы на свои вопросы.  

Следует отметить, что судья может проводить пред-
варительную подготовку перед тем, как вынести решение в 
конкретном деле. Данная процедура может включать в себя 
рассмотрение материалов дела, просмотр судебных пре-
цедентов, обсуждение вопросов с другими юристами или 
консультирование со специалистами в соответствующей 
области, что позволяет судьям получить более глубокое по-
нимание обстоятельств дела. Кроме того, система надзора за 
деятельностью судей также помогает повысить качество и 
эффективность правоприменительной работы. Надзор мо-
жет включать в себя анализ решений судей, обратную связь и 
обучение, которые могут помочь улучшить навыки и знания 
судей и предотвратить нарушения процессуальных правил и 
процедур, что также направлено на обеспечение законности 
и доверия общества к системе правосудия.

Цифровой мост между сторонами процесса и судьей 
также поддерживается системой напоминаний и уведомле-
ний, которая также выступает важным инструментом для 
обеспечения своевременности и эффективности рассмотре-
ния дел судьями. Она позволяет избежать задержек в про-
цессе рассмотрения дел и ускорить процесс принятия реше-
ний.

В случае если судья не ответит стороне в течение одного 
дня, система автоматически отправит текстовое сообщение-
напоминание, чтобы напомнить судье о необходимости от-
вета.  

Если же ответа не последует в течение двух дней, систе-
ма автоматически уведомит главу отдела, что также обеспе-
чит должный надзор над действиями судей, поскольку руко-
водство суда сможет подключиться к отслеживанию работы 
судей и своевременно реагировать на возможные задержки 
или проблемы в процессе рассмотрения дел. 

В дальнейшем к работе подключается «E-Chain Cloud 
Mirror», создавая при этом скоординированную систему 
управления кредитами при совместных усилиях социальных 
институтов и интернет-предприятий. 

Таким образом, совместная работа новых механизмов 
выступает необходимым инструментом в случаях, когда 
должник не отвечает на запросы или не является на заседа-
ния суда. Для восстановления связи с должником могут быть 
использованы различные инструменты, такие как социаль-
ные институты и интернет-компании. Например, социаль-
ные институты могут обратиться к должнику с просьбой 

11	 Guangzhou	 Court	 of	 the	 Internet．	 «E-chain	 smart	 enforcement»	
platform.	(Интернет-суд	Гуанчжоу.	Суд	Гуанчжоу	по	Платформа	
«E-Chain	 Smart	 Enforcement».).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	доступа:	https://en.gzinternetcourt.gov.cn/en/model/infopag/
technologyInfo.html?id=100	(дата	обращения:	20.03.2023).
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предоставить свои контактные данные или информацию о 
своем местонахождении, а интернет-компании могут предо-
ставить доступ к базе данных пользователей или использо-
вать другие технические решения для выявления должника. 
Важно отметить, что такие механизмы должны быть исполь-
зованы в соответствии с законодательством и уважать права и 
интересы должника. Также необходимо согласование усилий 
различных институтов и организаций для достижения наи-
лучшего результата.

Сформированная судом новая траектория исполнения 
судебных решений за время работы составила точные пор-
треты более 1155 исполнителей, оценив общую сумму дохо-
дов и расходов исполнителей в 46,27 млн. юаней, 38633 улик 
крупного потребления и 33 591 улик высокого потребления12. 
Скорость исполнения также была увеличена на 9,8 %. Имен-
но благодаря этим показателям эффективности интеллекту-
альной системы «E-Chain Cloud Mirror» в 2022 году получила 
патент.

Возможности применения данных систем также мо-
гут быть распространены для разрешения трансграничных 
споров, связанных с исполнительным производством [2, c. 
29-37]. Однако для реализации применения «E-Chain Cloud 
Mirror» необходимо заключение международных договоров 
о взаимной помощи и должного уровня институциональ-
ного развития, которое, к сожалению, во многих странах 
значительно уступает цифровым прорывам Китайской На-
родной Республики. Кроме того, в рамках вышеупомянутого 
контекста, «E-Chain Smart Enforcement» на данный момент 
не может использоваться в полной мере, поскольку техноло-
гии 5G во многих странах находятся на стадии развития13, а 
в некоторых государствах были запрещены. К примеру, Ми-
нистр окружающей среды Бельгии запретил развертывание 
и применении технологий 5G, поскольку государство не за-
интересовано в нарушении радиационных норм, влияющих 
на здоровье населения14. Однако, в настоящее время многие 
страны приняли стратегии по развитию цифрового векто-
ра и созданию современных инфраструктур для поддержки 
цифровых сервисов во всех государственных сферах, что в 
будущем может позволить созданию аналогичных модулей 
в судебных процессах или расширению применения систем 
«E-Chain Cloud Mirror» и «E-Chain Smart Enforcement» для 
разрешения трансграничных споров.

Внедрение Китаем многофакторных интеллектуальных 
систем «E-Chain Cloud Mirror» и «E-Chain Smart Enforcement» 
не просто меняет традиционную модель исполнительного 
производства, обеспечивая выявление и преодоления его 
трудностей, но также способствует поддержанию «интел-
лектуального исполнения» судебных решений, путем инте-
грации информационных технологий и анализа аномалий, 
регрессионного анализа и иных арифметических методов, 
содействующих принятию решений, основанных на действи-
тельной способности должника к исполнению обязанностей, 
наложенных судом, и реализации эффективных государ-
ственных услуг в области обеспечения цифрового судопро-
изводства. Кроме того, система помогает оптимизировать 
общую бизнес-среду и защищает большее количество пред-
приятий и частных лиц от негативных процессов участия в 
экономической деятельности. 

12 广州互联网法院. 云端画像，精准执行！广互«E链云镜»智能执行分析
系统正式亮相.		(Интернет-суд	Гуанчжоу.	Облачный	портрет,	точ-
ное	 исполнение!	 Официально	 представлена	   интеллектуальная	
система	анализа	исполнения	«E-Chain	Cloud	Mirror»	компании	
Guanghu.).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
baijiahao.baidu.com/s?id=1678424824479078958&wfr=spider&for
=pc	(дата	обращения:	23.03.2023).

13	 VIAVI	 Solutions.	 5G	 Cell	 Site	 Test	 Solution.	 –	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.viavisolutions.com/en-us/
content-restricted	(дата	обращения:	23.03.2023).

14	 Worldhealth.net.	Brussels:	The	First	Major	City	To	Halt	5G	Due	To	
Health	Effects.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
worldhealth.net/news/brussels-first-major-city-halt-5g-due-health-
effects/	(дата	обращения:	23.03.2023).

Пристатейный библиографический список

1. Bezbakh V. V., Frolova E. E. Artificial intelligence in the 
regulatory context of industry 4.0 and epistemological 
optimism // Advances in Research on Russian Business 
and Management. – 2022. – Vol. 2022. – P. 289-307.

2. Bezbakh V. V., Frolova E. E. Augmented Reality and 
Civil Law Regulation of Business Relations // Smart 
Innovation, Systems and Technologies. – 2022. – Vol. 
254. – P. 29-37.

3. Ермакова Е. П., Фролова Е. Е. Искусственный интел-
лект в гражданском судопроизводстве и арбитраже: 
опыт США и КНР. – Москва: Издательство «Юр-
литинформ», 2021. – 224 с. – (Гражданский и арби-
тражный процесс). 

4. Frolova E. E., Ermakova E. P. Utilizing Artificial 
Intelligence in Legal Practice // Smart Innovation, 
Systems and Technologies. – 2022. – Vol. 254. – P. 17-27. 
– DOI 10.1007/978-981-16-4621-8_2. 

5. Gronic I. A. On Some Aspects of Case Management 
in Electronic Courts of Indonesia // Smart Innovation, 
Systems and Technologies. – 2022. – Vol. 288. – P. 193-
199. – DOI 10.1007/978-981-16-9808-8_21. 

6. Кожокарь И. П. Инновации и инновационная 
деятельность: правовой аспект // Труды Инсти-
тута государства и права Российской акаде-
мии наук. – 2020. – Т. 15, № 3. – С. 141-187. – DOI 
10.35427/2073-4522-2020-15-3-kozhokar. 

7. Rusakova E. P., Frolova E. E. Procedural Standards for 
Civil Proceedings in China’s Internet Courts // Smart 
Innovation, Systems and Technologies. – 2022. – Vol. 
288. – P. 187-192. – DOI 10.1007/978-981-16-9808-8_20. 

8. Rusakova E. P., Frolova E. E. Procedural Aspects of Proof 
in China’s Internet Courts: Opportunities for Receiving 
BRICS Jurisdiction // Modern Global Economic System: 
Evolutional Development vs. Revolutionary Leap: 
Institute of Scientific Communications Conference. – 
Cham: Springer Nature, 2021. – P. 1598-1605.

9. Rusakova E. P. Integration of “smart” technologies in 
the civil proceedings of the People’s Republic of China // 
RUDN Journal of Law. – 2021. – Vol. 25, № 3. – P. 622-633.

10. Русакова Е. П., Гроник И. А., Купчина Е. В. Цифро-
вое правосудие в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона. – Москва: Российский университет дружбы 
народов (РУДН), 2022. – 173 с. 

11. Соловьев, А. А. Цифровые технологии в судопроиз-
водстве: зарубежный опыт // Вестник Арбитражного 
суда Московского округа. – 2022. – № 3. – С. 71-76. – 
DOI 10.46279/ASMO.2022.92.43.004. 

12. Zakharkina A., Kuznetsova O. Foreign civil doctrine 
of smart contracts // SHS Web of Conferences: 14th 
Session of Euro-Asian Law Congress “The value of 
law” 2021, Ekaterinburg, 03–04 июня 2021 года. – Vol. 
134. – Ekaterinburg: EDP Sciences, 2022. – P. 00016. – 
DOI 10.1051/shsconf/202213400016. 



67

МЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВО

DoI 10.46320/2073-4506-2023-6-181-67-73

FEIYin
postgraduate student of the Faculty of Law of the sun Yat-sen university, Guangzhou city, People’s Republic of China

RETHINKINGTHEPERFORMANCEPROMISECOMPENSATIONSYSTEMFORASSETREORGANIZATIONIN
CHINA’SSECURITIESMARKET

Performance promise compensation plays a pivotal role in harmonizing the interests of both parties in M&A transactions. However, 
its widespread use in the Chinese securities market has brought a series of negative effects. To optimize the institutional effect of 
performance promise compensation, a systematic correction of its operational flaws is urgently required. From a theoretical standpoint, 
the academic community has mainly generalized discussions within the domain of equity financing in the context of betting agreements. 
The nature of this determination should consider the unique attributes of M&A and restructuring in terms of transaction purpose and 
institutional design. Regarding institutional practice, Chinese judicial processes have not entirely considered the unique features of 
performance promise compensation in significant asset reorganizations. The conflict between the performance promise compensation 
system and management rights is evident in operational practice, giving rise to issues like “de-realisation to deficiency”. In response 
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕСИСТЕМЫВОЗНАГРАЖДЕНИЯЗАВЫПОЛНЕНИЕОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПРИРЕОРГАНИЗАЦИИАКТИВОВНАКИТАЙСКОМРЫНКЕЦЕННЫХБУМАГ

Вознаграждение за выполнение обязательств при реорганизации активов на китайском рынке ценных бумаг играет важную 
роль в балансировании интересов обеих сторон в сделках по слияниям и поглощениям. однако его широкое использование 
на китайском рынке ценных бумаг привело к ряду негативных последствий. Для оптимизации институционального эффекта 
вознаграждения за выполнение обязательств, необходимо систематическое исправление его операционных 
недостатков. с теоретической точки зрения академическое сообщество в основном проводило общие дискуссии по этой 
тематике в контексте соглашений о заключении пари, особых характеристик сделок слияний и поглощений, целей таких 
сделок и институциональной структуры. с точки зрения институциональной практики, китайская судебная практика не в полной 
мере учла особенности компенсации за выполнение обязательств при реструктуризации крупных активов, и противоречия 
между системой вознаграждения за выполнение обязательств и правами управления заметны в операционной практике, 
называемые феноменом отчуждения, таким как «нереализация до недостаточности» (de-realisation to deficiency). Перед 
лицом таких институциональных дилемм автором рекомендуется совершенствовать основные регуляторные правила, изучить 
соответствующие судебные решения и нормативные поправки.

Ключевые слова: реструктуризация активов, компенсация за выполнение обещаний, обесценение деловой репутации, 
определение атрибута, институциональная практика.

I. Introduction
Major asset restructuring of listed companies is a vital 

component of China’s capital market system. Asset restructuring 
has become a crucial method for listed companies to achieve 
strategic objectives and consolidate resources. According to the 
M&A and restructuring report by the China Listed Companies 
Association, 2,972 M&A and restructuring deals were disclosed 
by listed companies in 2022, with a total transaction value of RMB 
1.74 trillion.

The asset restructuring activities of listed companies impact 
the interests of several parties - the listed companies themselves, 
the target companies, shareholders, particularly small and 
medium-sized investors, and other stakeholders. Key factors in 
these transactions are the future profit levels and valuations of 
the subject assets and the pricing of the transaction. To protect 
the legitimate rights and interests of small and medium-sized 
shareholders, asset restructuring necessitates the target company 
(or shareholder) to pledge a future profit level for the M&A 
subject, promising to compensate the listed company if these 
profits are not realized as agreed. 

Performance promise compensation was initially 
implemented in the context of share split reform to mitigate the 
conflict of interests between shareholders of outstanding shares 
and those of non-tradable shares. In 2008, the Securities and 
Futures Commission (SFC) formally established the performance 
promise compensation system with the Administrative Measures 
on Major Asset Reorganization. Later, in 2014, the SFC moved 
from a mandatory performance promise compensation system to 
a model of “partial mandating + market autonomy.”

Performance promise compensation restricts the valuation 
of the M&A target, keeping it within a reasonable range. The 
design of performance promises and compensation provisions 
encourages the M&A party (shareholder) to commit to future 
earnings of the M&A target, preventing asset valuations from 
becoming out of context and mitigating the risk of uncertainty 
in the transaction. The application of performance promise 
compensation eases decision-making processes between 
M&A parties regarding the uncertainty of future earnings of 
the subject assets. It plays a significant role in balancing both 
parties’ rights and interests, promoting the smooth execution of 
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M&A transactions. However, the prevalent use of performance 
promise compensation has also resulted in a series of negative 
impacts, leading to operational challenges within the system. To 
better harness the institutional effect of performance promise 
compensation, a systematic correction of its operational flaws is 
urgently needed.

II. Reflection on the dilemma of the M&A restructuring 
performance commitment compensation system

The performance commitment compensation of major 
asset restructuring involves a complicated interplay of 
interests among various parties. These parties include 
listed companies, shareholders of listed companies 
(controlling shareholders and small-to-medium investors), 
management of listed companies, the subject company and 
its shareholders, management, and other involved parties. 
In practice, common issues like frequent changes, self-
interest reduction, and patchwork performance highlight its 
institutional dilemma. 

On one hand, M&A parties typically exhibit a frenzy 
for “high commitment and high valuation” in performance 
promise compensation, which rarely reflects the normal 
market level of the underlying assets. “Low delivery” 
ultimately harms the interests of small and medium 
shareholders of listed companies, contrary to the original 
intent of the performance promise compensation system. On 
the other hand, performance pledges from target companies 
are often misaligned with reality, making it difficult to deliver 
on the promised performance and consequently triggering 
the performance compensation clause. This misalignment can 
lead to a series of subsequent disputes. Although dressing 
up the company’s true operational results may avoid short-
term performance compensation obligations, it can have a 
substantial negative impact on the listed company’s long-
term development.

The dilemma of the performance commitment compensation 
system for major asset restructuring necessitates a comprehensive 
review of the entire system, from basic theory to institutional 
practice. Specifically, the key problems of the performance 
commitment compensation system for major asset restructuring 
include:

1. From an institutional standpoint, the academic 
community’s identification of its legal attributes is generally 
discussed in the context of betting agreements in the field of 
equity financing. However, the identification of performance 
commitment compensation attributes for major asset restructuring 
remains unclear.

2. In terms of judicial practice, there are certain shortcomings 
in judicial discretion and adjudication rules. The application 
of betting agreements in the field of equity investment, known 
as “Jiumin Minji,” has not fully considered the unique nature 
of performance commitment compensation in major asset 
restructuring.

3. Regarding system operation practice, reconciling 
the contradiction between the performance commitment 
compensation system and management rights is challenging. To 
a certain extent, it has become a catalyst for listed companies to 
“de-realize”, and the system operation has become distorted. 

The following sections will analyze each of these aspects 
and subsequently suggest improvements for the system.

III. Theoretical logic of performance commitment 
compensation in M&A restructuring

(i) Attributes specific to performance promise compensation
In the context of “betting,” performance commitment 

compensation bears a close resemblance to betting agreements 
in the private equity sector. A betting agreement, also known 
as a valuation adjustment agreement, is a mechanism agreed 
upon by an asset buyer and seller in an M&A restructuring to 
address future uncertainties. If the future profitability of the 
acquired asset meets a certain standard, the seller is entitled to 
compensation for any loss incurred due to the undervaluation of 
the enterprise; otherwise, the buyer is entitled to compensation 
for any loss from overvaluation [1, р. 40-46].

Despite its title, a betting agreement is essentially a 
transaction arrangement between two parties. In a certain sense, 
it does not involve actual betting [2, р. 26-29]. Performance 
commitment compensation refers to “an agreement whereby 
the management or shareholders of the M&A party promise 
to compensate the other party for the difference between the 
projected and actual earnings if the agreed commitment is not 
achieved due to future uncertainties” [3, р. 27-33]. 

From the perspective of the transaction structure of 
performance promise compensation, it is akin to what is 
commonly known as a betting agreement. It applies the principle 
of betting agreements in the field of major asset restructuring 
of listed companies, thereby possessing a “betting” nature. 
Although performance promise compensation exhibits the 
basic attributes of a betting mechanism and belongs to a type of 
betting agreement, a broader understanding of the substance of 
performance promise compensation would be impossible if it 
is merely viewed as a betting agreement while disregarding its 
institutional characteristics. However, Considerable differences 
exist between equity investment and financing, and major asset 
restructuring of listed companies. Ignoring such differences and 
treating performance promise compensation as a general betting 
agreement will not truly reveal the substance of the agreement.

As a type of betting agreement, performance commitment 
compensation, when applied in the field of major asset 
restructuring of listed companies, exhibits a unique purpose 
orientation due to the specificity of its application field. In the 
private equity sector, a betting agreement primarily aids a 
growing company in overcoming financing challenges and 
smoothly bypassing financial bottlenecks. For the investor, the 
betting agreement aims to reduce investment risk while securing 
high investment returns. For the financier, the betting agreement 
is a necessary “burden” borne during the financing process to 
obtain financial support. 

Major asset restructuring can be categorized as either 
relief-type or optimization-type restructuring. The former 
mainly involves asset adjustment through restructuring to 
resolve the crisis state of enterprises, while the latter involves 
listed companies proactively adjusting assets for restructuring 
to sustain continuous benign development. As an important 
institutional design in the field of major asset restructuring of 
listed companies, the purpose of performance commitment 
compensation should essentially enhance the synergistic effect of 
asset restructuring [4, р. 41-44]. 

Typically, a betting agreement in the private equity field 
is a transactional form derived to obtain financial support. The 
goal is not to gain control of the target company and influence 
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its operations, but rather to secure investment income through 
early high-risk investment. As long as the investor’s investment 
income can be guaranteed, other matters are disregarded, 
creating a strong tendency to exploit the small for the large gain. 
The main purpose of the betting agreement, therefore, is largely 
to protect the investor’s rights. 

However, in the realm of major asset restructuring, the 
acquisition of assets by the superior company is not solely 
for the purpose of obtaining investment income. Instead, the 
restructuring of assets is a strategic decision implemented by the 
superior company to enhance profitability and expand business 
scope, aiming to achieve synergies through asset acquisition and 
the integration of business and personnel. Therefore, the purpose 
of performance promise compensation is not only to protect the 
interests of small and medium shareholders but also to employ 
the signaling and incentive functions of performance promise 
compensation to promote the synergistic effect of major asset 
restructuring. Ignoring this transactional purpose difference and 
lumping the two together inevitably leads to confusion between 
the two application fields, failing to reveal the special attributes 
of performance promise compensation.

Additionally, performance promise compensation, given its 
special transaction purpose in the field of major asset restructuring 
of listed companies and private equity investment, results in 
unique institutional design. While a listed company acquires 
shares held by the target company’s shareholders, the acquired 
party should be held liable for the performance of the target 
company upon the transfer of its equity interest. However, post-
acquisition, the target company becomes the superior company’s 
assets and is included in its financial statements. As such, the 
target company is generally not the subject of performance 
compensation; the original shareholders of the target company 
fulfill this role. 

In the private equity investment field, not only do the 
original shareholders of the target company act as the subject of 
performance compensation, but the target company itself also 
assumes this role and signs performance commitment agreements 
with investors. The disputes over the validity and performance of 
betting agreements often stem from their potential violation of 
basic company law principles, such as capital maintenance. 

On the contrary, in the field of major asset restructuring, it will 
be found that there are few debates on the validity or performance 
of performance commitment compensation agreements. This is 
primarily due to the specificity of its institutional design, which 
holds only the original shareholders of the target company liable 
for performance compensation. As a result, there is no need to 
dispute the legal validity. This differentiation in institutional 
design structures marks an obvious distinction between the two.

(ii) Determination of the nature of performance promise 
compensation

Given the complexity and specificity of performance promise 
compensation, it is not useful to define its characterization 
in general, nor is it possible to apply the characterization of 
performance promise compensation to existing discussions. 
With respect to the definition of the properties of performance-
based compensation agreements, the nature of performance-
based compensation can only be determined in a comprehensive 
manner as a novelty from the perspective of a derivative 
financial transaction, and its regulation should be sensitive to this 

particularity, but the substantive properties of this novelty can be 
determined at the level of atypical guarantees.

Performance promise compensation does not fit into the 
category of a security contract due to the unique conditions of a 
typical guarantee. It protects equity investments, not debt, making 
it fundamentally different from traditional guarantee systems. 
Also, the subordinate nature of the guarantee system does not 
reflect directly in the relationship between performance promise 
compensation and asset restructuring. Thus, it is generally not 
considered a guarantee. 

However, this does not mean that performance promise 
compensation does not serve a guarantee function. From a 
functionalist viewpoint, it assures the M&A party’s investment 
interests, essentially acting as a guarantee of investment for 
the M&A party. In the context of uncertainty over the target’s 
profitability, performance promise compensation serves as a 
guarantee of the target’s operating capacity, ensuring that the 
target will maintain good profitability and meet the promised 
performance level within a specific future time frame. Therefore, 
performance promise compensation essentially acts as a 
guarantee by the original shareholders of the target company 
against the M&A party’s investment [5, р. 73-76].

In addition, the margin cover, which has similarities to 
performance promise compensation, has also been identified 
as an atypical guarantee, with the margin cover being a control 
mechanism to balance the asymmetric risk of the transaction [6, р. 
60-67]. To a certain extent, the monetary obligation to compensate 
for performance commitments is a specific application of the gap 
fill, whereby the original shareholders of the target company are 
compensated in cash or equity by the M&A party under certain 
conditions to correct the valuation error, and the principle of this 
rebalancing mechanism is no different from the gap fill [7, р. 99-
110].

On a formal level, Article 380 of the Civil Code maintains 
an open attitude towards security contracts, stating that “security 
contracts include mortgage contracts, pledge contracts and 
other contracts with security functions.” This opens up space for 
undefined types of security contracts, in line with the concept 
of legal mitigation of property rights and breaking through the 
rigidity of the principle of legal rights in rem [8, р. 45-53]. It is 
argued that the term “other contracts with security functions” is 
not limited exclusively to the content of security rights under the 
Civil Code, but is a proxy for contracts with security functions 
[9]. This presupposes the possibility of regulating other security 
contracts. Therefore, the atypical security function of performance 
promise compensation could also find its normative basis in 
statutory law.

IV. Institutional practice of performance commitment 
compensation in M&A restructuring

(i) Examination of judicial practice on performance 
promise compensation

1. Empirical analysis of judicial decisions on performance 
commitment compensation

In M&A and restructuring transactions of listed companies, 
the failure to meet performance commitments has become a 
common issue. Despite the high rate of unfulfilled performance 
commitments in major asset restructuring, listed companies 
should adopt pragmatic measures to address the issue of 
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performance commitment compensation. This approach not 
only protects their own interests, but also safeguards those of 
small and medium-sized investors. Many listed companies have 
announced efforts to resolve this issue through judicial means, 
but upon analysis, the percentage of cases effectively resolved 
through these channels is relatively low. 

A study on judicial cases related to M&A and restructuring 
projects with unfulfilled performance commitments shows that 
only 20 % of listed companies chose to resolve disputes through 
litigation and arbitration. The remaining 80 % of transactions 
were settled through alternative methods, such as initiating 
compensation by previous shareholders, making changes to the 
content of performance commitments, obtaining exemptions 
from performance compensation obligations, and arranging for 
third-party compensation. Some of these cases might still be in 
the negotiation stage prior to initiating litigation or arbitration. 

Among the cases, litigation is the mainstream dispute 
resolution method, accounting for about three quarters1. Through 
the analysis of the collected performance promise compensation 
judgments of major asset restructuring, the author found that the 
disputed issues of the parties around the performance of major 
performance compensation were mainly manifested in the causes 
of non-compliance with the performance targets, with the main 
dispute points focusing on the influence of the listed company 
on the operation and management of the subject company. In 
the judgment ruling, the analysis was not fully considered in the 
context that the acquisition of the subject company by the listed 
company led to the change of control of the subject company and 
the integration of the subject company by the listed company was 
a proper meaning of the major asset restructuring2.

2. Review of Rules and Considerations for Adjudication of 
Performance Commitment Compensation

Firstly, it is necessary to consider the limitations of 
the application of the Jiumin Rules. In China, there are two 
key regulatory documents relating to performance-based 
compensation: the Administrative Measures on Major Assets 
Reorganization and the Jiumin Minutes. The former provides 
a foundational operational framework for the performance 
compensation system within M&A and restructuring at the 
departmental regulation level. Meanwhile, the Jiumin Minutes, 
despite not being a legislative norm by nature, serve as guidelines 
for courts at all levels when adjudicating disputes related to 
performance promise compensation.

The Jiumin Minutes define a betting agreement as an 
agreement containing equity buy-back, monetary compensation, 
and other adjustments to the future valuation of the target 
company, designed to resolve uncertainties, information 
asymmetry, and agency costs that both transaction parties 
may encounter regarding the future development of the target 
company when an equity financing agreement is reached.

Although one could apply the Jiumin Rules analogously—
considering the listed company as the investor and the M&A 
restructuring target as the financier—the critical differences 

1	 In	practice,	listed	companies	also	settle	by	selling	the	underlying	as-
sets.	Chen	Bo,	“An	Empirical	Analysis	of	Performance	Compensation	
Litigation	Arbitration	Cases	of	Listed	Companies”,	in	the	official	web-
site	of	Deheng	Law	Firm,	17	October	2018.	[Electronic	resource].	–	
Access	mode:	https://www.dehenglaw.com.

2	 In	most	cases,	the	rules	of	proof	are	such	that	the	fact	of	intervention	
in	management	and	the	causal	link	between	such	intervention	and	the	
failure	to	meet	performance	targets	are	often	not	sufficiently	proven.

between the performance commitment compensation 
agreements in the distinct fields of equity financing and major 
asset restructuring make such application futile. 

The lack of concrete judicial rules has led to variable 
judgments in performance-based compensation cases arising 
from M&A and restructuring disputes of listed companies. 
Judicial judgments tend to reason from the perspective of 
contract law, aiming for fairness for both parties to the contract. 
However, this overlooks the nature of “high valuation” and 
“high premium” associated with M&A and restructuring in 
the context of performance-based commitments. It should be 
recognized that the performance pledging party often obtains 
excessive profits post M&A restructuring, and emphasizing 
fairness after the relevant dispute arises can lead to the transfer 
of M&A restructuring risks to the listed company, thus harming 
the interests of small and medium shareholders.

Secondly, the unique nature of performance commitment 
compensation in major asset restructuring is often not taken 
into consideration. In the field of equity financing, there exists 
a “small for big” case where the investor invests a significant 
amount but acquires a small percentage in the target company. 
This investor enjoys a right between equity and debt, which can 
be explained by the preferred share theory. In the context of M&A 
restructuring, upon completion, the listed company typically 
attains absolute or relative control over the target company. This 
situation leads to a dilemma: it is challenging to reconcile the 
contradiction between the performance promise compensation 
system and the management right.

Compared to previous betting agreement disputes, 
the Jiumin Rules’ most significant advancement is that the 
adjudication of betting agreement disputes has shifted from 
controlling effectiveness to regulating performance. The Jiumin 
Rules’ emphasis on performance regulation lies in assessing 
whether the performance of the promise compensation agreement 
contradicts the Company Law’s mandatory provisions on share 
maintenance and share repurchase. However, it does not provide 
a solution for resolving the conflict between management rights 
and performance compensation obligations in the field of M&A 
and restructuring.

In conclusion, the existing rules for adjudicating disputes 
do not consider the unique nature of performance promise 
compensation agreements in M&A restructuring. This oversight 
may result in judicial obstacles to enforcing performance promise 
compensation agreements in M&A restructuring and diminish 
transaction parties and investors’ expectations of the performance 
promise compensation system.

Once again, class liquidated damages may be the basis for 
easily adjusting the amount of compensation. Judicial practice 
often links performance promise compensation to contractual 
breach liability, noting that liquidated damages represent a 
predetermined liability for a potential breach of contract, agreed 
upon when the parties first establish the contract [10, р. 154-174]. 
As one form of breach of contract liability, liquidated damages 
can substitute for, or convert, contractual debt. This conversion 
is dependent on the existence of contractual debt—without 
the debt, there are no liquidated damages. Both have the same 
underlying principle. However, the purpose of performance 
promise compensation is not to convert contractual debt; rather, 
it’s a contractual debt itself. The debt’s purpose is to obligate the 
financier to reimburse the investor for any difference between 
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the estimated equity price, based on the promised performance, 
and the actual equity price, based on the real performance. This 
mechanism eliminates pricing uncertainty during the asset 
restructuring process.

It is for this reason that the performance indemnity clause is not 
based on a breach of contract and is not in the nature of liquidated 
damages3. In practice, if the performance promise compensation 
is considered as liquidated damages, one party will be entitled 
to claim adjustment of the amount of performance compensation 
payment according to the liquidated damages discretionary 
clause, and the payment of performance compensation will 
be restricted by the excessive liquidated damages, and it will 
be difficult for the performance compensation payment to 
perform the function of excluding pricing uncertainties in the 
restructuring process, and it will be difficult to protect the rights 
and interests of the investors, but it will have side effects on the 
effective financing of the financiers. As a matter of fact, the basis 
for the parties to reach the performance promise compensation 
lies in the fair price of the target company’s equity. Allowing the 
reduction of the performance compensation amount through 
the discretionary clause of liquidated damages will, to a certain 
extent, encourage the parties to exaggerate the performance of the 
target company and further encourage the dishonest behavior of 
the target company and the controlling shareholder, and thus the 
defense that the performance compensation payment is too high 
and needs to be reduced should not be supported4.

(ii) A practical examination of operation of performance 
promise compensation

Although the performance commitment compensation 
system for major asset restructuring has reduced the cost of 
negotiation in the short term and contributed to the smooth 
implementation of asset restructuring, the system has shown 
alienation in its operation in practice.

First, to some extent, it has become an accelerator for the 
“de-realisation” of listed companies. The performance promise 
compensation system is only a sub-system of the M&A and 
restructuring system of listed companies, so the evaluation of this 
system should also be placed under the M&A and restructuring 
system. If the use of the system effectively promotes the objectives 
of the M&A restructuring system, the system can be evaluated 
positively; otherwise, the theoretical and practical communities 
need to reflect on the system. As a result, the high promise and 
premium of performance pledges have intensified the speculative 
behaviour of both listed companies and the underlying companies, 
as well as the speculation of retail investors. This has exacerbated 
the “de-realisation” of listed companies. The alienation of the 
function of the performance promise compensation system 
and the practice of surplus management and performance 
piecing together are all hints that listed companies under M&A 
restructuring are moving towards “de-realisation to deficiency”. 
As the most important market player in China’s socialist 
modernisation, listed companies should take up the important 
task of developing the real economy.

Secondly, reconciling the conflict between performance 
promise compensation and management rights proves 

3	 See	Civil	Ruling	No.	2593	of	the	Supreme	People’s	Court	(2015)	Min	
Shen	Zi.

4	 See	Civil	Judgment	No.	(2018)	Zhejiang	06	Min	Chu	41	of	the	Inter-
mediate	People’s	Court	of	Shaoxing	City,	Zhejiang	Province.

challenging. The effectiveness of a performance compensation 
system hinges on its implementability when performance targets 
are not met. From a private equity investment perspective, the 
primary goal of the investor is to become a shareholder (minority 
share) and generate investment income in tandem with the 
company’s growth, with little consideration for participatory 
rights like voting, operation, and management rights5. From an 
M&A restructuring perspective, the direct purpose of the M&A 
restructuring of the target company by the listed company is 
to improve the quality of the listed company and, from a more 
macro perspective, to undertake the important task of promoting 
industrial upgrading. When the subject company fails to 
complete the agreed performance, it triggers disputes between 
the listed company and the original shareholders of the target 
company. Specifically, the original shareholders of the target 
company may refuse to fulfil their compensation obligations 
on the grounds that the listed company has interfered with the 
operation of the target company, resulting in the target company 
being unable to complete its performance targets. The current 
state of judicial adjudication of M&A and restructuring disputes 
arising from performance compensation for listed companies 
actually reflects the difficulty in reconciling the performance 
promise compensation system with management rights. From 
the relevant regulatory cases, for example, in September 2019, 
the SSE issued self-disciplinary sanctions against Huanghe 
Cyclone, which found that the listed company Huanghe Cyclone 
and the relevant responsible persons failed to exercise their 
due management responsibilities towards the subject company 
Shanghai Mindsmith and failed to exercise their equity rights in 
the subject company in full, resulting in the development of the 
subject company deviating from expectations, adopting a blind 
expansion strategy and failing to complete the performance 
commitment due to the subjective reasons of the company. The 
SSE also pointed out in its disciplinary action against the sponsor 
of the financial adviser of the project that it failed to assist the 
listed company to implement effective integration of the subject 
company and failed to effectively supervise the performance 
compensation obligations6. It can be seen that effective integration 
after the implementation of asset restructuring is a natural 
requirement for the development of the listed company itself, 
and is also the concern of intermediaries and regulators, however, 
effective integration inevitably involves personnel, decision-
making and other matters, for the shareholders of the subject 
company, the counterparty to the transaction, both to cooperate 
with the integration and to achieve performance commitments, 
this tension makes the conflict between the two sides in practice, 
and even the announcement of the listed company The subject 
company is “out of control” and cannot be audited, and thus not 
consolidated (“off the table”).

Thirdly, to a certain extent, it distorts the M&A market. 
From the institutional purpose perspective of mergers and 
restructurings of listed companies, the target company should 
contribute to the improvement of the listed companies’ quality. 
The regulations for major asset reorganization focus more on a 

5	 Investors	 require	directorships	mostly	 for	 risk	control	and	 to	assist	
the	management	 of	 the	 company,	 and	 participatory	 rights	 are	 not	
necessary	or	can	be	ceded	as	long	as	they	ensure	that	the	investment	
institution	receives	a	sufficient	amount	of	return	or	priority	of	return.

6	 See	Shanghai	Stock	Exchange	Disciplinary	Decisions	Nos.	[2019]	68,	
[2019]	69	and	[2019]	70.
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“one-way” regulation from the listed companies’ perspective, 
making the performance promise compensation system relatively 
weak. Furthermore, a significant number of performance 
compensation agreements are established based on the over-
optimism or overconfidence of the target company’s original 
shareholders, thereby increasing the risk of non-compliance with 
performance targets post M&A restructuring. In other words, 
over-optimism or overconfidence in the M&A and restructuring 
market could distort the outcome of M&A and restructuring 
transactions, leading to a dysfunctional M&A and restructuring 
transaction market.

V. Optimization path of the performance commitment 
compensation system for M&A restructuring

(i) Improvement of the System of Ground Rules
The first is the multiple configuration of performance 

indicators. Currently, there is a tendency in the performance 
commitment compensation system for major asset restructuring 
to use profit indicators as the primary performance assessment. 
While the financial indicator “net profit” has the significant 
advantage of being observable and easily comparable, its singular 
use can lead to short-sighted behavior by the target company. 
To effectively counter this, it is essential to adopt diversified 
performance targets and eliminate the possibility of financial 
fraud. For instance, in Huichuan Technology’s M&A of Best, 
the cumulative gross profit of the multinational and overseas 
business and the turnover rate of core technical personnel were 
set as assessment indicators, not net profit. Scholars suggest 
performance commitment indicators enhancing the intrinsic 
value of the enterprise, such as breakthroughs in core technology 
and expansion of key customers, are more conducive to fulfilling 
performance commitment compensation [11, р. 4-22].

Second, the appropriate application of a profitability payment 
plan. A “profitability payment plan” (earn-out) is a contractual 
approach whereby the buyer of an M&A transaction does not pay 
a lump sum or set a specific purchase price in advance, but pays/
deducts the remaining price to the seller of the M&A transaction 
in stages based on the achievement of future revenue or other 
performance targets of the target company. contractual approach 
[12, р. 16-20.]. In essence, it is a M&A scheme that is directly linked 
to the compensation of performance commitments, and as the 
uncertainty arising from the information asymmetry between the 
parties to the M&A restructuring is difficult to resolve through 
mutual “autonomy” and “entrepreneurship”, the profitability 
payment plan Profitability payment plans are an important 
institutional tool for resolving knots and doubts between M&A 
parties. In practice, a profitability payment plan means giving 
up the benefit of a realistic period of time to receive payment of 
the consideration and instead designing an incentive clause that 
allows the seller to claim an accelerated payment obligation if 
the buyer breaches the agreement or the principle of good faith 
[13]. Therefore, in order to better balance the interests of both 
parties to an M&A transaction, and in particular to create viable 
incentive conditions for the management of the target company, 
profitability payment plans often include incentive clauses for 
the seller of the M&A transaction in addition to the deferred 
payment of the equity transfer price.

Third, performance promise compensation methods should 
be set rationally. Opinions vary regarding the practical effects of 
such compensation methods. Some argue share compensation 

offers more incentive than cash compensation, while others 
suggest share compensation does not affect M&A performance 
[14, р. 163-167]. As for cash compensation, some argue that if cash 
compensation occurs too early in the performance commitment 
period, it may affect the target company’s ability to raise funds or 
realise cash subsequently, and that caution should be exercised 
[14, р. 17]. In fact, the ability to realise cash compensation is always 
limited by the mechanism itself, while share-based compensation 
is similar to an equity incentive scheme, which is intended to tie 
the interests of the counterparty to the listed company. Empirical 
studies have shown that the incentive effect of performance-
based compensation on the management of target companies is 
unclear, regardless of whether the compensation is in the form of 
shares or cash [15, р. 73-83]. It is clear from this that the diversity 
of compensation options is ultimately a matter of negotiation 
between the parties in the M&A market, and therefore legislative 
proposals such as the menu type are needed to give more freedom 
of choice to the parties to set their own compensation options 
based on corporate strategy, bargaining position, etc.

Fourth, changes to performance promise compensation 
should be reasonably limited. Repeated changes to performance 
commitment compensation agreements could significantly 
harm the interests of small and medium-sized shareholders of 
listed companies. It is important to protect the interests of the 
parties in a procedurally compliant manner. Granting minority 
shareholders of listed companies the right to voice disagreements 
might be a good solution for varying performance compensation 
agreements. A separate voting procedure for motions relating to 
performance pledge adjustments can serve as a special reminder 
to minority shareholders. Therefore, if the resolution on the 
adjustment of performance pledges can be achieved through 
“one meeting, one vote, two counts and two resolutions,” it will 
be more in line with the requirements of the classified voting 
system for listed companies [16, р. 123-130].

(ii) Improvement of judicial decisions and securities 
regulation

1. Reasonable corrections to the rules of adjudication
Firstly, a distinction is made from general betting 

agreements. The compensation for performance commitments 
in major asset restructuring has unique characteristics compared 
to betting in the general equity investment field, and these 
should be considered in judicial decisions. Although both 
equity financing and M&A restructuring are investment in 
nature, there are substantial differences between one minority 
equity transaction that places emphasis on earnings and one 
control transaction that places emphasis on integration, which 
should be taken into account. In addition, in the differentiated 
performance commitment compensation, some shareholders of 
the subject company participate in the performance commitment 
compensation, while some shareholders, especially financial 
investors, do not participate. For shareholders who do not 
participate in the performance commitment compensation, the 
transaction is often priced differently and discounted in terms of 
consideration, but the shareholders of the subject company sign 
a compensation memorandum among themselves for certain 
considerations in order to achieve the purpose of consideration 
adjustment. Thereafter, in the implementation of the asset 
restructuring, the shareholders are often required to sign relevant 
undertakings without special equity arrangements at the request 
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of the listed company and the intermediary (including agreements 
that there are no arrangements such as valuation adjustments or 
performance bets, or lapses if they exist). In judicial decisions, 
the courts have often upheld compensation agreements between 
shareholders. In the case of conflicts between such undertakings 
and the compensation memorandum, the close connection 
between the two should be considered, as the function of 
differentiated performance commitment compensation may be 
difficult to achieve effectively if the commitment letter is only 
used for the intermediary’s due diligence purposes.

Secondly, judicial changes should be judiciously 
determined. Repeated changes to the performance commitment 
compensation agreement during its implementation may 
significantly harm the interests of small and medium-sized 
shareholders of listed companies. Besides the parties’ consensus 
to adjust the performance promise compensation agreement 
under the regulatory framework, judicial adjudication serves 
as another adjustment mechanism. Considering the principle 
of continuation that governs even ordinary civil contracts, the 
discretionary scope for post-facto adjustment of performance 
compensation agreements through judicial means should be 
limited. Furthermore, judicial enforcement may also substantially 
adjust the performance commitment compensation agreement 
based on the execution of settlements and other means. It is worth 
discussing whether the resolution authority for the enforcement 
of settlements should be relegated to the general meeting of 
shareholders of the listed company. Essentially, attention should 
be given to prevent the judicial enforcement process from 
materially altering the amount, duration, and other terms of 
the performance commitment compensation via “enforcement 
settlements.”

2. Regulatory correction of institutional alienation
From a systemic design and regulation perspective, the use 

of the standard performance promise compensation system is 
intended to instill discipline among the parties involved in the 
restructuring. If asset restructuring in the capital market is an 
important tool to promote economic restructuring and industrial 
upgrading, then performance promise compensation is given the 
function of a lubricant by the system designer. The correction and 
return of the system’s operational alienation cannot be achieved 
without the role of regulation. At the level of regulatory correction 
of performance promise compensation, it depends on the renewal 
of regulatory concept, the improvement of information disclosure 
quality of major asset restructuring, and the full play of reputation 
guarantee mechanism of professional institutions. In conclusion, 
the performance promise compensation system for major asset 
restructuring of listed companies should be improved through 
various pathways to fulfill its intended regulatory function.
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The actualization of research in the field of practical significance of the institution of censorship legal policy, as well as the complex 
of censorship measures and their corresponding regulatory regulation, are noticeable not only in the domestic state-legal and social field, 
but also in the post-soviet states that actively use various restrictions in the information environment. This became especially noticeable 
with the increased riskiness of modern societies, which is clearly manifested now. In this regard, it would be interesting and heuristically 
promising to conduct a comparative legal analysis of the features of the implementation of the elements of the censorship legal policy 
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Интерес к проблемам генезиса и особенностей эволю-
ции цензурной деятельности в отечественном политико-пра-
вовом и религиозном пространстве неслучаен. Обращение к 
истокам введения первых цензурных ограничений в Древне-
русском государстве и Московском царстве, к анализу при-
знаков правового режима и правового состояния цензуры в 
Российской империи, к беспристрастному рассмотрению 
этапов формирования и содержания цензурной правовой 
политики в СССР в рамках действовавшей в тот период иде-
ологической модели является тем обязательным теоретико-
методологическим фундаментом, без которого невозможно 
выстроить эффективную модель цензурной политики сегод-
ня.

Являясь своего рода правопреемницей советской цен-
зурной правовой политики, которая олицетворяла собой 
охранительный механизм и одновременно была мощным 
рискогенным фактором, современная российская цензур-
ная политика выступает механизмом сохранения единого 
государственного пространства и национальной правовой 
культуры. При этом усиливающееся информационное дав-

ление на все государственно-правовые и духовно-культурные 
институты, на социальную и экономическую сферу требуют 
обстоятельных исследований современного состояния цен-
зурной правовой политики (последняя в контексте настоя-
щей статьи понимается нами как разновидность правовой 
политики, заключающаяся в последовательной и системно 
организованной деятельности различных уполномоченных 
субъектов, основной задачей которой является формирова-
ние действенного механизма создания, распространения и 
использования информации во всех ее формах для наиболее 
полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина).

Как известно сравнительный метод (естественно, в со-
четании с иными) позволяет более объективно взглянуть 
на интересующий предмет, поэтому в первую очередь для 
уяснения отечественной специфики цензурной правовой по-
литики необходимо рассмотреть и проанализировать ближ-
ние к нам (и ментально и в формально-юридическом плане) 
аналоги, обратиться к реализации элементов указанного ме-
ханизма в таких странах как Беларусь, Украина и Молдова. 
Выбор этих стран обусловлен, помимо указанного выше мен-
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тального и исторического единства, определенной полярно-
стью в выборе цели и задач проведения известных ограниче-
ний в информационной сфере.

Белорусский опыт реализации цензурных мер пока-
зывает, что помимо конституционного запрета цензуры, 
установленного в ст. 33 Основного закона страны («…Моно-
полизация средств массовой информации государством, 
общественными объединениями или отдельными граждана-
ми, а также цензура не допускаются), действует также норма 
Закона Республики Беларусь (далее – РБ) «О средствах мас-
совой информации» 2008 г., закрепляющая недопустимость 
незаконного ограничения свободы массовой информации (в 
том числе ее цензуры).

В настоящее время в РБ активно и весьма успешно 
действует государственный контроль над независимыми 
средствами массовой информации, который до недавнего 
времени имел более упрощенный характер [7, с. 94]. И как 
показали в последующем события, связанные с массовыми 
протестами в 2020-2021 годах, вызванные в первую очередь 
зарубежным информационным давлением, недостаточное 
внимание к элементам цензурной политики снижает общую 
эффективность всего цензурного механизма, приводит к кри-
зисным для государственного строя ситуациям (инициаторы 
и организаторы всех попыток дестабилизации конституци-
онного строя в Беларуси сполна воспользовались определен-
ной либерализацией цензурной политики, допущенной в 
стране в начале 10-х годов ХХI в.). Поэтому ответной реакций 
со стороны государства стал активный поиск и выявление 
истинных причин волнений, конкретных организаторов [6]. 
В последующем на государственном уровне был расширен 
перечень возможностей для правоохранительных органов 
с целью осуществления контроля в информационном про-
странстве.

Таким образом, цензурные ограничения, введенные в 
Беларуси, фактически стали одним из реальных барьеров 
на пути к попыткам осуществления государственного пере-
ворота в течении 2020-2021 годов, став ответной реакцией на 
внешние факторы и попытку информационной эскалации.

Переходя к анализу украинского опыта реализации 
цензурной правовой политики, можно сразу сказать, что 
по уровню своей жесткости цензурные меры в этой стране 
превосходят и белорусские и российские аналоги. В качестве 
яркого примера достаточно привести принятое Советом на-
циональной безопасности и обороны Украины решение от 
18 марта 2022 года «О реализации единой информационной 
политики в условиях военного положения» (утверждена ука-
зом президента Украины от 19 марта 2022 года №152/2022).

Проводимая в соответствии с указанным актом «единая 
информационная политика» привела к тотальному контро-
лю за всей системой информации, за эфиром телеканалов и 
радиостанций, что ожидаемо вызвало неоднозначную реак-
цию представителей журналистского сообщества, которое в 
силу своей профессиональной деятельности одним из пер-
вых непосредственно ощутило существенные ограничения 
в информационной сфере. В частности, проведенный в на-
чале 2023 года среди 132 журналистов экспертный опрос за-
свидетельствовал, что фактически 2/3 респондентов считают 
«единый телемарафон» одним из форм открытой цензуры. В 
рамках исследования журналисты отметили отказ должност-
ных лиц в половине случаев обращений в предоставлении 

общественно важных сведений для населения, а в каждом пя-
том – цензурирование уже подготовленных материалов либо 
запрет на их обнародование. Помимо этого, 26% респонден-
тов заявили о наличии системной цензуры в украинском го-
сударстве, а 38% – о ее проявлении в отдельных СМИ, и лишь 
31% – отметили наличие единичных случаев [6].

Примечательно, что согласно всемирному индексу сво-
боды прессы, составляемому на постоянной основе междуна-
родной неправительственной организацией «Репортёры без 
границ» в 2023 году украинское государство продемонстри-
ровало одни из самых высоких показателей в мире и стреми-
тельную динамику. По сравнению с 2022 годом страна под-
нялась со 106 (индекс 55.76) на 79 позицию (61.19) [4]. В свою 
очередь, согласно приводимому индексу позиции по Бело-
руссии после кризисных тенденций 2020 года эксперты оце-
нили индекс свободы там в 49,18 баллов, что эквивалентно 158 
месту и падению за год на 5 позиций [1]. А ранее происходя-
щее политическое, а в последующем и вооруженное проти-
воборство на территории Украины в 2014 году было оценено 
данной организацией в 63,07 бала и снижением в глобальном 
рейтинге всего на одну позицию (127 мест) [2]. Отметим при 
этом, что указанные события в двух государствах по своим 
масштабам, характеру действий и последствиям явно несоиз-
меримы, но с позиций организации «Репортёры без границ» 
все выглядит несколько иначе, что вызывает большие вопро-
сы к объективности рейтинга.

Примечательно, что запрет цензуры в Конституции 
Украины выделен отдельным абзацем в ст. 15 («Цензура за-
прещена» [8, с. 46]). Одновременно с этим следует отметить и 
трансформацию правовых основ функционирования инсти-
тута цензуры в украинском государстве за последние годы. В 
частности, на протяжении трех десятилетий действовал на-
циональный закон «О печатных средствах массовой инфор-
мации (прессе) в Украине»1, в статье 2 которого устанавли-
вался запрет на создание и финансирование государственных 
органов с целью осуществления цензуры массовой информа-
ции. Аналогичная ситуация и с законом «О телевидении и 
радиовещании»2, где также затрагивались вопросы цензуры: 
запрет на цензуру информационной деятельности телеради-
оорганизаций (ч. 1 ст. 5); право редакционного совета теле-
радиоорганизации на осуществление контроля требований о 
запрете цензуры и внесение на рассмотрение органов управ-
ления данной организации вопроса об отстранении от руко-
водства ее должностных лиц, а также назначении служебного 
расследования (ч. 5, ст. 57); право творческого коллектива те-
лерадиоорганизации осуществлять контроль за соблюдени-
ем требований о запрете цензуры (ч. 2 ст. 58). Следует также 
отметить в рамках рассматриваемого вопроса и право теле- и 
радиожурналиста обращаться в редакционный совет теле-
радиоорганизации относительно нарушений требований о 
запрете цензуры (ч. 3 ст. 58). Таким образом, рассматривае-
мые нормы довольно детально обеспечивали гарантии на за-
прет цензуры в деятельности средств массовой информации 
и телерадиовещания. Однако, приведенные выше гарантии 

1	 О	печатных	средствах	массовой	информации	(прессе)	в	Украине:	
Закон	Украины	от	16	ноября	1992	года	№	2782-XII	//	Ведомости	
Верховной	Рады	Украины.	1993.	№	1.	Ст.	1.

2	 О	телевидении	и	радиовещании:	Закон	Украины	от	21	декабря	
1993	 года	№	3759-XII	 //	Ведомости	Верховной	Рады	Украины.	
1994.	№	10.	Ст.	43.
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фактически были упразднены с принятием в 2022 г. закона 
«О медиа», вводящим двойные стандарты в сфере производ-
ства и распространения информации, поступающей из раз-
личных источников.

Законодательные изменения и нестабильность в целом 
правового регулирования характеризуют состояние инсти-
тута цензуры в республике Молдова. В Конституции страны 
закреплен запрет на цензурирование творческой деятельно-
сти (ст. 33) и средств массовой информации (ст. 34). Тем не 
менее, там же содержится потенциальная возможность осу-
ществления цензуры в тех случаях, когда есть риски нанесе-
ния ущерба мерам, «направленным на защиту граждан или 
национальной безопасности». Фактически подобные форму-
лировки открывают путь для проведения полномасштабной 
цензурной деятельности.

В целом же в Молдове цензура действует в отношении 
трансляции российских телеканалов (полный запрет), выбо-
рочно ограничиваются иные источники информации. Двой-
ные же стандарты проявляются здесь, к примеру, в том, что 
Кодекс телевидения и радио Республики Молдова содержит 
указание на возможность предоставления разрешения веща-
тельным организациям осуществлять трансляцию военных 
и информационно-политических программ, но только если 
они создавались в государствах – членах Европейского Союза, 
США, Канаде и любых иных государствах, которые являются 
членами Европейской конвенцию о трансграничном телеви-
дении.

Цензурная правовая политика в Молдове продолжает 
стремительно меняться. Подтверждением тому служит ак-
тивная законотворческая деятельность (например, поправки 
в законодательство об аудиовизуальных медиауслугах, вве-
дение новой категории «дезинформация», многочисленные 
запреты на передачу информации из «незападных» источ-
ников. Следовательно, весь институт цензурной правовой 
политики в Молдове есть результат внешнего давления, но в 
отличие от Беларуси, молдавские власти вводят ограничения 
исходя не из национальных интересов, а в угоду западным 
властным элитам. К слову, Молдова в текущем году также 
показала довольно положительную динамику в рейтинге ин-
декса свободы прессы, заняв 28 место (+12) с индексом 77,62 
против 73.47 годом ранее [3]. Поэтому выводы напрашивают-
ся однозначные: о прозрачности рейтинга не может быть и 
речи, он отражает больше особенности политики западных 
государств, чем реальное состояние цензуры.

Таким образом, сравнительно-правовой анализ фор-
мально-юридических основ цензурной политики в трех 
рассмотренных государствах приводит к выводу о том, что, 
несмотря на практически идентичные базовые конституци-
онные принципы (запрет цензуры, свобода средств массовой 
информации), средства реализации цензурных ограничений, 
условия реализации элементов механизма цензурной право-
вой политики и изначальные причины введения всех рассмо-
тренных мер значительно отличаются. Если в Беларуси вся 
система цензуры (политической, культурной и др.) направ-
лена на удержание конституционного строя в безопасности, 
на предотвращение внешнего деструктивного вмешательства 
во внутреннюю политику, то в Украине и Молдове ситуация 
кардинально противоположная. Национальные интересы 
фактически дезавуируются, отставляются на второй план, 
тогда как модели, принятые и реализуемые в государствах 

западных партнеров объявляются нормой и эталоном. По 
большому счету цензурная правовая политика в Беларуси, 
Украине и Молдове находится в своей активной фазе, однако, 
преследуемая стратегическая цель этой политики и задачи, 
решаемые для ее достижения, отличаются.

Пристатейный библиографический список

1. Global score. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://rsf.org/en/index?year=2021 (дата обраще-
ния: 29.07.2023).

2. Global score. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://rsf.org/en/index?year=2014 (дата обраще-
ния: 29.07.2023).

3. Moldova. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://rsf.org/en/country/moldova (дата обращения: 
29.07.2023).

4. Ukraine. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://rsf.org/en/country/ukraine (дата обращения: 
29.07.2023).

5. Более 60 % журналистов считают одной из форм 
цензуры единый телемарафон – опрос. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://zn.ua/war/
bolee-60-zhurnalistov-schitajut - odnoj - iz – form - 
tsenzury-edinstvennyj - telemarafon-opros.html (дата 
обращения: 30.07.2023).

6. Встреча с журналистами, представителями обще-
ственности, экспертного и медийного сообщества 
«Большой разговор с Президентом». [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://president.gov.by/
ru/events/vstrecha-s-zhurnalistami-predstavitelyami-
obshchestvennosti-ekspertnogo-i-mediynogo-
soobshchestva-bolshoy-razgovor-s-prezidentom (дата 
обращения: 29.07.2023).

7. Калюга А. А. Информационная политика в странах 
СНГ // Наука о человеке: гуманитарные исследова-
ния. – 2016. – №4 (26). – С. 91-100.

8. Конституции стран мира. Хрестоматия / Сост. Д. В. 
Кузнецов. В 7 частях. Часть 1. Россия и постсовет-
ское пространство. [Электронный ресурс]. – Благо-
вещенск: Благовещенский государственный педаго-
гический университет, 2014. – 224 с.



77

ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

АТМАЧЁВСергейИгоревич
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин ставропольского 
филиала Краснодарского университета МВД России

МОЦАРЮлияВладимировна
кандидат социологических наук, преподаватель кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин ставропольского 
филиала Краснодарского университета МВД России

ДЕМОКРАТИЯКАКИДЕОЛОГИЧЕСКАЯКОНЦЕПЦИЯ

Анализируются различные подходы к понятию «демократия». Цель: предлагается рассмотрение термина «демократия» не 
только как традиционно сложившейся концепции формы правления и методов управления, но и как самостоятельной идеологии. 
Методология: анализ и формально-юридический метод основываются на рассмотрении научных взглядов и сложившихся в 
теории государства и права дефиниций. синтез представлен тенденцией взаимосвязи и взаимозависимости в сложившихся 
традиционных подходах. Выводы: предлагается рассматривать демократию как идеологическую концепцию осуществления 
власти в западных обществах, призванную юридически оформить технологию присвоения власти.

Ключевые слова: демократия, идеология, конституция, форма правления, политический режим, референдум, юридическая 
терминология.

ATMACHEVSergeyIgorevich
Ph.D. in Law, associate professor, professor of state and civil law disciplines sub-faculty of the stavropol branch of the Krasnodar university of 
the MIA of Russia

MOTSARYuliyaVladimirovna
Ph.D. of sociological sciences, lecturer of state and civil law disciplines sub-faculty of the stavropol branch of the Krasnodar university of the 
MIA of Russia

DEMOCRACYASANIDEOLOGICALCONCEPT

Various approaches to the concept of «democracy» are analyzed. Purpose: it is proposed to consider the term «democracy» not 
only as a traditionally established concept of the form of government and management methods, but also as an independent ideology. 
Methodology: the analysis and the formal legal method are based on the consideration of scientific views and definitions that have 
developed in the theory of state and law. The synthesis is represented by the trend of interconnection and interdependence in the 
established traditional approaches. Conclusions: it is proposed to consider democracy as an ideological concept of the exercise of 
power in Western societies, designed to legally formalize the technology of appropriation of power.

Keywords: democracy, ideology, constitution, form of government, political regime, referendum, legal terminology.

Классическая современная теория государства и права 
определяет сущность любого понятия, термина или опреде-
ления через совокупность признаков его характеризующих.

В современной России произведена известная переоцен-
ка многих понятий и явлений, используемых в юридической 
науке советского периода, что, в значительной степени по-
зволило уйти от марксистско-ленинской идеологической 
составляющей юридической науки. Однако всегда ли это 
способствовало снижению критического восприятия и тор-
жеству современного, но, зачастую, утилитарного подхода?

Повсеместное широкое использование и внедрение в 
политическую и юридическую практику в современной рос-
сийской государственности государственными органами и 
чиновниками различных уровней так называемых общече-
ловеческих ценностей западного толка внезапно прекратило 
своё «победоносное шествие», что связано, прежде всего, с 
началом проведения специальной военной операции и воз-
ложением на Россию беспрецедентного количества санкций 
со стороны именно западных государств. 

Россия столкнулась с глобальными вызовами собствен-
ной государственности со стороны западного мира, что за-
ставляет переоценить, либо дополнить многие современные 
подходы к существующим дефинициям и формулировкам.

В настоящее время, используемое в отечественной юри-
дической науке понятие «демократия» рассматривается ис-
ходя их дословного перевода греческого термина, дословно 
означающего «власть народа». Отметим, однако, что в древ-

ней Греции под «народом» понимались только свободные 
граждане полисов, получившие право голоса на общих со-
браниях.

Известно, что понятие «демократия» более употребима 
при определении существующего политического (государ-
ственного, государственно-правового) режима, но, также рас-
сматривается в качестве формы правления, установленной в 
государстве. Тем не менее, как представляется, существует и 
третий аспект – демократия как идеология.

Демократический характер российского государства за-
креплен в ч. 1 ст. 1 Конституции России. 

Демократия, рассматриваемая в качестве формы прав-
ления, понимается, согласно ст. 3 Конституции России, как 
полновластие народа, осуществляющего свою власть непо-
средственно, а также через органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. Сложившийся подход 
предусматривает две основные формы народовластия – не-
посредственная и представительная демократия.

Понимаемая как форма правления, она находится в 
прямой зависимости не только от предоставленных госу-
дарством возможностей по осуществлению государствен-
ных дел, но и от желания населения принять такое участие 
в управлении этими делами. Ибо такая форма реализации 
права как «использование» есть сугубо добровольная форма. 
И осуществление государственной власти непосредственно 
народом в процессе выборов или референдумов в России не 
является обязательной процедурой, вследствие чего значи-
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тельная часть российского электората уклоняется от участия 
в выборах. 

Под непосредственной демократией в отечественной 
Конституции понимаются только референдум и свободные 
выборы. При этом, как в активном, так и в пассивном изби-
рательном праве устанавливается ряд цензов: возрастной, 
оседлости, гражданства, несовместимости, правомерности, 
дееспособности. Отсюда, - отечественный электорат насчи-
тывает, по оценкам ЦИК на начало 2023 года, численность 
избирателей, участников референдума на территории Рос-
сийской Федерации, проживающих в России составляет 108 
048 542 человека и 1 984 676 человек, проживающих за преде-
лами Российской Федерации1. При этом общее количество 
населения страны на начало 2023 года, по оценкам Росстата, 
составило 146 424 729 человек2, т.е. свыше 35 млн. человек не 
имеют права участвовать в управлении государством, т.к. не 
достигли установленного возрастного ценза, хотя с точки зре-
ния юридической терминологии и преамбулы Конституции 
России также являются составной частью «многонациональ-
ного народа Российской Федерации». При этом мы также 
должны учитывать определенное количество электората, ли-
шенного возможности голосовать, например, по приговору 
суда, связанного с лишением свободы или по решению суда 
о признании человека недееспособным. 

Референдум, как форма непосредственной демократии 
впервые, в отечественной юридической практике закреплял-
ся Конституцией СССР 1936 года и впоследствии, в той или 
иной форме устанавливался в отечественном конституцион-
но-правовом законодательстве. Кстати, в текущем законо-
дательстве понятия «референдум», «всенародный опрос» и 
«всенародное голосование» рассматриваются как аналогич-
ные.

Представительная демократия характеризуется как де-
легирование принадлежащей народу власти специально 
создаваемым (как государственным, так и муниципальным) 
публичным органам власти.

Однако элементы представительства в последние годы 
подверглись серьезному пересмотру: увеличен срок пре-
зидентства, в органы власти избираются, либо назначаются 
лица с множественным гражданством и т.п. Несмотря на то, 
что представительная демократия в России реализуется на 
основе общих принципов, отметим, что избиратели лише-
ны стимулов к честной социальной конкуренции законными 
способами, и власть практически ничего не делает для вос-
питания в населении склонности к открытому соревнованию 
по общепринятым и гласным правилам. 

В политологической науке отмечается, что в послед-
нее время резко выросло количество «гибридных режимов» 
(имитационная, авторитарная, военная демократия), а также 
предлагается несколько теоретических концепций демокра-
тии (плебисцитарная, партисипативная и др.).

Рассматривая демократию как политический режим, 
следует вести речь идет о широком перечне прав и свобод, 
предоставляемых личности позитивным правом, а также 
возможностей их реализации. 

Российская Конституция провозгласила достаточно 
большое количество прав, свобод и возможностей, кото-
рые могут быть реализованы индивидом, что вполне соот-
ветствует Всеобщей Декларации прав и свобод человека и 
гражданина, принятой ООН 10 декабря 1948 г. Что касается 

1	 Сведения	 о	 численности	 зарегистрированных	 в	 Российской	
Федерации	 и	 за	 пределами	 территории	 Российской	Федерации	
избирателей,	 участников	 референдума	 Российской	 Федерации	
по	 состоянию	 на	 1	 января	 2023	 года.	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 http://www.cikrf.ru/izbiratel/quantity/01012023.
php	(дата	обращения:	21.07.2023).

2	 Население	 России:	 численность,	 динамика,	 статистика.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.statdata.
ru/russia	(дата	обращения:	21.07.2023).

реализации указанных прав и свобод, то следует понимать, 
что конкретный механизм их реализации устанавливается 
действующим законодательством. 

Однако нельзя не вспомнить известное выражение, при-
писываемое И. В. Сталину: «Я всегда думал, что демократия 
– это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво 
объяснил, что демократия – это власть американского наро-
да».

Вместе с тем, простое закрепление перечня определен-
ных прав и свобод, а также установления гарантий их реа-
лизации не отражает действительного уровня демократии. 
Многое зависит именно от методов управления обществом, 
среди которых выделим два основных – либерализм и наси-
лие. Оба метода присутствуют как в демократических режи-
мах, так и в их антиподах. Вопрос – в их сочетании и превали-
ровании одного из них. 

Отмечу, что в современных условиях беспрецедентной 
санкционной политики западных стран в отношении Рос-
сии, при полном пренебрежении их к нормам международ-
ного права и установлением собственных правил поведения 
в международном общении, именно авторитарные методы 
управления могут оказать решающее позитивное значение 
не только для сохранения и дальнейшего развития россий-
ской экономики, обеспечения проведения действительно 
независимой внешней политики, но и для социального раз-
вития российского общества и возрождения независимой 
российской государственности.

И, наконец, рассмотрим понятие демократии как иде-
ологии.

Демократическая идеология наиболее бурный расцвет 
получила в XX столетии, как противопоставление коммуни-
стической идеологии, что позволило буржуазии, восполь-
зовавшись передовыми идеями социалистической действи-
тельности в СССР, изменить экономическую (формирование 
государственной собственности) и социальную (пенсии и 
иные социальные выплаты) политику, а также смягчить обо-
стрение между производительными силами и производ-
ственными отношениями превратив демократию в техноло-
гию присвоения власти меньшинством за счет большинства 
и фактически трансформировав демократическую действи-
тельность в полном соответствии с теорией элит обеспечив, 
тем самым, современный олигархат и, следовательно, по-
строить такую форму правления, которую Платон именовал 
«тимократией». 

Демократическая теория была идеально адаптирова-
на к современным реалиям потребительского общества, 
однако лишилась самой основы, - качественного и нрав-
ственного содержания власти, разумного подхода к реше-
нию проблем современности. И именно в этом виде она 
была принята российскими либералами в качестве основы 
построения российской государственности, пришедшей 
на смену СССР.

Демократическая идеология создает у граждан ощуще-
ние участия в осуществлении власти и, следовательно, соб-
ственной значимости в решении государственно важных дел, 
формируя, таким образом, ложное представление о возмож-
ности непосредственного осуществления власти.

При этом, ни в одной стране мира, проповедующих де-
мократическую идеологию, выборность не является панаце-
ей. Особенно ярко это проявляется в формировании органов 
исполнительной и судебной власти, где действует принцип 
назначаемости.

Подводя итог, отметим, что понятие «демократия» 
представляет комплексный институт, реализуемый не толь-
ко в сфере организации государственной (или, например, 
муниципальной) власти, а также способов и методов управ-
ления государством и обществом, но и в качестве концепции, 
санкционирующей в государстве и обществе господство су-
ществующей власти. 
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Процесс трансформации российского общества и его 
последующий переход в сторону цифровой модели развития 
напрямую оказывает влияние на правовое регулирование. 
Именно сейчас неизбежны изменения в механизме правово-
го регулирования, которые реализуются в непосредственной 
цифровизации множества сфер социальной жизни. Повсе-
местно мы можем наблюдать изменения, в рамках которых 
новые технологии динамично развиваются и плотно конку-
рируют или полностью заменяют ранее сформировавшиеся 
классические институты права.

В последнее время все чаще встречается практика заклю-
чения дистанционных договоров в сети Интернет при помо-
щи компьютера или телефона. Приобретение и оплата то-
варов в онлайн формате стало превалирующей тенденцией 
на рынке потребления товаров и услуг. В подобных случаях 
доказательством совершения сделки является электронный 
чек, который в последующем выполняет функцию защиты 
прав потребителей.

В области предоставления страховых услуг появилась и 
стала крайне востребованной электронная форма заключе-
ния договора или обмен и предоставление документов в дан-
ном формате. Данная возможность существенно упростила и 
ускорила процесс предоставления страховых услуг.

Со стороны государства мы наблюдаем огромную ини-
циативу в области трансформации общества в сторону циф-
ровых технологий. Происходит создание ранее неизвестных 
информационных систем и в целом информационного про-
странства, в рамках которого информация имеет возмож-
ность свободно и практически беспрепятственно распростра-
нятся. Информационное общество определено как общество, 
в котором информация и уровень ее применения и доступ-
ности кардинальным образом влияют на экономические и 

социокультурные условия жизни граждан [5]. Различие меж-
ду информацией и знанием в том, что информация соотно-
сится только c прошлым и некоторой частью настоящего, а 
знание позволяет делать предсказания, выявлять причинные 
связи или принимать решения относительно дальнейших 
действий [9, с. 9].

Поскольку право функционально призвано прини-
мать непосредственное участие в регулировании обще-
ственных отношений, оно никоем образом не может игно-
рировать те новые тенденции в этой области, и вынуждено 
по возможности молниеносно реагировать на те социаль-
но-экономические изменения, которые происходят в об-
ществе под влиянием цифровизации. Результатом такого 
влияния является измененные правовые процессы, а так-
же трансформация самой формы права, его содержания, 
механизма и пределов действия. Подобные изменения, как 
правило, порождают определенные риски, в качестве про-
филактики которых необходимо продолжить совершен-
ствовать и развивать правовой механизм, направленный 
на дальнейшее упорядочение разнообразных отношений 
в обществе. 

Цифровизацию необходимо воспринимать в качестве 
способа, направленного на улучшение правового регули-
рования общественных отношений при непосредственном 
использовании современных цифровых технологий. Имен-
но эти технологии повсеместно реализуются во всех сферах 
жизни общества и диктуют потребность изменений в систе-
ме правового регулирования. Под влиянием цифровых тех-
нологий мы можем наблюдать значительные изменения в са-
мом предмете правового регулирования. Содержание права 
приобретает новые очертания и закрепляется в динамично 
развивающихся отраслях права.
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За последние несколько лет в нашей стране были приня-
ты нормативно-правовые акты, которые сформировали осно-
ву для развития цифровизации. К ним относится Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017-2030 годы [5], Национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 года [6], госу-
дарственная программа «Информационное общество»[4] и 
ряд других. 

 В данных актах закрепляются основные предпосылки 
необходимые для непосредственного внедрения последних 
цифровых технологий во всевозможные сферы обществен-
ной жизни. В результате данных внедрений мы наблюдаем 
динамичные изменения во взаимодействии людей и тех-
нических устройств. Все чаще и чаще в некоторых областях 
функции людей стали выполнять роботы самостоятельно, 
либо под непосредственным контролем человека. В связи c 
чем, в данной области все более актуальным становиться во-
прос об ответственности за ошибки в совершенных операци-
ях, либо противоправных деяниях. 

 В имеющихся на данную тему исследованиях выска-
зывается позиция о внедрении так называемой раздельной 
ответственности, смысл которой сводится к привлечению 
конкретных лиц за причиненный ущерб, который явился ре-
зультатом действий роботов. Таким образом, потенциально 
к ответственности может быть привлечен программист, ко-
торый разрабатывал программу или алгоритм действий, а 
также оператор или работник, выполняющий функцию не-
посредственного контроля за деятельностью робота.

Ряд исследователей полагают, что в настоящее время 
фактически происходит появление новых субъектов права в 
виде тех же роботов, выступающих в качестве новой «циф-
ровой личности», существующей наряду с человеком [7, с. 
9]. На наш взгляд, разрешение вопросов в данной области не 
стоит форсировать, поскольку гражданам и иным субъектам, 
чьи отношения затрагиваются процессами цифровизации 
необходимо дать время, в рамках которого они смогут выра-
ботать свое отношение и поведенческий вариант в изменя-
ющихся условиях в рамках формирования нового правового 
пространства, отличительными чертами которого являются 
многократно возросшие объемы информации и сопутствую-
щие в связи c этим риски.

Цифровизация позволяет оптимизировать систему пра-
вового регулирования посредством применения новейших 
цифровых техноло гий, систем искусственного интеллекта [8, 
с. 7]. 

В судопроизводстве значительную роль имеет непосред-
ственное судейское усмотрение в рамках конкретного дела, 
которое является результатом интеллектуально-мыслитель-
ного процесса судьи. Его основу составляют мировоззрение 
самого судьи, правосознание, идеология, его профессиональ-
ный опыт, те или иные внутренние убеждения и, конечно же, 
его интеллектуальный уровень. Особое внимание, на наш 
взгляд, следует уделить гендерной принадлежности самого 
судьи, а также таким факторам как возраст, предшествую-
щий юридический опыт судьи, его семейное положение и 
особенно личный семейный опыт. Непосредственное влия-
ние на судейское усмотрение оказывает профессиональная 
подготовка судьи в искусстве толкования правовых норм, по-
скольку только правильное понимание смысла, заложенного 
законодателем в них, позволит правильно оценить ситуацию 
и принять единственно правильное решение. И, пожалуй, 
самое важное – это нравственное состояние и степень готов-
ности судьи к осуществлению правосудия, т.е. применению 
на практике судейского усмотрения, в том числе, c учетом 
личностных характеристик.

Подобные мероприятия в обязательном порядке вклю-
чают в себя элемент творчества и всегда реализуются в рам-
ках четко определенных правовых отношений. Усмотрение 
суда в данном случае проявляется в том, что судья, принимая 

во внимание все особенности имеющихся обстоятельств, дол-
жен определить подлежащую применению норму в данном 
конкретном случае.

Робот-судья не обладает всеми вышеперечисленными 
характеристиками и признаками, исходя из чего, можно сде-
лать вывод, что электронному устройству или роботу-судье, 
насколько совершенным бы оно не являлось, не стоит всеце-
ло доверять полномочия по принятию важных юридических 
решений. Напомним, что при принятии решения необходи-
мо учитывать множество разнообразных обстоятельств, при-
менять оценочные понятия, руководствоваться принципами 
права и принципами морали, формулировать пределы су-
дебного усмотрения, исходя из их содержания. 

С помощью цифровых технологий можно эффективно 
осуществлять типовые стандартизированные процедуры, 
направленные на систематизацию документов и их предва-
рительную подготовку. Подготовленные результаты в буду-
щем могут быть использованы для анализа разнообразных 
жизненных ситуаций и выработке универсальных решений 
по ним.

Подобные цифровые технологии по нашему убежде-
нию могут быть использованы исключительно как вспомога-
тельные и направлены, прежде всего, на повышение качества 
и скорости принимаемых правоприменительных решений. 

Внедрение цифровых технологий инициировало появ-
ление специальных правовых актов в разнообразных отрас-
лях национального права. Тем не менее, по нашему мнению, 
для полноценного внедрения и дальнейшего развития циф-
ровой среды необходим единый универсальный правовой 
акт, чего в настоящее время мы не наблюдаем. В настоящее 
время в рамках использования ряда цифровых инструментов 
создаются новые институты в разнообразных отраслях пра-
ва. В регулируемых общественных отношениях появляются 
новые объекты и субъекты. Кроме того, мы становимся сви-
детелями как под воздействием новых цифровых технологий 
трансформируется содержание правоотношений и зарож-
даются абсолютно новые виды правоотношений, функци-
онально направленные на реализацию взаимосвязи самих 
участников отношений. В ряде научных работ данный вид 
правоотношений получил название как цифровые правоот-
ношения. Для успешной реализации данных правоотноше-
ний стороны должны соблюдать дополнительные условия. 
Так в частности в сфере трудовых отношений для организа-
ции дистанционного труда на работодателя возлагается до-
полнительная нагрузка по предоставлению оборудования и 
программного обеспечения для взаимодействия на какой-
либо информационной платформе. Для осуществления 
определенной деятельности в цифровом пространстве от их 
участников требуются специальные знания, а также необхо-
дима электронная цифровая подпись или соответствующая 
регистрация на тех или иных ресурсах. Кроме того, особо 
актуальным становиться вопрос обеспечения информацион-
ной безопасности в этом виртуальном пространстве.

В виртуальном пространстве появились особые субъек-
ты, которые имеют свои неповторимые особенности. И это 
не только виртуальные личности, есть также информацион-
ные (цифровые) посредники: блогеры, хостинг-провайдеры, 
владельцы сайтов [1, с. 164].

Развивающиеся виртуальные отношения достаточно 
часто приводят к возникновению новых объектов, которые 
являются результатом взаимодействия c помощью компью-
терных технологий. Это может быть новое цифровое про-
изведение или оказанная дистанционно услуга, цифровой 
актив, цифровая валюта или разнообразное цифровое иму-
щество. Сложившаяся классическая модель взаимодействия 
субъектов, как правило, дополняется новыми особенностями 
и правомочиями в рамках системы цифрового взаимодей-
ствия. Возникающие в связи c этим правоотношения дикту-
ют необходимость новой регламентации прав и обязанно-
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стей, установления порядка и особенностей привлечения к 
ответственности. Неоспоримым преимуществом цифрового 
взаимодействия является скорость получения желаемого ре-
зультата.

Сочетание процесса глобализации и технологических 
новшеств, сокращающих стоимость коммуникаций, а так-
же значительно увеличивающих скорость и объем переда-
чи информации, привело к появлению общества, структура 
которого выстраивается вокруг сетей [2, с. 69]. Появление и 
бурное развитие цифровой среды спровоцировало возник-
новение новых по своей природе форм организации взаимо-
действия и принятия решений. Как правило, новым формам 
характерно преимущественно горизонтальное взаимодей-
ствие субъектов, основой которых является паритет сторон.

В результате активного развития цифровой эпохи прои-
зошел стремительный рост интерактивной коммуникации, c 
помощью которой практически мгновенно можно выяснить 
отношение участника на происходящее событие, отразить 
личное мнение по обсуждаемым вопросам, найти сторон-
ников и противников. Однако подобное положение вещей 
позволило выявить некоторые отрицательные моменты. В 
частности, c помощью интерактивной коммуникации прак-
тически мгновенно перестала существовать граница между 
частной и публичной жизнью. Данное обстоятельство зача-
стую влечет утечку личной информации и злоупотребление 
со стороны других лиц. В сложившейся ситуации на первое 
место выходит защита персональных данных и профилакти-
ка потенциальных злоупотреблений в интерактивных сетях. 

Одной из самых актуальных проблем в области право-
вого регулирования c использованием интерактивной ком-
муникации является правовая идентификация пользователя 
в сети. На сегодняшний момент единственным способом, c 
помощью которого можно идентифицировать пользователя 
является IP-адрес технического устройства, использовав ко-
торое, он вышел в Интернет. Однако этот способ не является 
достаточно точным, поскольку позволяет идентифицировать 
только техническое устройство, а не личность самого лица, 
которое его использовало. 

Еще одним существенным вопросом в этой области 
является способность сохранения государством собственно-
го суверенитета в сети Интернет. Поскольку сеть Интернет 
функционирует по принципу трансграничного характера, то 
единственно возможным способом обеспечения суверените-
та является создание собственных национальных сегментов 
данной сети. В связи c трансграничностью интернета особую 
актуальность вызывает вопрос определения юрисдикции его 
пользователей и связанное c этим дальнейшее правовое ре-
гулирование. Каких бы то ни было «коллизионных норм» в 
деятельности цифровой среды в вопросе определения юрис-
дикций разработано еще не было.

Возникающий при использовании цифровой среды 
массив персональной и иной информации в совокупности 
c активно внедряющимися нейросетями, открывают потен-
циально новые возможности для обработки и анализа этой 
информации и одновременно порождают множество по-
тенциальных угроз, связанных c обеспечением охраны пер-
сональных данных.

В настоящее время семимильными шагами развивают-
ся технологии интернета вещей, которые функционируя по 
беспроводной связи, призваны упростить и совершенство-
вать определенные технологические процессы. Однако и в 
этой области присутствуют потенциальные угрозы, связан-
ные c повсеместным сбором информации о пользователях 
этих технологий, который зачастую осуществляется вне зави-
симости от воли и желания самих пользователей. В резуль-
тате образуются огромные массивы персональной личной 
информации, которые должны носить исключительно кон-
фиденциальный характер. В противном случае, мы можем 
столкнуться c беспрецедентным вмешательством в личную 

жизнь каждого человека и чтобы не допустить подобного 
уже сейчас, требуется коренной пересмотр принципов защи-
ты разнообразных видов тайн и детальная регламентация по 
вопросам юридической ответственности в вопросах данной 
области.

Цивилизован ное государство, находясь на стадии стре-
мительного цифрового технологического развития должно 
иметь в своем арсенале высокоэффективные инструменты, 
опираясь на которые оно сможет противостоять всем вы-
шеуказанным потенциальным опасностям и угрозам. В этой 
связи крайне важно, чтобы в процессе всепоглощающей 
цифровизации не произошла хотя бы частичная утрата вер-
ховенства права и как следствие ухудшение качества право-
вого регулирования. По мнению Н. А. Власенко, «кризисные 
тенденции в праве приобретают системный характер, охва-
тывают все новые моменты и грозят стать серьезной девальва-
цией данного инструмента, без которого цивилизованное 
общество существовать не мо жет» [1, с. 303].

Цифровые технологии в настоящее время стремительно 
развиваются и для их успешного дальнейшего внедрения, по 
нашему мнению, обязательно нужно создавать и развивать 
диалог c предпринимательским активом и учитывать их за-
просы и интересы.

В современной ситуации бурного эволюционирова-
ния цифровой эпохи практически невозможно полноценно 
учесть всех особенностей системы правового регулирования, 
что обуславливает необходимость создания и развития прин-
ципиально новых институтов права. Именно на право возла-
гается нагрузка по созданию всех необходимых условий для 
дальнейшего прогрессивного развития всего общества, а так-
же профилактике потенциальных угроз, которые могут воз-
никнуть в цифровой среде. Данная задача может быть реали-
зована только при скорейшем порождении системы гибкого 
правового регулирования, которая способна оперативно из-
меняться под воздействием новых цифровых технологий и 
одновременно c этим при любых обстоятельствах гарантиро-
вать базовые права и свободы граждан. В этой связи на граж-
дан так же возлагается особая социальная ответственность. 
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Осуществление механизма рамочного правового регу-
лирования возможно на основе взаимодействия его элемен-
тов. Функции рамочного правового регулирования реализу-
ются на основе определенных принципов, изучение которых 
предполагает обращение к понятию принципов права. 

Принципы права «(от «regula», правило, правовой 
принцип, «principium», основа, начало, первопричина)» [6, c. 
175] рассматриваются, как «основное, исходное положение»1; 
«выраженные в праве исходные нормативно-руководящие 
начала» [1]; «руководящие идеи, характеризующие содержа-
ние права, его сущность и назначение в обществе» [8, c. 14].  

В юридической доктрине исследованием принципов 
права занимались С. С. Алексеев, А. М. Васильев, Н. А. Вла-
сенко, В. В. Ершов, В. Н. Карташов, Т. В. Кашанина, Н. И. Ма-
тузов, А. В. Малько, М. Н. Марченко, Т. Н. Радько, В. М. Сы-
рых, Ю. А. Тихомиров и многие другие.

А. Ф. Черданцев определял принципы права, как «ос-
новные руководящие идеи (начала)», «цементирующие си-
стему права как единое целое» [11, c. 48]. М. И. Байтин, А. Е. 
Пашерстник рассматривали принципы права, как «опреде-
ляющие идеи» [10, c. 151], «основные положения» [5, c. 99]. 
С. Н. Кожевников указывал на свойство принципов права – 
отражать основное в праве2. Ценности в праве существуют, 
благодаря принципам, отмечал А. В. Малько [4, c. 48].  

Наличие такого свойства права, как возможность вы-
ражаться в форме принципов определяется его особой при-
родой. В зависимости от содержания принципы права могут 
закрепляться в общих, относительно-определенных нормах, 
нормах-принципах, которые могут располагаться в преамбу-
лах, либо в основных правовых нормах.

1	 Словарь	русского	языка	С.	И.	Ожегова	//	Толковый	словарь	Оже-
гова	 онлайн.	 [Электронный	 ресурс].	 -	 Режим	 доступа:	 https://
slovarozhegova.ru/word.php?wordid=23929.

2	 Кожевников	 С.	 Н.	 Государство	 и	 право:	 краткий	 словарь	 тер-
минов	и	разъяснений	по	правоведению.	 -	Н.	Новгород:	Изд-во	
ФГОУ	ВПО	«ВГАВТ»,	2009.	[Электронный	ресурс].	-	Режим	до-
ступа:	https://determiner.ru/termin/principy-prava.html.

По мнению О. Е. Рычаговой, «задача правовой нормы за-
ключается в том, чтобы разрешить юридическую ситуацию 
в соответствии с определенными правовыми принципами» 
[7, c. 25]. О. А. Кузнецова отмечает, «нормы-принципы, вы-
ступая в качестве системообразующего элемента системы, 
противостоят энтропии». Они способны субординировать 
и упорядочить правовые нормы в соответствии с идеями 
отраслей права [3, c. 30-31]. И. Н. Исаков отмечает важность 
принципов права для развития правовой системы [2, c. 16]. 

Под принципами права часто понимают правовые 
принципы, нормы-принципы, принципы правового регу-
лирования. В контексте настоящего исследования принципы 
права рассматриваются, как определенные положения, воз-
действующие особым образом как на правовое регулирова-
ние, так и на рамочное правовое регулирование. Принципы 
выступают той «силой», которая направляет процесс право-
вого регулирования для выполнения поставленный целей и 
задач. 

Предмет рамочного правового регулирования не огра-
ничивается отраслевым или институциональным уровнями. 
При этом рассмотрение рамочного правового регулирова-
ния, как элемента правового регулирования, предполагает, 
что им присущи схожие принципы. Представляется, что 
принципы рамочного правового регулирования включают 
в себя принципы права, правовые принципы, нормы-прин-
ципы. Данные элементы находятся во взаимосвязи, отража-
ются в формах рамочного правового регулирования. В связи 
с этим возникает необходимость в установлении принципов 
рамочного правового регулирования, которые позволяют 
оценить его особенности. 

Сфера действия разграничивает принципы правового 
регулирования на общеправовые, отраслевые, межотрасле-
вые, институциональные. Принципы рамочного правового 
регулирования направлены на обеспечения прав и свобод 
граждан, сохранения государственного единства. 

Принципы рамочного правового регулирования так-
же закрепляются в Конституции Российской Федерации в 
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нормах-принципах, относительно определенных нормах. 
Отдельно стоит отметить, что рамочное правовое регули-
рование связано и с конституционно-правовыми нормами-
принципами. Н. Е. Таева пишет, что в них закреплены «на-
правления развития всей системы правового регулирования» 
[9, c. 21]. Особенности юридической техники рамочного пра-
вового регулирования способствуют их развитию.

К принципам рамочного правового регулирования, за-
крепленным в Конституции Российской Федерации, отно-
сится принцип законности. Особенность данного принципа 
в механизме рамочного правового регулирования состоит 
в том, что органы публичной власти осуществляют рамоч-
ное правовое регулирование в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами; компетенция органов публичной власти в области 
осуществления рамочного правового регулирования опреде-
ляется в законе. Принцип законности обеспечивает создание, 
реализацию и применение рамочного правового регулиро-
вания. А также направлен на защиту деятельности уполно-
моченных субъектов по осуществлению рамочного правово-
го регулирования.

Принцип разделения властей. Рамочное правовое регу-
лирование позволяет обеспечивать функционирование вет-
вей власти. Так, создание на уровне законодательных органов 
власти рамочного правового акта может предполагать регу-
лирование соответствующих правоотношений в подзакон-
ных нормативных правовых актах органов исполнительной 
власти.

Например, Законопроект № 237145-8 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»3 закрепляет основы правового регулирования 
для деятельности региональных органов исполнительной 
власти по соответствующему вопросу. С точки зрения юри-
дической техники в законопроекте присутствуют относи-
тельно определенные нормы, содержание которых должно 
конкретизироваться органами исполнительной власти4. 

В содержательном плане рамочное правовое регулиро-
вание может регламентировать разные сферы правоотноше-
ний в форме отраслевых, межотраслевых, институциональ-
ных принципов. В федеральных законах, законах субъектов 
РФ, актах органов местного самоуправления, иных норма-
тивных правовых актах могут быть закреплены данные прин-
ципы. Возможно выделение и иных принципов, но в таком 
случае их сущность будет схожа с принципами правового 
регулирования. 

Отдельно стоит рассмотреть особенности некоторых 
принципов юридической техники рамочного правового ре-
гулирования.

Принцип нормативности содержания. Правовые нормы 
рамочного правового регулирования должны быть сформу-
лированы в соответствии со сложившейся практикой терми-
нологического аппарата российского законодательства. 

Принцип системности, как принцип юридической тех-
ники рамочного правового регулирования, предполагает со-
ответствие содержания рамочного правового акта, как уже 
существующим правовым нормам по данным правоотноше-
ниям, так и соответствие содержанию правовых положений 
после конкретизации. При этом не должно быть противоре-
чий среди них.

Принцип точности и краткости предполагают, что 
правовые нормы рамочного правового регулирования по-
зволяют определить вид или род правоотношения, очертить 

3	 Система	обеспечения	законодательной	деятельности:	официаль-
ный	сайт.	[Электронный	ресурс].	-	Режим	доступа:	https://sozd.
duma.gov.ru/bill/237145-8.

4	 Система	обеспечения	законодательной	деятельности:	официаль-
ный	сайт.	[Электронный	ресурс].	-	Режим	доступа:	https://sozd.
duma.gov.ru/bill/237145-8.

пределы правового регулирования. Сформулированы общие 
положения, доступные для понимания субъектами права. 

Принцип полноты предполагает, что предмет рамоч-
ного правового регулирования включает все необходимые 
признаки, позволяющие определить род, либо вид правоот-
ношения. И установлены границы, пределы рамочного пра-
вового регулирования.

Принцип обоснованности. Динамика общественных 
отношений не позволяет правовому регулированию всегда 
быть детализированным. С учетом особенностей правоот-
ношений и их динамики правовые нормы должны учиты-
вать различные варианты событий и поведения субъектов, 
конкретные ситуации, факторы и условия для достижения 
целей правового регулирования. Необходимо обеспечивать 
равные возможности в реализации рамочного правового ре-
гулирования уполномоченными субъектами.

Таким образом, можно выделить определенные харак-
терные черты.

Во-первых, принципы рамочного правового регулирова-
ния связаны с принципами правового регулирования. Главное 
в этом вопросе выделить те, которые имеют отношение к ра-
мочному правового регулированию, показать их специфику. 

Во-вторых, принципы права, правовые принципы, нор-
мы-принципы. закрепляются в источниках рамочного пра-
вового регулирования по различным сферам, взаимодопол-
няя и развивая друг друга. 

В-третьих, необходимость исследования принципов ра-
мочного правового регулирования определено их значением 
в закреплении основ правового регулирования, исходя из 
особенностей правоотношений. Принципы рамочного пра-
вового регулирования позволяют определить особенности, 
функции, средства, цели и иные аспекты рамочного право-
вого регулирования в вопросе достижения эффективности 
правового регулирования. 
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Начало становления человеческой цивилизации вы-
явило необходимость в создании регулятора общественных 
отношений. Государство является фундаментальной фор-
мой организации общества. В процессе развития общества 
появляется право, являющееся основным средством регули-
рования общественных отношений. Развитие правовых от-
ношений складывается в более сложную правовую структуру 
– правовую систему, включающую в себя не только право, как 
систему, но и правовую культуру, и юридическую практику. 
Правовая система и государство неразрывно взаимосвязаны 
и тесно взаимодействуют. Неоспоримым является тот факт, 
что государство выполняет важную роль в процессе форми-
рования правовой системы. 

Государство является источником публичной власти, 
что наделяет его способностью определять направления раз-
вития правовой системы. Так, государство выступает иници-
атором издания правовых предписаний, санкционирует их и 
придает им юридическую силу. Государство определяет на-
правления внутренней политики, в том числе социальной и 
задает вектор для правового просвещения общества.

Наиболее целенаправленное влияние на формирование 
правовой системы государство оказывает через свои струк-

турные элементы, такие как политический режим, государ-
ственное устройство и форма правления.

Рассмотрев подробно влияние каждой вышеуказанной 
правовой категории на становление национальной правовой 
системы, можно будет сделать выводы о роли и значении го-
сударства в данном процессе.

Форма правления является ключевым элементом воз-
действия. Конституция РФ закрепляет, «Российская Федера-
ция - Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления». Респу-
бликанская форма правления означает способ организации 
власти и общества путём наделения всех граждан равными 
правами, и формирование органов государственной власти 
выборным (представительным путём), а также подразумева-
ющий сменяемость власти. Это означает, что органы власти, 
сформированные не представительным путём, избираются 
на определённый срок. Как правило, такой срок в среднем 
составляет 5 лет.

Наиболее яркое влияние данного конструктивного элемен-
та на правовую систему прослеживается в законотворческой 
деятельности. Органы законодательной власти призваны рас-
познавать общественные потребности и выделять различные 
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комплексы общественных отношений, требующих регламента-
ции. Так, государство создает систему права, способную урегу-
лировать весь спектр общественных отношений. При этом го-
сударственная деятельность заключается не только в создании 
актов, предписывающих обязанность поведения в обществе, но 
в их санкционировании путем наложения юридической ответ-
ственности за нарушение данных предписаний. 

Следующий элемент – государственное устройство, в 
России стоится на принципе федерализма. Федеративное 
устройство позволяет создать двухуровневую систему орга-
низации общества. Так, предусматриваются предметы ис-
ключительного ведения для федерации и предметы совмест-
ного ведения. Во-первых, на федеральном уровне государство 
способно издавать предписания обязательные на всей тер-
ритории РФ, они определяют основы правового поведения 
на всех уровнях правового регулирования и подчиняют себе 
всех участников правоотношений. К таким актам правотвор-
чества можно отнести Конституцию РФ, ФКЗ и ФЗ. 

 На уровне субъектов федерации компетенция орга-
нов государственной власти заключается в урегулировании 
общественных отношений на территории административно-
территориальной единицы, базируясь на основах и принци-
пах федерального законодательства. 

Федеративное устройство обеспечивает эффективность 
функционирования правовой системы, за счёт того, что появ-
ляется возможность создания единого законодательства, но 
при этом не утрачивается возможность регулирования ситу-
ации на местах. Так, обеспечивается тесное взаимодействие 
центра и периферии.

Еще одним элементом государства, выражающим его 
роль в формировании правовой системы, является политиче-
ский режим. Официально в соответствии с главным законом 
государства – Конституцией РФ, в России установлена демо-
кратия. На сегодняшний день правовая система наиболее эф-
фективно функционирует благодаря участию населения в ее 
формировании и развитии. Прежде всего, это прослежива-
ется в формировании органов власти. Так, представительные 
органы власти формируются путём избрания представите-
лей от каждого субъекта, выражающих интересы своей ма-
лой родины. Во-вторых, одной из форм волеизъявления яв-
ляются референдумы и голосования. Таким образом, в 1993 
году всенародным голосованием был принят основной закон 
государства, в 2014 году на референдуме населением России 
было принято решение о принятии Республики Крым в со-
став Российской Федерации, а также голосованием в 2020 
году были одобрены поправки в Конституцию РФ1. 

Являясь наиболее действенным механизмом организа-
ции общества, политический режим в РФ регламентирует 
свободу мысли и слова, что обеспечивает развитие различной 
научной деятельности, в том числе процветание юридиче-
ской науки. Политика государства поддерживает тенденцию 
правового образования российского общества и направлена, 
также, на повышение уровня правовой культуры населения.

Политический режим государства предопределяет 
основные направления его деятельности, вследствие чего, 
можно констатировать формирование новых отраслей пра-
ва. С проведением активной социальной политики и более 

1	 Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 21.03.2014	№	 6-ФКЗ	
«О	 принятии	 в	 Российскую	 Федерацию	 Республики	 Крым	 и	
образовании	в	составе	Российской	Федерации	новых	субъектов	-	
Республики	Крым	и	города	федерального	значения	Севастополя»	
(ред.	от	01.05.2022)	//	Собрание	законодательства	РФ.	–	24	марта	
2014	г.	–	№	12.	–	Ст.	1201.

углубленной регламентации отношений в сфере оказания 
помощи населению, формируется право социального обе-
спечения. А переход к рыночной экономике и зарождение 
конкурентных отношений требуют защиты честной конку-
ренции, баланса крупных и средних субъектов предприни-
мательской деятельности, поэтому формируется предпри-
нимательское право.

Политический режим также оказывает влияние на госу-
дарственную идеологию как элемент правовой системы. Так, 
демократический политический режим регламентирует пра-
вовой статус личности и гражданина, порождает возможность 
активного использования своих прав, и защиту свобод и закон-
ных интересов. Так, государственная идеология современной 
России ставит права и свободы человека и гражданина высшей 
ценностью, обеспечивая равенство всех пред законом.

Подводя итоги исследования, посвящённого роли госу-
дарства в формировании правовой системы необходимо от-
метить важность государственного регулирования в процессе 
становления правовой системы. Свое влияние на данный про-
цесс государство оказывает через свои структурные элементы, 
а именно политический режим, форму правления и государ-
ственное устройство. Механизм действия данных элементов 
позволяет сформировать развитую систему права, способную 
урегулировать правоотношения на всех уровнях федерации, 
выделить новые отрасли права, призванные урегулировать 
новые появляющиеся виды общественных отношений. В то 
же время политический режим позволяет свободно осущест-
влять гражданам свои политические права и принимать уча-
стие в формировании и развитии правовой системы. Регла-
ментация и разъяснение прав граждан обуславливает высокий 
уровень правовой культуры. Необходимо, также, отметить, 
что республиканская форма правления, основанная на прин-
ципе разделения властей, обеспечивает перспективное разви-
тие правовой системы путём разграничения круга субъектов 
уполномоченных на правотворческую деятельность и право-
реализационную деятельность, что исключает смешение и не-
качественную реализацию компетенций. 

Сущность Российской Федерации как правового госу-
дарства во многом предопределяется характером правовой 
системы. Перспективы совершенной российской правовой 
системы обеспечиваются, прежде всего, такими принципа-
ми как верховенство права, равенство всех перед законом и 
политический и идеологический плюрализм.

Таким образом, можно сделать вывод, что государство 
является главным регулятором общественных отношений и 
организации общества, а также задает основные направле-
ния для развития правовой системы, учитывая особенности 
государственного устройства. По наблюдению практических 
результатов, можно говорить о том, что правовая система 
России эффективно функционирует благодаря контролю со 
стороны государства.

Пристатейный библиографический список

1. Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Рос-
сийской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастопо-
ля» (ред. от 01.05.2022) // Собрание законодательства 
РФ. – 24 марта 2014 г. – № 12. – Ст. 1201.

2. Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н. А. 
Матузова, А. В. Малько. – М.: Юристъ, 2004. – С. 520.



86

ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

DoI 10.46320/2073-4506-2023-6-181-86-92

МАМЯШЕВАДианаРафисовна
судья Арбитражного суда саратовской области 

ВНЕШНЯЯПРАВОВАЯФОРМАИСОДЕРЖАНИЕАКТОВСТРАТЕГИЧЕСКОГОПЛАНИРОВАНИЯ

статья посвящена анализу внешней правовой формы результатов стратегического планирования. Выводы, сделанные 
автором, получены на основе отраслевого анализа, рассмотрения особенностей актов стратегического планирования в 
зависимости от субъектов, которые их принимают, а также правовых последствий, которые они влекут. Выявлено наличие 
многочисленных дефектов внешней формы актов стратегического планирования, которые выражаются в отсутствии 
единообразного подхода к выбору вида акта, наличии технических отклонений: отсутствие указаний на наименование и (или) 
даты и (или) номера такого акта, отсутствие фактов официального опубликования ряда актов стратегического планирования, 
отсутствие дифференциации между институтами утверждения и одобрения актов стратегического планирования, 
отсутствие регистрации многих актов стратегического планирования в федеральном государственном реестре документов 
стратегического планирования и др. сделаны выводы и рекомендации по совершенствованию действующего правового 
регулирования стратегического планирования. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, правовые акты, правовая форма, содержание актов стратегического 
планирования. 

MAMYASHEVADianaRafisovna
Judge of the Arbitration Court of the saratov region

EXTERNALLEGALFORMANDCONTENTOFSTRATEGICPLANNINGACTS

The article is devoted to the analysis of the external legal form of the results of strategic planning. The conclusions made by 
the author are obtained on the basis of an industry analysis, consideration of the features of strategic planning acts depending 
on the entities that adopt them, as well as the legal consequences that they entail. The presence of numerous defects in the 
external form of strategic planning acts, which are expressed in the absence of a uniform approach to choosing the type of 
act, the presence of technical deviations: the absence of indications of the name and (or) date and (or) number of such an act, 
the absence of facts of the official publication of a number of strategic planning acts, the lack of differentiation between the 
institutions of approval and approval of strategic planning acts planning, absence of registration of many strategic planning acts 
in the federal state register of strategic planning documents, etc. Conclusions and recommendations are made to improve the 
current legal regulation of strategic planning.

Keywords: strategic planning, legal acts, legal form, content of strategic planning acts.

Из легального понятия актов (документов) стратегиче-
ского планирования следует, что они разрабатываются, рас-
сматриваются и утверждаются (одобряются) участниками 
стратегического планирования.

Однако сам закон не устанавливает, в какой форме – 
нормативной или ненормативной должны утверждаться 
(одобряться) указанные документы. 

При этом к участникам стратегического планирования 
относится довольно широкий круг лиц: Президент Россий-
ской Федерации; Федеральное Собрание Российской Федера-
ции (Совет Федерации и Государственная Дума); Правитель-
ство Российской Федерации; Совет Безопасности Российской 
Федерации; Счетная палата Российской Федерации; Цен-
тральный банк Российской Федерации; федеральные органы 
исполнительной власти; законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации); 
высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, исполнительные органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации; 

иные органы и организации в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, указанными в статье 2 За-
кона о стратегическом планировании, а также органы мест-
ного самоуправления, а также муниципальные организации 
в случаях, предусмотренных муниципальными нормативны-
ми правовыми актами.

Статьями 4 и 5 Закона о стратегическом планировании 
предусмотрено такое полномочие органов государственной 
власти РФ и субъектов РФ, как разработка и утверждение 
(одобрение) документов стратегического планирования по 
вопросам, отнесенным к соответствующему ведению. В силу 
ст. 6 Закона к полномочиям органов местного самоуправле-
ния в сфере стратегического планирования относятся разра-
ботка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 
документов стратегического планирования по вопросам, 
отнесенным к полномочиям органов местного самоуправле-
ния.

Строго формально, согласно ст. 10 Закона о стратегиче-
ском планировании, полномочия по утверждению (одобрению) 
документов стратегического планирования, как у участников 
стратегического планирования, на федеральном уровне есть 
у Президента РФ и Правительства РФ, на региональном уров-
не – у законодательного (представительного) органа государ-
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ственной власти субъекта РФ и высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ, на муниципаль-
ном уровне – у органов местного самоуправления. 

В отношении некоторых документов стратегического 
планирования субъект их утверждения (одобрения) указан в 
самом Законе. 

Так, Президент РФ: 
– утверждает (одобряет) документы в сфере обеспече-

ния национальной безопасности Российской Федерации по 
предложению Совета Безопасности РФ (ч. 2 ст. 17);

– утверждает стратегию научно-технологического раз-
вития РФ;

– утверждает основы государственной политики регио-
нального развития РФ (ч. 6 ст. 20);

– утверждает государственную программу вооружения 
(ч. 1 ст. 29);

– утверждает отраслевые документы стратегического 
планирования РФ в соответствии со своей компетенцией (ч. 
10 ст. 19 закона). 

Правительство РФ утверждает:
– стратегию социально-экономического развития РФ (ч. 

2 ст. 16 Закона о стратегическом планировании); 
– стратегию пространственного развития Российской 

Федерации (ч. 4 ст. 20 закона);
– стратегию социально-экономического развития ма-

крорегионов (ч. 7 ст. 21);
– прогноз научно-технологического развития Россий-

ской Федерации (ч. 4 ст. 22);
– прогноз социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на долгосрочный период (ч. 5 ст. 24); 
– основные направления деятельности Правительства 

РФ (ч. 3 ст. 27);
– государственные программы Российской Федерации в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ (ч. 6 ст. 28);
– отраслевые документы стратегического планирования 

РФ в соответствии со своей компетенцией (ч. 10 ст. 19 закона). 
В Правилах разработки, корректировки, осуществления мо-
ниторинга и контроля реализации отраслевых документов 
стратегического планирования РФ по вопросам, находящим-
ся в ведении Правительства РФ, также указано, что отрасле-
вой документ стратегического планирования утверждается 
(одобряется) Правительством РФ1.

Правительство РФ одобряет: 
– прогноз социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на среднесрочный период (ч. 6 ст. 26). 
Руководитель федерального органа исполнительной 

власти утверждает: 
– план деятельности федерального органа исполнитель-

ной власти (ч. 4 ст. 31).
Законодательный (представительный) орган государ-

ственной власти субъекта РФ либо высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта РФ (в соответствии с 
законом субъекта РФ) утверждает:

– стратегию социально-экономического развития субъ-
екта Российской Федерации (ч. 6 ст. 32).

1	 Постановление	Правительства	РФ	от	29.10.2015	№	1162	«Об	ут-
верждении	Правил	разработки,	корректировки,	осуществления	
мониторинга	 и	 контроля	 реализации	 отраслевых	 документов	
стратегического	планирования	Российской	Федерации	по	вопро-
сам,	находящимся	в	ведении	Правительства	Российской	Федера-
ции»	(п.	11)	//	Собрание	законодательства	РФ.	09.11.2015.	№	45.	
Ст.	6253.

Высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта РФ утверждает:

– прогноз социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации на долгосрочный период (ч. 6 ст. 33);

– план мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития субъекта Российской Федера-
ции (ч. 5 ст. 36);

– государственные программы субъекта РФ в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ (ч. 4 ст. 37).

Высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта РФ одобряет:

– прогноз социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации на среднесрочный период (ч. 5 ст. 35)

Орган местного самоуправления утверждает (одобряет):
– стратегию социально-экономического развития му-

ниципального образования и план мероприятий по реали-
зации стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования (ч. 2 ст. 39);

– муниципальные программы. В ст. 3.3 Закона «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации» спе-
циально предусмотрено, что к правам органов местного са-
моуправления относится разработка, утверждение (одобрение) 
и реализация муниципальных программ развития туризма.

В Законе о стратегическом планировании предусмо-
трено, что федеральные органы исполнительной власти раз-
рабатывают документы стратегического планирования на 
федеральном уровне. Однако, например, в ст. 3.1 закона «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
к полномочиям органов государственной власти Российской Фе-
дерации в сфере туризма относит и разработку и утверждение 
(одобрение) документов стратегического планирования в сфе-
ре туризма по вопросам, отнесенным к ведению Российской 
Федерации. При этом почти все имеющиеся акты СП в сфере 
туризма утверждены Правительством РФ2, а не федеральны-
ми органами исполнительной власти. 

Концепцию развития научно-популярного туризма в 
Российской Федерации на период до 2035 года утвердило 
Минобрнауки России3. Квалифицировать эту концепцию 
как акт стратегического планирования строго формально 
сложно. Во-первых, концепция как вид стратегических актов 
не предусмотрена законом. Во-вторых, федеральным орга-
нам исполнительной власти согласно закону предоставлено 
право разрабатывать, а не утверждать акты стратегического 
планирования (кроме утверждения плана деятельности фе-
дерального органа исполнительной власти его руководите-
лем). В-третьих, данная концепция не опубликована. 

К полномочиям федеральных органов государственной 
власти в области обеспечения качества и безопасности пище-
вых продуктов и здорового питания относится разработка и 

2	 Постановление	Правительства	РФ	от	24.12.2021	№	2439	(ред.	от	
26.12.2022)	«Об	утверждении	государственной	программы	Рос-
сийской	 Федерации	 «Развитие	 туризма»»	 //	 Собрание	 законо-
дательства	РФ.	03.01.2022.	№	1	(Часть	II),	ст.	147;	Распоряжение	
Правительства	РФ	от	20.09.2019	№	2129-р	 (ред.	от	07.02.2022)	
«Об	утверждении	Стратегии	развития	туризма	в	Российской	Фе-
дерации	на	период	до	2035	года»//	Собрание	законодательства	
РФ.	 30.09.2019.	№	 39.	 Ст.	 5460;	 Распоряжение	 Правительства	
РФ	от	07.03.2019	№	369-р	(ред.	от	17.12.2021)	«Об	утверждении	
Стратегии	развития	туризма	на	территории	Северо-Кавказского	
федерального	 округа	 до	 2035	 года»	 //	Собрание	 законодатель-
ства	РФ.	18.03.2019.	№	11.	Ст.	1170	и	др.

3	 Концепция	развития	научно-популярного	туризма	в	Российской	
Федерации	 на	 период	 до	 2035	 года	 (утв.	Минобрнауки	 России	
25.01.2023	№	ВФ/1-Кн)	//	Не	опубликована.
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контроль реализации документов стратегического планиро-
вания, утвержденных (одобренных) федеральными органами 
государственной власти, в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов (ч. 1 ст. 6 ФЗ от 02.01.2000 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»). 
В этом случае федеральные органы власти в указанной сфере 
лишь разрабатывают акты стратегического планирования, не 
утверждают их, что соответствует Закону о стратегическом 
планировании. 

Дискуссионным является вопрос о том, какими актами 
должны утверждаться (одобряться) акты стратегического 
планирования. Президент РФ правомочен принимать указы 
и распоряжения, а Правительство РФ – постановления и рас-
поряжения. Согласно теории права, указы и постановления 
являются нормативно-правовыми актами, а распоряжения 
– ненормативными (индивидуальными) правовыми актами, 
«издаются по вопросам оперативного управления» [1]. Рас-
поряжения Президента РФ — «это правовые акты всегда 
правоприменительные, ненормативные, необходимые для 
решения оперативных и кадровых вопросов» [2]. Однако сле-
дует отметить, что такое строгое деление не выдерживается 
на практике: принимаются указы, содержащие индивиду-
альные предписания, и распоряжения, имеющие характер 
нормативно-правовых актов [3], [4]. 

В настоящее время действует 15 стратегий, утвержден-
ных Президентом РФ, все они утверждены именно указами, 
т.е. нормативными правовыми актами. 

До 2020 г. действовали утвержденные Президентом РФ 
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2020 года, однако ни акт утверждения, ни его вид не был 
известен4, и Стратегия развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества 
до 2020 года, которая была утверждена 15 сентября 2012 г., 
однако акт утверждения не известен5. Обе стратегии не были 
официально опубликованы. До сих пор действуют Концеп-
ция государственной поддержки и продвижения русского 
языка за рубежом (утв. Президентом РФ 03.11.2015 № Пр-
2283), Концепция развития национальной системы противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. 
Президентом РФ 30.05.2018 б/н), Концепция «Русская шко-
ла за рубежом» (утв. Президентом РФ, б/д, б/н). Как видим, 
в отношении двух первых концепций отсутствует указание 
на вид акта утверждения, вторая концепция утверждена ак-
том без номера, последняя концепция не имеет ни номера, 
ни даже даты утверждения; все – не опубликованы. Военная 
доктрина Российской Федерации утверждена Президентом 
РФ также без издания специального акта6.

4	 В	настоящее	 время	действует	Стратегия	развития	Арктической	
зоны	РФ	и	обеспечения	национальной	безопасности	на	период	
до	2035	года,	утв.	Указом	Президента	РФ	от	26.10.2020	№	645	//	
Собрание	законодательства	РФ.	02.11.2020.	№	44.	Ст.	6970.

5	 Стратегия	развития	 государственной	политики	Российской	Фе-
дерации	в	отношении	российского	казачества	до	2020	года	(утв.	
Президентом	РФ	 15.09.2012	N	Пр-2789)	 //	Не	опубликована.	В	
настоящее	время	действует:	Указ	Президента	РФ	от	09.08.2020	
№	505	«Об	утверждении	Стратегии	 государственной	политики	
Российской	Федерации	в	отношении	российского	казачества	на	
2021–2030	годы»	//	Собрание	законодательства	РФ.	10.08.2020.	
№	32.	Ст.	5259.

6	 Военная	доктрина	Российской	Федерации	(утв.	Президентом	РФ	
25.12.2014	№	Пр-2976)	//	Российская	газета.	2014.	30	дек.	

Правительство РФ, как правило, утверждает акты стра-
тегического планирования распоряжениями. Но есть при-
меры утверждения актов стратегического планирования по-
становлениями правительства7. Одни планы мероприятий 
по реализации документов стратегического планирования 
утверждены правительством без указания вида акта утверж-
дения и не опубликованы8, другие – утверждены распоряже-
ниями и опубликованы9. 

Не понятно различие таких действий, санкционирую-
щих акты стратегического планирования, как утверждение и 
одобрение. Как уже отмечалось, почему-то прогнозы соци-
ально-экономического развития РФ и субъекта Российской 
Федерации на среднесрочный период именно одобряются, а не 
утверждаются компетентными органами, а на долгосрочный 
период – именно утверждаются, а не одобряются. 

Доктрина развития российской науки одобрена Указом 
Президента РФ10, Доктрина информационной безопасности 
РФ утверждена Указом Президента РФ11, Климатическая док-
трина утверждена Распоряжением Президента РФ12. Прави-
тельство РФ одобрило Распоряжениями Концепцию развития 
театрального дела в Российской Федерации на период до 
2020 года13 и Экологическую доктрину РФ и одобрило Поста-
новлением Концепцию развития здравоохранения и меди-
цинской науки в Российской Федерации14. 

7	 Постановление	Правительства	РФ	от	07.03.2000	№	198	«О	Кон-
цепции	государственной	поддержки	экономического	и	социаль-
ного	 развития	 районов	 Севера»	 //	 Собрание	 законодательства	
РФ.	 20.03.2000.	№	 12.	 Ст.	 1286;	Постановление	Правительства	
РФ	от	22.04.1994	№	355	(ред.	от	29.12.2020)	«О	концепции	госу-
дарственной	политики	по	отношению	к	казачеству»	//	Собрание	
законодательства	РФ.	16.05.1994.	№	3.	Ст.	210.

8	 План	мероприятий	по	реализации	в	2021–2022	годах	Концепции	
содействия	развитию	благотворительной	деятельности	в	Россий-
ской	 Федерации	 на	 период	 до	 2025	 года	 (утв.	 Правительством	
РФ	13.07.2021	№	7393п-П44);	План	мероприятий	по	реализации	
Концепции	 содействия	 развитию	 добровольчества	 (волонтер-
ства)	в	Российской	Федерации	до	2025	года	(утверждена	распо-
ряжением	Правительства	Российской	Федерации	от	27	декабря	
2018	 г.	№	 2950-р)	 (утв.	 Правительством	 РФ	 от	 20.06.2019	№	
5486п-П44)	//	Не	опубликован.	

9	 Распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 16.08.2022	 №	 2253-р	 «О	
Плане	 мероприятий	 по	 реализации	Концепции	 развития	 в	 РФ	
системы	комплексной	реабилитации	и	абилитации	инвалидов,	в	
том	числе	детей-инвалидов,	на	период	до	2025	года»	//	Собрание	
законодательства	РФ.	29.08.2022.	№	35.	Ст.	6127;	Распоряжение	
Правительства	РФ	от	11.04.2022	№	832-р	«О	Плане	мероприятий	
по	реализации	Концепции	развития	продовольственных	рынков	
РФ»	(вместе	с	Планом	мероприятий	по	реализации	Концепции	
развития	оптовых	продовольственных	рынков	в	Российской	Фе-
дерации)	//	Собрание	законодательства	РФ.	25.04.2022.	№	17.	Ст.	
2940.

10	 Указ	Президента	РФ	от	13.06.1996	№	884	(ред.	от	23.02.2006)	«О	
доктрине	 развития	 российской	 науки»	 //	 Собрание	 законода-
тельства	РФ.	17.06.1996.	№	25.	Ст.	3005.

11	 Указ	Президента	РФ	от	05.12.2016	№	646	«Об	утверждении	Док-
трины	информационной	безопасности	Российской	Федерации»	
//	Собрание	законодательства	РФ.	12.12.2016.	№	50.	Ст.	7074.

12	 Распоряжение	Президента	РФ	от	17.12.2009	№	861-рп	«О	Клима-
тической	доктрине	Российской	Федерации»	//	Собрание	законо-
дательства	РФ.	21.12.2009.	№	51.	Ст.	6305.

13	 Распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 10.06.2011	 №	 1019-р	 «О	
Концепции	 развития	 театрального	 дела	 в	 Российской	 Федера-
ции	на	период	до	2020	года»	//	Собрание	законодательства	РФ.	
20.06.2011.	№	25.	Ст.	3650.

14	 Постановление	Правительства	РФ	от	05.11.1997	№	1387	«О	мерах	
по	 стабилизации	 и	 развитию	 здравоохранения	 и	 медицинской	
науки	в	Российской	Федерации»	(вместе	с	Концепцией	развития	
здравоохранения	 и	 медицинской	 науки	 в	 Российской	 Федера-
ции)	//	Собрание	законодательства	РФ.	17.11.1997.	№	46.	Ст.	5312.
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Но большинство актов стратегического планирования 
были Президентом РФ утверждены указами, а Правитель-
ством РФ утверждены распоряжениями.

Как мы видим, акты стратегического планирования одо-
бряются указами, постановлениями и распоряжениями, и 
утверждаются этими же актами. 

В литературе верно обращено внимание, что процедура 
одобрения документов была характерна для конца 90-х гг. XX 
[5], и сегодня выглядит некоторым бюрократическим анахро-
низмом.

Возникает закономерный вопрос, каким образом соот-
носятся акты стратегического планирования и акты, их ут-
верждающие (одобряющие). Ответ на этот вопрос напрямую 
зависит от взаимодействия и единства таких философских 
категорий диалектики, как форма и содержание. С одной 
стороны, акт об утверждении акта стратегического планиро-
вания вводит в действие (или изменяет) акт стратегического 
планирования, придает ему юридические свойства, в том 
числе юридическую силу. Указ Президента РФ (или распоря-
жение Правительства РФ) вводят в правовую систему новые 
правовые предписания, фактически изменяя её содержание. 
С другой стороны, утверждающие (одобряющие) акты со-
держат положения актов стратегического планирования, 
раскрывают их содержание для всех субъектов права и пра-
вовых отношений. По сути, акты стратегического планирова-
ния юридически не существуют нигде, кроме как в актах, их 
утвердивших или одобривших.

Обладание внешней официальной формой позволяет 
отразить в актах стратегического планирования волю госу-
дарства в этой сфере. При помощи внешней формы правово-
го акта государство доводит свою волю до всех, кого касается 
соответствующий акт стратегического планирования. Имен-
но поэтому нормативные правовые документы подлежат 
обязательному опубликованию, что является обязательным 
условием как их правового воздействия на общественные от-
ношения, так и возникновения их юридической силы.

«Акты утверждения» получили глубокую теоретико-
правовую разработку ещё в советской теории права. Так, 
А.В. Мицкевич впервые обратил внимание на то, что такой 
акт выполняет прежде всего правотворческую функцию, а 
сам акт содержит систему правовых норм и выполняет функ-
цию «реального бытия права», является внешней формой, 
источником права, формой его существования [6]. Этот уче-
ный отдавал приоритет именно правотворческой функции 
правовых актов. Другие ученые считали, что невозможно 
разделить указанные функции, это разные аспекты одного 
и того же явления: нормативный акт выполняет правотвор-
ческую функцию содержательного источника права, и пред-
ставляет собой «внешний образ, в котором правовые нормы 
выступают в реальной жизни, внешнюю форму бытия права 
[7]. С.С. Алексеев полагал, что акт утверждения выполняет 
правотворческую функцию однократно, вводя в правовую 
систему новые нормы, «а существование юридических норм, 
их бытие оформляется, обеспечивается и сохраняется во вре-
мени при помощи нормативного акта как формы права» [8]. 
Любой нормативный акт – это и источник правовых норм, 
и форма существования правовых норм (реального бытия 
норм права).

Акт об утверждении (одобрении) и акт стратегическо-
го планирования с содержательной и юридико-технической 
стороны – это разные акты. То, что эти акты в правопримене-
нии неразделимы, не свидетельствует об их тождественности 
и неразличимом единстве. 

Акты об утверждении содержат преимущественно опе-
ративные нормы, направленные на введение в действие и 
утрату силы других правовых норм. Например, указ Прези-
дента РФ «О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» содержит три оперативных нормы: об ут-
верждении новой стратегии, о признании утратившим силу 
указа об утверждении прежней стратегии и о дате вступле-
ния в силу указа, утвердившего новую стратегию. 

Акты об утверждении, помимо оперативных норм, мо-
гут содержать индивидуальные предписания. К примеру, в 
указе Президента РФ «О Стратегии экологической безопас-
ности Российской Федерации на период до 2025 года» Пра-
вительству РФ поручено в 3-месячный срок утвердить план 
мероприятий по реализации стратегии. 

Акты об утверждении могут содержать и обязывающие 
нормы общего характера. Например, в Распоряжении Пра-
вительства РФ «Об утверждении Стратегии пространствен-
ного развития Российской Федерации на период до 2025 
года» предписано федеральным органам исполнительной 
власти руководствоваться положениями стратегии при раз-
работке и реализации отраслевых документов стратегиче-
ского планирования, государственных программ РФ и иных 
программных и плановых документов и принятии решений, 
направленных на обеспечение устойчивости системы рассе-
ления на территории РФ и снятие инфраструктурных огра-
ничений в социально-экономическом развитии территорий. 
Содержат такие акты и рекомендательные нормы. Так, в 
этом же распоряжении рекомендовано исполнительным ор-
ганам субъектов РФ и органам местного самоуправления ру-
ководствоваться положениями стратегии при разработке и 
реализации стратегий социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний и документов территориального планирования.

На наш взгляд, соотношение актов утверждения (одо-
брения) и самих актов стратегического планирования такое 
же, как соотношение актов утверждения (одобрения) и та-
ких подзаконных актов, как правил, порядков, положений и 
т.п. Подчеркнем, что правоположения актов стратегическо-
го планирования могут быть признаны недействующими в 
порядке административного судопроизводства как самосто-
ятельные положения, для этого не требуется признание не-
действующими утвердившего их акта. 

Внешняя форма актов стратегического планирования 
содержит также такой важный аспект, как их государствен-
ная регистрации. Заметим, что научной разработке хорошо 
подвергнута лишь государственная регистрация норматив-
ных правовых актов [9], регистрация актов стратегического 
планирования в научных источниках не нашла отражения. 

В РФ действуют Правила государственной регистрации 
документов стратегического планирования и ведения феде-
рального государственного реестра документов стратегиче-
ского планирования15. Министерство экономического раз-
вития РФ ответственно за создание и обеспечение ведения 
такого реестра. Однако, как уже частично отмечалось ранее, 
современное состояние федерального государственного ре-
естра документов стратегического планирования вызывает 
множество нареканий. 

15	 Постановление	Правительства	 РФ	 от	 25.06.2015	№	 631	 «О	 по-
рядке	государственной	регистрации	документов	стратегического	
планирования	 и	 ведения	 федерального	 государственного	 рее-
стра	 документов	 стратегического	 планирования»	 //	 Собрание	
законодательства	РФ.	06.07.2015.	№	27.	Ст.	4067.
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Во-первых, многие акты стратегического планирова-
ния в данном реестре отсутствуют. Так, не включены в феде-
ральный реестр документов стратегического планирования: 
стратегия развития библиотечного дела, стратегия развития 
национальной системы квалификации, национальная стра-
тегия развития искусственного интеллекта, национальная 
стратегия действий в интересах женщин, стратегия повы-
шения качества пищевой продукции, государственная стра-
тегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции, 
стратегия государственной политики в области защиты прав 
потребителей, стратегия сохранения (отдельных видов жи-
вотных), комплексная стратегия обращения с твердыми от-
ходами, общенациональная стратегия развития футбола, 
стратегия формирования здорового образа жизни, инфор-
мационно-коммуникационная стратегия и другие. При этом 
акты стратегического планирования по «похожим», иногда 
смежным, вопросам в реестр включены, например, стратегия 
действий в интересах граждан старшего возраста и страте-
гия предупреждения распространения антимикробной ре-
зистентности, в отличие от стратегии действий в интересах 
женщин и стратегии противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции.

Во-вторых, реестр содержит акты стратегического пла-
нирования, утратившие силу, но при этом в реестре ука-
занные под статусом «действующие», например, Стратегия 
социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года, утратившая силу с 10 мая 
2022 г.

В-третьих, реестр содержит содержательные ошибки в 
наименованиях актов СП. Так, «Стратегия предупреждения 
распространения антимикробной резистентности в Россий-
ской Федерации» указана в реестре как «Стратегия преду-
преждения развития антимикробной резистентности в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года». 

В-четвертых, единственным документом, действующим 
на территории макрорегиона, в реестре названа Стратегия 
социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года. При этом Пра-
вительством РФ ещё в 2019 г. утвержден состав макрорегио-
нов, и в состав Дальневосточного региона включены: Респу-
блика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский 
край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский 
край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская 
область, Еврейская автономная область, Чукотский автоном-
ный округ16.

В-пятых, реестр разграничивает акты стратегического 
планирования макрорегионов и федеральных округов. При 
этом Закон о стратегическом планировании последние не 
выделяет. Более того, во многих актах стратегического плани-
рования федеральные округа и другие объединение двух или 
более субъектов РФ прямо называются макрорегионами17. 

16	 Стратегии	 пространственного	 развития	 Российской	 Федерации	
на	период	до	2025	года.	Приложение	№	2.	

17	 Постановление	Правительства	 РФ	 от	 15.04.2014	N	 309	 (ред.	 от	
28.12.2022)	«Об	утверждении	государственной	программы	Рос-
сийской	Федерации	«Развитие	Северо-Кавказского	федерально-
го	округа»»	//	Собрание	законодательства	РФ.	05.05.2014.	№	18	
(часть	I).	Ст.	2155;	Распоряжение	Правительства	РФ	от	31.07.2014	
№	 1442-р	 «Об	 утверждении	 концепции	 федеральной	 целевой	
программы	 «Социально-экономическое	 развитие	 Республики	
Крым	 и	 г.	 Севастополя	 до	 2020	 года»»	 //	 Собрание	 законода-
тельства	РФ.	18.08.2014.	№	33.	Ст.	4604;	План	деятельности	Ми-
нистерства	 Российской	 Федерации	 по	 развитию	 Дальнего	 Вос-

В-шестых, распределение в реестре актов стратегическо-
го планирования по тематике хаотично, пробельно и мало 
информативно. В частности, к актам в сфере национальной 
безопасности, гражданской обороны и защиты населения 
отнесена, например, муниципальная программа «Развитие 
системы общего образования на 2019 – 2023 годы»18. При 
этом к этой же тематике на федеральном уровне отнесено 
всего три (!) акта: Государственная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности», 
Стратегия в области развития гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на период до 2030 года и Основы госу-
дарственной политики Российской Федерации в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 
период до 2030 года. Хотя действующих актов стратегическо-
го планирования только в сфере национальной безопасности 
намного больше. 

Содержание актов стратегического планирования от-
носится к наименее исследованным вопросам учения о та-
ких актах в теории права. Было высказано мнение, что под 
содержанием правового акта стратегического планирования 
следует понимать «совокупность юридических предписаний, 
имеющих целевую ориентацию на выполнение мероприя-
тий и достижение поставленных задач» [10]. Ю.В. Говорухина 
выделила виды таких предписаний: дескриптивные (описы-
вающие) и прескриптивные (предписывающие) суждения 
[11].

Бесспорно, что содержанием любого правового акта 
является совокупность юридических предписаний, и в боль-
шинстве из них можно обнаружить и описывающие и пред-
писывающие суждения.

На наш взгляд, особенностью содержания именно актов 
стратегического планирования является наличие в них «суж-
дений» различной правовой природы: ненормативные поло-
жения, нормативные и индивидуальные предписания. 

Среди ненормативных положений актов стратегическо-
го планирования следует выделить общезакрепительные, 
констатирующие и предположительные положения. 

В первых сообщается о назначении акта стратегическо-
го планирования, его правовой основе и структуре, о других 
актах стратегического планирования, в соответствии с кото-
рыми он разработан. Обычно эта часть акта стратегического 
планирования называется «Общие положения».

Констатирующие положения разнообразны по содер-
жанию. Такие положения актов стратегического планирова-
ния могут, в частности, содержать:

– статистические данные («На консульском учете за ру-
бежом состоит более 2 млн. граждан Российской Федерации. 

тока	и	Арктики	 (Минвостокразвития	России)	на	период	с	2020	
по	2025	год	(утв.	Минвостокразвития	России	13.10.2020	№	АК-
07-30/7)	 //	 Не	 опубликован;	 Распоряжение	 Правительства	 РФ	
от	 24.09.2020	№	2464-р	 (ред.	 от	 23.01.2023)	 «Об	 утверждении	
Национальной	программы	социально-экономического	развития	
Дальнего	Востока	на	период	до	2024	 года	и	на	перспективу	до	
2035	года»	//	Собрание	законодательства	РФ.	05.10.2020.	№	40.	
Ст.	6311.

18	 Муниципальная	программа	«Развитие	системы	общего	образо-
вания	 на	 2019–2023	 годы»	 (утверждена	Администрация	муни-
ципального	образования	«Мирнинский	район»	Республики	Саха	
(Якутия)	№	267	от	31.12.2018).
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Ежегодно около 60 тыс. российских граждан выезжает на ра-
боту за границу»)19.

– данные об уже проделанной работе и достигнутых 
результатах в соответствующей сфере («в 2012–2017 годах 
усовершенствованы инструменты правового регулирования 
в сфере миграции, включая меры ответственности за нару-
шение миграционного законодательства Российской Федера-
ции и меры противодействия незаконной миграции…»), «во 
второй половине XX в. в юго-западной части Приморского 
края были проведены масштабные работы по искусственно-
му лесовосстановлению» (Стратегии сохранения дальнево-
сточного леопарда в Российской Федерации);

– данные о рисках и угрозах: «возрастают масштабы 
компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-фи-
нансовой сфере, увеличивается число преступлений, связан-
ных с нарушением конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, в том числе в части, касающейся неприкосно-
венности частной жизни, личной и семейной тайны, при об-
работке персональных данных с использованием информа-
ционных технологий. При этом методы, способы и средства 
совершения таких преступлений становятся все изощрен-
нее» (Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации), «Ожидаемые изменения климата неизбежно 
отразятся на жизни людей, на состоянии животного и рас-
тительного мира во всех регионах планеты, а в некоторых из 
них станут ощутимой угрозой для благополучия населения и 
устойчивого развития» (Климатическая доктрина РФ).

– декларативные константы: «Устойчивое развитие Рос-
сийской Федерации, высокое качество жизни и здоровья её 
населения, а также национальная безопасность могут быть 
обеспечены только при условии сохранения природных си-
стем и поддержания соответствующего качества окружаю-
щей среды» (Экологическая доктрина Российской Федера-
ции) и др.

Предположительные ненормативные положения харак-
терны для прогнозов. Например, в прогнозе социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 
2036 года содержатся следующие предположительные суж-
дения:

– в структуре товарного экспорта произойдут серьезные 
структурные сдвиги. Доля экспорта топливно-энергетиче-
ских ресурсов снизится более чем вдвое (с 54,1% в 2017 году 
до 26,5% к 2036 году) в пользу продукции химической и пи-
щевой промышленности и отрасли машиностроения;

– росту рождаемости в прогнозируемый период будет 
способствовать оказание финансовой поддержки семей при 
рождении детей, предусматривающей дифференцирован-
ную поддержку при рождении первых, вторых, третьих и 
последующих детей, например, повышение доступности 
жилья семьям с детьми, а также предоставление на безвоз-
мездной основе земельных участков под строительство жило-
го дома при рождении третьего и последующего ребенка20.

Предположительные положения содержатся также в 
«ожидаемых результатах» актов стратегического планирова-
ния. Например, в Стратегии противодействия экстремизму 

19	 Указ	Президента	 РФ	 от	 31.10.2018	№	622	 «О	Концепции	 госу-
дарственной	миграционной	политики	Российской	Федерации	на	
2019–2025	годы».

20	 Прогноз	социально-экономического	развития	Российской	Феде-
рации	на	период	до	2036	года	(разработан	Минэкономразвития	
России)	//	Не	опубликован.	Текст	документа	приведен	в	соответ-
ствии	с	публикацией	на	сайте	http://www.economy.gov.ru	по	со-
стоянию	на	03.12.2018.

в Российской Федерации до 2025 года указано, что «ожида-
емыми результатами реализации настоящей Стратегии яв-
ляются: а) сокращение количества экстремистских угроз в 
Российской Федерации; б) уменьшение доли преступлений 
насильственного характера в общем количестве преступле-
ний экстремистской направленности…».

Большое и значимое место в нормативной части актов 
стратегического планирования занимают нормы-цели: «це-
лями государственной политики в сфере сбережения наро-
да России и развития человеческого потенциала являются 
устойчивый естественный рост численности и повышение 
качества жизни населения, укрепление здоровья граждан, 
сокращение бедности, снижение уровня социального и иму-
щественного неравенства, повышение уровня образования 
населения, воспитание гармонично развитого и социально 
ответственного гражданина» (Стратегия национальной без-
опасности РФ). 

Особой разновидностью норм-целей являются нормы – 
целевые показатели. Так, в Стратегии развития промышлен-
ности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления на период до 2030 года установ-
лена такая норма – целевой показатель: «Количество создан-
ных мусоросортировочных комплексов твердых коммуналь-
ных отходов: к 2025 г. – 210, к 2030 г. – 310».

Как правило, нормы-цели сопровождаются нормами-
задачами: «достижение целей государственной политики в 
сфере сбережения народа России и развития человеческого 
потенциала обеспечивается путем решения следующих за-
дач: 1) увеличение реальных доходов населения, сокращение 
числа малообеспеченных граждан, снижение уровня нера-
венства граждан в зависимости от их доходов; 2) повышение 
качества социальных услуг и их доступности для всех граж-
дан, формирование условий для активного участия в жизни 
общества лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
лиц старших возрастных групп; 3) повышение рождаемости, 
формирование мотивации к многодетности» (Стратегия на-
циональной безопасности РФ).

Многие акты стратегического планирования содержат 
нормы-дефиниции. Например, в Стратегии национальной 
безопасности РФ даются понятия: национальная безопас-
ность, национальные интересы, стратегические националь-
ные приоритеты Российской Федерации, обеспечение наци-
ональной безопасности, угроза национальной безопасности, 
система обеспечения национальной безопасности. 

Большую роль в актах стратегического планирования 
играют нормы-принципы. К примеру, Национальной стра-
тегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 
года предусмотрены следующие нормы-принципы развития 
и использования технологий искусственного интеллекта: за-
щита прав и свобод человека, безопасность, прозрачность, 
технологический суверенитет, целостность инновационного 
цикла, разумная бережливость, поддержка конкуренции.

Акты стратегического планирования содержат и ти-
пичные правовые нормы, хотя и, безусловно, в значительно 
меньшем объеме, чем традиционные нормативные правовые 
акты. 

Что касается управомочивающих норм, то в актах стра-
тегического планирования, как правило, могут провозгла-
шаться субъективные права, но их реальное возникновение 
требует принятия нормативно-правовых актов. Так, в Стра-
тегии государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы опре-
делено, что члены казачьих обществ обладают правом на 
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ношение формы одежды и знаков различия, установленных 
Президентом РФ, холодного клинкового оружия с казачьей 
формой в предусмотренном законодательством РФ порядке. 
Однако чаще всего, в актах стратегического планирования 
речь о субъективных правах идет в контексте мер, необходи-
мых для их защиты в стратегическом плане21.

В актах стратегического планирования присутствуют 
и запрещающие правовые нормы. К примеру, в Стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации на период до 2030 г. установлен запрет роста 
издержек бизнеса при переходе на применение контроль-
но-кассовой техники нового образца, позволяющего пере-
давать данные в электронной форме; в Стратегии развития 
металлургической промышленности Российской Федерации 
на период до 2030 года – не допускается рост себестоимости 
металлопродукции из-за появления новых механизмов пере-
крестного субсидирования в электросетевом комплексе.

Акты стратегического планирования содержат обязыва-
ющие нормы права. Положения Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 
годы и план ее реализации обязательны для выполнения все-
ми органами государственной власти Российской Федерации 
и органами местного самоуправления и являются основой 
для разработки и корректировки соответствующих государ-
ственных, ведомственных и региональных программ и пла-
нов (п. 65). Эта стратегия содержит и иные обязывающие 
нормы: федеральные органы исполнительной власти включа-
ют в планы своей деятельности мероприятия по реализации 
настоящей Стратегии, органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации вносят в планы реализации 
региональных документов стратегического планирования 
изменения в соответствии с настоящей Стратегией (п. 62, 63).

Акты стратегического планирования, помимо ненорма-
тивных положений и нормативных предписаний, содержат 
большой массив индивидуальных правовых предписаний, в 
основном касающихся обязанностей государственных орга-
нов по реализации актов стратегического планирования22. 

Таким образом, внешняя правовая форма актов страте-
гического планирования должна отвечать следующим требо-
ваниям: утверждение (одобрение) компетентным субъектом, 
утверждение (одобрение) только актами, которые уполномо-
чен принимать компетентный субъект, наличие обязатель-
ных реквизитов акта утверждения (одобрения) (наименова-
ние вида акта, дата, номер), официальное опубликование, 
государственная регистрация. Акт утверждения (одобрения) 
не тождественен самому акту стратегического планирования 
ни содержательных, ни с технико-юридических позиций.

Обосновано наличие многочисленных дефектов внеш-
ней формы актов стратегического планирования: отсутствие 
единообразного принципа выбора вида акта, утверждаю-
щего (одобряющего) акты стратегического планирования, 

21	 Распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 28.08.2017	№	 1837-р	 «Об	
утверждении	Стратегии	государственной	политики	РФ	в	области	
защиты	прав	потребителей	на	период	до	2030	года»	//	Собрание	
законодательства	РФ.	11.09.2017.	№	37.	Ст.	5543;	Распоряжение	
Правительства	 РФ	 от	 29.12.2022	 №	 4355-р	 «Об	 утверждении	
Стратегии	 развития	 финансового	 рынка	 РФ	 до	 2030	 года»	 //	
Официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации	 http://
pravo.gov.ru,	 31.12.2022;	 Приказ	 ФАС	 России	 от	 18.03.2020	№	
289/20	(ред.	от	22.03.2022)	«Об	утверждении	Плана	мероприя-
тий	по	реализации	Стратегии	развития	конкуренции	и	антимо-
нопольного	регулирования	в	Российской	Федерации	на	период	
до	2030	года	(I	этап	-	2020	-	2024	годы)»	//	Не	опубликован.	

22	 См.	об	этих	предписаниях	подр.:	параграф	1.2	главы	1.	

отсутствие указаний на наименование и (или) даты и (или) 
номера такого акта, отсутствие фактов официального опу-
бликования ряда актов стратегического планирования, отсут-
ствие дифференциации между институтами утверждения и 
одобрения актов стратегического планирования, отсутствие 
регистрации многих актов стратегического планирования в 
федеральном государственном реестре документов стратеги-
ческого планирования. 

Выявлены и критически оценены неполнота и много-
численные ошибки (от структурных до лингвистических) 
ведения федерального государственного реестра документов 
стратегического планирования, что препятствует правиль-
ной квалификации актов стратегического планирования и 
их правоприменению.

Содержание актов стратегического планирования с 
учетом их правовой природы составляют: ненормативные 
положения (общезакрепительные, констатирующие и пред-
положительные), нормативные предписания (нетипичные 
(нормы-цели, в том числе нормы-целевые показатели, нор-
мы-задачи, нормы-принципы, нормы-дефиниции) и типич-
ные (управомочивающие, запрещающие и обязывающие 
нормы) и индивидуальные правовые предписания.
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Местное самоуправление является значимым демокра-
тическим институтом, который предоставляет населению 
возможность решать вопросы местного значения самостоя-
тельно. Институт местного самоуправления (МСУ) является 
одним из основ конституционного строя России, основанно-
го на власти народа.

После того, как были приняты поправки к российской 
Конституции в 2020 году, институт МСУ в нашей стране был 
трансформирован, в связи с чем изменились его концепту-
альные основы.

Наиболее важными поправками, касающимися органов 
МСУ, являются такие:

– органы местного самоуправления и органы государ-
ственной власти входят в единую систему публичной власти 
в Российской Федерации (ч. 3 ст. 132 Конституции РФ);

– органы государственной власти вправе участвовать в 
формировании органов местного самоуправления, назначе-
нии и освобождении от должности должностных лиц МСУ в 
порядке и случаях, установленных федеральным законом (ч. 
1.1 ст. 131);

– вопрос организации публичной власти находится в ве-
дении Российской Федерации (п. «г» ст. 71).

Таким образом, всей полнотой власти по всем предме-
там ведения РФ обладают органы государственной власти 
различных территориальных уровней. Значит вопросы мест-
ного значения являются частью государственных предметов 
ведения. Как подчеркивают А. А. Мариевич, М. С. Блохин и 
другие авторы, можно сказать, что население муниципаль-
ных образований самостоятельно и под свою ответственность 
осуществляет часть государственных функций, учитывая осо-
бенности проживания на данной территории в своих инте-
ресах [4].

Однако, как полагает А. Л. Бредихин, эти поправки не 
координируются с самой идеей местного самоуправления, 
противореча его смыслу, который вытекает из Конституции 
России, и могут вызвать нежелательные результаты. К тому 
же не вызывает сомнений то, что участие государства в фор-
мировании МСУ лишает его независимости, исключая его 
общественный характер «как формы самоорганизации граж-
данского общества» [1].

Можно сказать, что согласно поправкам в российскую 
Конституцию, местное самоуправление приобретает не ха-
рактерные для него качества, в частности, авторитарный ха-
рактер его деятельности и единство с государственной вла-
стью.

С началом масштабной реформы местного самоуправ-
ления в Государственную Думу был внесен законопроект. Реа-
лизовываются на практике основные поправки, включенные в 
8-ю главу Конституции России, касающиеся реформы местно-
го самоуправления. Они отражены в нормативных правовых 
актах, которые были приняты на их основе. Наиболее важным 
из этих актов должен стать Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти». В Законопроекте предусмотрено, 
прежде всего, встраивание местного самоуправления в единую 
систему публичной власти в Российской Федерации, а также 
реформирование территорий муниципальных образований и 
полномочий местного самоуправления [12].

В вышеназванном проекте закона описаны изменения в 
организации местного самоуправления. Мотивами внесения 
законопроекта следует назвать развитие положений россий-
ской Конституции о единой системе публичной власти и совер-
шенствование организации местного самоуправления в России.

Документ был разработан в целях обеспечения реали-
зации принципа единства системы публичной власти, повы-
шения эффективности органов местного самоуправления и 
укрепления их финансовой обеспеченности. 

В январе 2022 года в Государственной Думе прошло пер-
вое чтение законопроекта о реформе местного самоуправле-
ния в России, после чего к нему поступило более 1000 попра-
вок, целью которых являются: унификация системы МСУ и 
повышение качества работы органов местного управления за 
счет ликвидации двухуровневой системы муниципалитетов. 

Как полагают ученые, с которыми следует согласиться, 
большую часть положений законопроекта следует считать 
дискуссионными [2]. Наибольшее число нареканий вызыва-
ет положение относительно участия населения в решении 
территориальных вопросов муниципальных образований. 
Так, в законопроекте отсутствует положение о голосовании 
по поводу изменения границ и переустройства муниципаль-
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ного образования, полномочия касательно вопроса об изме-
нении границ поселения, необходимости его упразднения. 
Население может участвовать в принятии решения лишь 
посредством проведения публичных слушаний. Однако ре-
шать территориальные вопросы путем применения форм 
непосредственного осуществления населением местного са-
моуправления в законопроекте не предусмотрено. 

Одним из основных нововведений является закрепление од-
ноуровневой модели местного самоуправления с включением та-
ких муниципальных образований, как городской и муниципаль-
ный округ, внутригородская территория [10, с. 146]. В результате 
введения одноуровневой системы местного самоуправления при 
организации местной власти в Законопроекте приоритетом ста-
новится не территория, а принцип привязки к населению.

Согласно новому закону, появится возможность отзы-
ва местных депутатов и глав муниципальных образований. 
Это необходимо в связи с тем, что некоторые муниципали-
теты неспособны самостоятельно выполнять весь объем воз-
ложенных полномочий, в частности, в сельских поселениях. 
По мнению И. А. Ворониной, «переход на одноуровневую 
модель местного самоуправления позволит повысить эф-
фективность управления муниципальными образованиями, 
сконцентрировать финансовые ресурсы в одном бюджете с 
целью их справедливого распределения по территории» [3].

В Законопроекте также закрепляется за городскими и 
муниципальными округами одинаковый объем неотъем-
лемых полномочий, касающихся решения задач местного 
значения. К тому же, как полагает Л. Г. Калустов, с которым 
следует согласиться, для того чтобы наилучшим образом обе-
спечить интересы населения, возможно принятие решения о 
перераспределении отдельных полномочий в определенных 
муниципальных образованиях и осуществлении их на реги-
ональном уровне [6, с. 27]. Структура органов местного само-
управления, согласно новому закону, не изменилась.

Органы местного самоуправления должны обладать 
управленческими правовыми средствами применительно 
к предмету ведения собственной компетенции местного са-
моуправления. Однако в рамках дуалистической модели 
местного самоуправления вопрос о степени погружения го-
сударства в муниципальную жизнь остаётся не до конца ре-
шённым. Недостатком данных поправок следует считать то, 
что, рассматривая вопросы местного значения как часть го-
сударственных дел, определённых и ограниченных государ-
ством, федеральный законодатель в Законопроекте о мест-
ном самоуправлении, как и в Законе 131-ФЗ, не установил 
чётких пределов компетенции и не сделал попытку фикса-
ции местных интересов как естественных границ [10, с. 147].

Таким образом, если поправки вступят в законную силу, 
уровень неопределенности компетенции останется прежним 
– весьма низким.

На основе изложенного надо сказать, что органы госу-
дарственной власти субъектов РФ также могут принимать 
решение об освобождении от должности органов местного 
самоуправления. Среди основных новелл законопроекта, как 
было сказано выше, следует назвать участие государственных 
органов в формировании органов местного самоуправления. 
В нем усиливается влияние и участие государства в органи-
зации местного самоуправления. К тому же введены новые 
формы такого участия. В данном случае, как представляет-
ся, нарушается принцип самостоятельности местного само-
управления, закрепленный в статье 12 Конституции России. 
Эти нововведения также являются дискуссионными.

Интерес вызывает положение, согласно которому глава 
муниципального образования, который возглавляет мест-
ную администрацию, одновременно замещает государ-
ственную должность субъекта Федерации и муниципальную 
должность, что также противоречит статье 12 Конституции 
РФ [8, с. 151]. Думается, что в таком случае высшее должност-
ное лицо субъекта РФ может представить кандидатов также 
из числа лиц, не только не облеченных доверием населения, 
но и даже не проживающих на территории муниципального 
образования. К тому же замещение главой муниципального 
образования сразу двух должностей противоречит принци-
пу автономии местного самоуправления.

Отдельные авторы критически относятся к необходи-
мости участия государственной власти в процессе форми-
рования органов местного самоуправления посредством 
конкурсной комиссии. Такого мнения придерживается Л. Т. 
Чихладзе [9]. Тогда как Н. Ю. Давыдова полагает, что следует 

расширить пределы и формы вмешательства государства в 
деятельность органов местного самоуправления [4]. По мне-
нию О. В. Изутовой, региональная власть имеет значительное 
влияние на формирование высшего кадрового состава муни-
ципальных образований [5].

Одним из недостатков законопроекта следует считать 
устранение городских и сельских поселений из перечислен-
ных видов муниципальных образований. Ряд ученых, в част-
ности, А. Н. Широков и С. Н. Юркова отметили: «Здесь явно 
просматриваются интересы органов государственной власти 
субъектов РФ, которые давно стремятся ликвидировать посе-
ленческий уровень местного самоуправления, максимально 
его укрупнить, централизовать» [11, с. 72].

Как видим, в проекте закона существуют некоторые не-
точности, которые следует исправить законодателю.

В заключение краткого анализа поправок к Конститу-
ции РФ, касающихся местного самоуправления, сделаем ряд 
выводов.

Реформы местного самоуправления направлены, пре-
жде всего, как нам кажется, на минимальное вовлечение 
граждан в его проведение в жизнь и максимальное вовле-
чение государства в формирование органов местного само-
управления и совместное выполнение их функций. 

Поправками как представляется, нарушается принцип 
самостоятельности местного самоуправления, закрепленный 
в статье 12 Конституции России.

В проекте закона существуют некоторые неточности, ко-
торые следует исправить законодателю.

Думается, что поправки, внесенные в законопроект о 
местном самоуправлении, являются противоречащими идее 
местного самоуправления. Поэтому внесенные поправки 
нуждаются в совершенствовании и доработке.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕКОРРУПЦИИВУСЛОВИЯХЦИФРОВИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННЫХИНСТИТУТОВ

Противодействие коррупции как негативному процессу, деструктивно влияющему на разнообразные стороны деятельности 
общества, требует использования новых приемов и способов, соответствующих современному уровню цифровизации 
функций государственного управления. До настоящего времени в Российской Федерации применение цифровых технологий 
в сфере противодействия коррупции не достигло того уровня, который бы создал объективно благоприятные предпосылки 
в осуществлении государственных программ борьбы с коррупционной активностью. Внедрение цифровых технологий в 
работу высших органов исполнительной власти ставит целью снижение уровня коррупционного давления на реализацию 
функций государственного управления и предполагает поэтапное воздействие на проявления коррупции в различных сферах 
хозяйственно-экономической активности юридических и физических лиц. 

 В рамках настоящей работы разрешаются вопросы установления объективной взаимосвязи применения цифровых 
технологий в области государственного и муниципального управления и уровня коррупции в органах публичной власти. 
Методами исследования выступают: сравнительно-аналитический, статистической выборки, правового прогнозирования.

В результате проведенного анализа выявлена определенная корреляционная связь между внедрением 
цифровизации в отдельных областях социально-экономической деятельности органов государственной власти и 
разнообразных коммерческих лиц, и качественным состоянием коррупционной активности, негативно отражающейся 
на достижении конечных результатов реализации государственных программ, направленных на повышение уровня 
благосостояния населения. Цифровые технологии в настоящее время выступают в качестве перспективного способа 
влияния на процессы противодействия коррупционным факторам, и требуют более пристального внимания со стороны 
различных звеньев государственной вертикали власти как эффективного средства снижения уровня коррупционности 
в ключевых отраслях народного хозяйства. 

Ключевые слова: коррупция, цифровые технологии, цифровизация, информатизация, противодействие коррупционным 
процессам. 
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COUNTERINGCORRUPTIONINTHECONTEXTOFDIGITALIZATIONOFSTATEINSTITUTIONS

Countering corruption as a negative process that destructively affects various aspects of society’s activities requires the use of new 
techniques and methods that correspond to the current level of digitalization of public administration functions. To date, in the Russian 
Federation, the use of digital technologies in the field of combating corruption has not reached the level that would create objectively 
favorable prerequisites for the implementation of state programs to combat corruption activity. The introduction of digital technologies into 
the work of the highest executive authorities aims to reduce the level of corruption pressure on the implementation of public administra-
tion functions and assumes a gradual impact on the manifestations of corruption in various spheres of economic activity of legal entities 
and individuals.

Within the framework of this work, the issues of establishing an objective relationship between the use of digital technologies in 
the field of public and municipal administration and the level of corruption in public authorities are resolved. The research methods are: 
comparative-analytical, statistical sampling, legal forecasting.

As a result of the analysis, a certain correlation was revealed between the introduction of digitalization in certain areas of 
socio-economic activity of public authorities and various commercial entities, and the qualitative state of corruption activity, 
which negatively affects the achievement of the results of the implementation of state programs aimed at improving the welfare 
of the population.

Digital technologies currently act as a promising way to influence the processes of countering corruption factors and require closer 
attention from various parts of the state vertical of power as an effective means of reducing the level of corruption in key sectors of the 
national economy.

Keywords: сorruption, digital technologies, digitalization, informatization, countering corruption processes.
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Коррупция, занимая значительное место в правовой 
сфере деятельности общества, требует повышенного вни-
мания со стороны органов государственной власти, что объ-
ективно влечет применение различных способов и методов 
борьбы, в том числе с использованием новейших технологи-
ческих достижений человечества.

В настоящее время процессы цифровизации охватыва-
ют все более широкие сферы политико-правовой активно-
сти, и они могут быть эффективно задействованы в рамках 
осуществления государственных программ противодействия 
коррупционным явлениям. 

Цифровизация важнейших информационных областей 
общественной активности весьма перспективна в плане ее 
востребованности в снижении коррупционного влияния на 
реализацию функций политический институтов государства 
как ведущей организации социальной жизни. 

Внедрение цифровых технологий в государственные и 
муниципальные управления привносит весомые результаты 
в аспекте достижения более высокого уровня человеческой 
активности, направленной на комплексное совершенствова-
ние вышеназванных сторон существования социума.

Вопросам борьбы с коррупцией в новых современных 
условиях уделяется значительное внимание. Цифровизация 
стала вызовом для всех сфер деятельности общества, кото-
рое требует значительных перемен [1]. Меры по противо-
действию коррупции также необходимо трансформировать 
[2]. К данному вопросу обращаются авторы монографии 
«Противодействие коррупции в условиях цифровизации 
государства, права и экономики: концептуальные и инсти-
туциональные аспекты», рассматривая новые технологии и 
механизмы борьбы с коррупцией, а также анализируя стра-
тегию антикоррупционной безопасности в условиях циф-
ровой экономики [3]. Уделяется внимание и профилактике 
коррупции в условиях цифровизации сферы государствен-
ного управления [4]. Ставятся вопросы о необходимости со-
вершенствования правовой системы в соответствии с цифро-
выми вызовами времени [5].

Целью данного исследования является установление 
взаимосвязи применения цифровых технологий в области 
государственного и муниципального управления и уровня 
коррупции в органах публичной власти.

Методами исследования выступают: сравнительно-ана-
литический, статистическая выборка, правовое прогнози-
рования. При использовании сравнительно-аналитического 
метода объективно выявляются различия в подходах, при-
меняемых органами государственной власти по снижению 
коррупции. Статистические данные, характеризующие со-
стояние дел в отдельных отраслях народно-хозяйственного 
комплекса, свидетельствуют о перспективах использования 
цифровизации в вопросах борьбы с коррупционным давле-
нием. Развитие правовой системы РФ требует создания эф-
фективных правовых моделей при разработке законодатель-
ных установлений применительно к проблеме преодоления 
коррупционного влияния. 

В Российской Федерации, как во многих странах мира, 
объективное проявление находят процессы цифровизации 
различных сторон деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления. В Указе Президента Рос-
сии В. В. Путина «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» подчеркивается принципиальное значение высокотех-
нологической (цифровой) ориентированности государствен-
ного управления1. В связи с чем значительно изменяются 
условия реализации функций вертикали публичной власти 
в стране и возникают новые обстоятельства политико-право-
вого характера, существенно влияющие на основные аспекты 
управленческой активности разных звеньев государственного 
аппарата и учреждений, осуществляющих важные решения 
для нормальной жизнедеятельности населения России. При-

1	 Указ	Президента	РФ	от	7	мая	2018	г.	№	204	«О	национальных	це-
лях	и	стратегических	задачах	развития	Российской	Федерации	на	
период	до	2024	года».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://base.garant.ru/71937200/	(дата	обращения:	16.08.2023).

менение новейших технологических систем на всех уровнях 
организации общественных процессов неминуемо воздей-
ствует на содержание управленческой деятельности, созда-
вая новые модели разработки вопросов, представляющих 
актуальное значение для различных слоев социума. Прин-
ципиальные изменения, связанные с цифровизацией всех 
наиболее существенных сфер управленческой деятельности, 
могут привнести весомые результаты и в области противо-
действия коррупции. 

В последние несколько лет органы государственной 
власти последовательно, но не всегда системно, внедряют 
цифровые технологии для повышения скорости принятия 
управленческих решений, что выступает в качестве целого 
комплекса приемов и способов значительного облегчения 
обработки информационных потоков [6]. 

Россия, проводя существенные структурные преобразо-
вания во всех основных отраслях социально-политической 
– правовой действительности, стремится, используя преиму-
щества цифровых технологий, соответствовать требованиям 
наиболее развитых демократических стран мира в ключевых 
направлениях прогрессивного продвижения.  

Цифровизация процесса управления воплощается в та-
кой форме как цифровое правительство, которая сталкивает-
ся с целым рядом трудностей, в первую очередь, связанных 
со значительным несовершенством правовой системы Рос-
сийской Федерации.

Государство широко использует цифровые технологии 
в рамках осуществления приоритетных функции, вместе с 
тем, население, получая доступ в рамках цифровой среды к 
реальным процессам государственного управления, может, с 
одной стороны, конструктивно влиять на разрешение акту-
альных проблем, с другой стороны, представители корруп-
ционных структур имеют возможность искажать результаты 
повседневного управленческого процесса на состояние обще-
ства и, тем самым ставить под сомнение профессионализм 
государственно-властных решений, одновременно предлагая 
заведомо ложные варианты для разрешения локальных или 
общегосударственных проблем. 

В таком контексте реализация модели цифрового пра-
вительства сталкивается с фактами негативного свойства, ког-
да коррупционные элементы через аффилированных с ними 
должностных лиц могут предпринять попытки для внесения 
в содержание властно-волевых решений формулировок, со-
ответствующих узкогрупповым или индивидуальным инте-
ресам конкретных коррупционных структур.  

Анализируя статистические данные, характеризующие 
уровень коррупции в Российской Федерации, рассмотрим 
период времени с 2017 по 2022 гг. В этот период были при-
няты указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 
от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года»2, Правитель-
ством Российской Федерации сформирована национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденная протоколом заседания президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 73. В 
рамках программы разработан федеральный проект «Циф-
ровое государственное управление», направленный на до-
стижение национальной цели «Цифровая трансформация», 

2	 Указ	Президента	РФ	от	21	июля	2020	 г.	№	474	«О	националь-
ных	целях	развития	Российской	Федерации	на	период	до	2030	
года».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:		https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/	 (дата	 обращения:	
16.08.2023).

3	 Паспорт	 национального	 проекта	 Национальная	 программа	
«Цифровая	 экономика	 Российской	 Федерации»	 (утв.	 протоко-
лом	 заседания	президиума	Совета	при	Президенте	Российской	
Федерации	по	стратегическому	развитию	и	национальным	про-
ектам	 от	 4	 июня	 2019	 г.	№	 7).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	доступа:	https://base.garant.ru/72296050/(дата	обращения:	
16.08.2023).
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которая определена указом Президента Российской Федера-
ции от 21 июля 2021 г. № 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года».

Исходя из предположений о том, что цифровизация 
сделает движение информации и выполнение государствен-
ных функций более открытыми, можно предположить, что 
количество коррупционных преступлений должно снизить-
ся в последние годы. Проанализируем динамику совершения 
преступлений, относящихся к перечню коррупционных без 
каких-либо дополнительных условий: преступления, совер-
шенные по статьям ст. 141.1, 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 200.5, 
201.1, 204, 204.1, 204.2, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст. 229.1, 
ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2. Среди них наиболее часто рас-
пространены последние 4 состава. Исходя из анализа стати-
стических данных Портала правовой статистики фиксируем 
следующую картину: 

За период с 2017 г. по ноябрь 2022 г. количество престу-
плений по ст. ст. 290 и 291 УК РФ растет4. Более значителен 
рост зарегистрированных преступлений по ст. 291.2. К сожа-
лению, невозможно однозначно установить, связан ли рост 
преступлений коррупционной направленности с улучшени-
ем качества борьбы с коррупцией или влиянием цифрови-
зации, но можно однозначно установить не снижающийся 
уровень преступлений указанного вида.

Кроме того, цифровая трансформация государственных 
органов власти порождает и ряд других преступных деяний, 
связанных с переходом реализации функций публичной вла-

4	 Портал	 правовой	 статистики	 Генеральной	 прокуратуры	 РФ.	 –	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://crimestat.ru/
offenses_chart	(дата	обращения:	16.08.2023).

сти в цифровом пространстве: так, практика уже столкнулась 
с манипуляциями с тендерами, которые проводятся в элек-
тронном виде [7]. 

При этом, следует отметить, что применение цифро-
вых технологий в различных областях развития государства, 
приносит и положительный эффект исходя из того, что их 
внедрение создает реальные возможности для быстрой и 
системной обработки всех необходимых объемов информа-
ции, используемых, в частности, в сферах деятельности пред-
приятий, а также при осуществлении функций публичного 
управления при применении модели электронного прави-
тельства, облегчается реализация ключевых производствен-
ных процессов, управленческой деятельности, создается об-
ширная электронная среда, в пространстве которой многие 
хозяйствующие субъекты могут найти области применения 
своих производственных возможностей при создании про-
дукции, актуальной в рыночной среде.

Цифровизация влечет за собой более полное удовлетво-
рение потребностей многомиллионного российского народа 
в товарах и услугах, являющихся жизненно необходимыми 
для нормальной деятельности рядовых граждан в повседнев-
ной действительности.

Цифровые технологии позволяют обеспечить действен-
ный контроль со стороны целого ряда государственных орга-
нов власти за качеством произведенной продукции или вы-
полняемых работ, повышаются объективные возможности 
производства экспертных исследований соблюдения требо-
ваний, установленных государственными стандартами. 

Учитывая, что в нашей стране во всех сферах экономи-
ческой активности населения наблюдается значительное ко-
личество фактов коррупционного давления на важнейшие 

Рисунок 1. График зарегистрированных преступлений по ст. 290 уК РФ
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стороны использования финансовых ресурсов, комплексная 
цифровизация многих аспектов социально-экономического 
развития предприятий и организаций создает возможность 
системно противодействовать проникновению коррупцион-
ных элементов как в органы публичной власти, так и в ре-
зультаты производственных процессов. 

Рассматривая влияние внедрения цифровых техноло-
гий на уровень коррупционных деяний в настоящее время в 
разнообразных направлениях функциональной активности 
государства, можно отметить, что распространенность кор-
рупционной активности снижается довольно медленно. Это 
обусловлено тем, что цифровая трансформация не носит в 
должной степени системного характера, а фрагментарность 
не позволяет комплексно разрешить проблемы коррупцион-
ного воздействия на стратегические направления социально-
политического прогресса Российской Федерации.
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99

ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

ОСТАПОВИЧИгорьЮрьевич
доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного права уральского 
государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева

КВОПРОСУОСООТНОШЕНИИПОНЯТИЙ«ПРАВОТВОРЧЕСТВО»,
«НОРМОТВОРЧЕСТВО»И«ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО»

В статье рассматриваются доктринальные подходы к определению «правотворчества», 
«нормотворчества» и «законотворчества». Приведены примеры теоретических дискуссий 
исследователей по обозначенным категориям. отсутствие законодательного регулирования 
на федеральном уровне, которое позволило бы разграничить рассмотренные явления, 
позволяет авторам самостоятельно определять критерии. В этой связи в настоящее 
время прослеживается смешение понятий «правотворчество», «нормотворчество» и 
«законотворчество». отмечается, что теории правотворчества и правореализации до 
настоящего времени не потеряли своей актуальности.

Ключевые слова: правотворчество, нормотворчество, законотворчество, правовая 
доктрина, концепция правопонимания. 

OSTAPOVICHIgorYurjevich
Ph.D. in Law, professor of Constitutional law sub-faculty of the ural state law university

QUESTIONOFTHECORRELATIONOFTHECONCEPTSOF“LAW-MAKING”,“RULE-MAKING”
AND“LAW-MAKING”

The article discusses doctrinal approaches to the definition of “lawmaking”, “rulemaking” and “lawmaking”. Examples of theoretical 
discussions of researchers on the designated categories are given. The absence of legislative regulation at the federal level, which would 
make it possible to differentiate the phenomena considered, allows the authors to independently determine the criteria. In this regard, 
currently there is a confusion of the concepts of “lawmaking”, “rulemaking” and “lawmaking”. It is noted that the theories of law-making 
and law-realization have not lost their relevance to date.

Keywords: lawmaking, rulemaking, lawmaking, legal doctrine, the concept of legal understanding.

Остапович И. Ю.

Как известно, естественно-правовая доктрина исходила 
из того, что право — результат разумного творчества чело-
века. В дальнейшем эти идеи эволюционировали, и дли-
тельный период в теоретических воззрениях об источниках 
права смешивались такие понятия, как акты, закрепляющие 
правовые нормы, процесс создания или появления таких 
актов, особенности их применения и средства познания. 
Представители исторической правовой школы отрицали 
способность законодателя единолично создавать право. Они 
сводили его роль к познанию уже существующего права и 
формулированию его положений для всеобщего ознаком-
ления. В основе этих представлений лежали воззрения о не-
зыблемости «народного духа», творящего право, и вопрос о 
его конкретных источниках (обычай, закон и др.) приобретал 
второстепенное значение. Критикуя данный подход и осно-
вываясь на позитивистском правопонимании, исследова-
тели сформулировали определение «нормативного факта» 
[15], в котором, по мнению их современников, смешивались 
понятия нормы права и формы, в которую она облекается. 
Аналогичную критику вызвал и тезис о том, что социальное 
право, как регулятор общественных отношений, рождается 
спонтанно и не зависит от создаваемых государством юриди-
ческих конструкций. 

Можно отметить и то обстоятельство, что в таком случае 
невозможно акцентировать внимание на том, в результате ка-
ких процессов появляются общеобязательные правила, с по-
мощью которых осуществляется регулирование обществен-
ных отношений. Аналогично и позиции нормативистской 
и социологической правовых школ не дают оснований для 
четкого разграничения способов создания права, его при-
менения, содержательной (материальной) структуры норм 
и формы их закрепления в качестве общеобязательных [23]. 
Сложившийся сегодня постклассический тип правопони-
мания содержит изменения мировоззрения, обусловленные 

формированием постиндустриального общества [22]. Вслед-
ствие этого отсутствуют единые подходы к сущности нормот-
ворчества и определению единой системы источников права. 

В современных исследованиях получили научное ос-
мысление концепции правопонимания, заложенные каждой 
из пяти основных правовых школ. Полученные научные ре-
зультаты позволяют заключить, что система нормативного 
регулирования общественных отношений выступает в виде 
совокупности социальных норм, посредством которых осу-
ществляется регулирование поведения и деятельности. Вну-
три этой системы особое значение имеют правовые нормы, 
создаваемые в результате различных юридических процес-
сов [8]. 

С учетом изложенного сущность нормотворчества мо-
жет быть рассмотрена как система юридической организа-
ции процесса создания нормативных правовых актов, дея-
тельность по созданию, изменению или отмене нормативных 
актов либо аналогичная деятельность управомоченных субъ-
ектов, являющаяся частью механизма правового регулирова-
ния. При этом во главу угла ставится наличие общественного 
запроса на урегулирование социальных отношений с помо-
щью норм права и деятельность законодателя по созданию и 
формализации юридических норм [17].

В свою очередь, правотворчество представляет собой 
деятельность по созданию, изменению или отмене норма-
тивных правовых актов или норм права, завершающий этап 
процесса правообразования, процесс подготовки правовых 
актов [6]. Применительно к дефиниции «правотворчество» 
в российской юридической науке сформировалось несколь-
ко подходов, в которых основной упор делается на государ-
ственной деятельности как источнике создания норм права, 
на процедуре их создания [5], правовом характере появля-
ющихся норм [21] и разграничении понятий права и закона 
[12]. 
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Определение правотворчества включает и направлен-
ную на достижение целей общества организационно оформ-
ленную деятельность государства по выявлению потребности 
в нормативно правовом регулировании общественных от-
ношений, а также созданию в соответствии с этими потреб-
ностями новых, замене или отмене действующих правовых 
норм. В узком смысле правотворчество определяется как пе-
риодически оформленная процедура по формированию и 
закреплению воли народа в правовых актах и по изменению 
или отмене этих актов. В теории права устоявшимися явля-
ются представления, в соответствии с которыми правотвор-
чество формализуется в правотворческих актах и системе их 
кодификации [2], является направлением государственной 
деятельности, связанным с официальным закреплением 
норм права [12], а при проведении референдума осущест-
вляется с участием всего народа [19]. Правотворчество может 
включать в себя процесс познания и оценки правовых по-
требностей общества и государства [13]. Итогом правотвор-
чества является позитивация и легитимация нормативных 
представлений, сформировавшихся в общественном или 
групповом правосознании, и преобразование их в офици-
альные нормативные предписания. Правотворчество при-
знается завершающей и конститутивной стадией формиро-
вания права, а также основным звеном механизма правового 
регулирования.

Кроме того, главным результатом правотворческой де-
ятельности теоретико-правовые представления полагают 
создание общеобязательного правила поведения [1]. В дис-
куссиях о природе правотворчества теоретиками права под-
черкиваются демократический характер законодательного 
процесса [20], а также процесс созидания, невозможный без 
поддержания гражданского согласия относительно потреб-
ности в правовом регулировании [9]. 

Соответственно, правотворчество как юридическая дея-
тельность охватывает все этапы установления правового регу-
лирования общественных отношений, начиная от выявления 
социальной потребности и заканчивая принятием формаль-
ного источника.

Законотворчество включает в себя совокупность дей-
ствий, охватывающих зарождение идеи законопроекта и его 
подготовку, прохождение через парламент и превращение в 
закон после подписания и обнародования главой государства 
[3]. В ходе законотворчества определяются объективно необ-
ходимые правовые регуляторы, оценивается эффективность 
принятого закона или его корректировка, обеспечивается по-
этапное обновление действующего законодательства. В отли-
чие от правотворчества, научное осмысление законотворче-
ства получило относительно устойчивую связь с механизмом 
функционирования органов законодательной власти.

Более емкое определение законотворчества содержится 
в теоретико-правовых исследованиях. Так, А. И. Петров рас-
сматривает его как деятельность органов законодательной 
власти по подготовке и принятию законов [16], Ж. П. Борсо-
ва — как особый вид правоотношений и функцию законода-
тельного государственного органа [4], а Т. Е. Зяблова — как 
процесс выявления и реализации в законе социальных ин-
тересов [7]. Приведенные дефиниции «законотворчества» в 
целом отражают природу разработки и принятия законов. 
Кроме того, в системе источников права функционируют и 
иные акты, отличающиеся от законов по юридической силе, 
механизму принятия и другим критериям. Причем право-
вая основа для их разграничения выстроена недостаточно 
четко, а в некоторых случаях и вообще отсутствует (в част-
ности, между законами и указами Президента). Хотя клас-
сическое утверждение о том, что «закон является формой 
права, преобладающей у всех цивилизованных народов» [24], 
дополненное в современный период пониманием закона 
как инструмента достижения верховенства права, приводит 
к однозначному выводу. Юридическая сила закона как ре-
зультата законотворчества выше, чем у других нормативных 
правовых актов. 

Рассмотренные подходы позволяют сделать вывод о 
смешении понятий «правотворчество», «нормотворчество» 
и «законотворчество». Содержание нормотворчества рассма-

тривается в контексте «последовательно осуществляемых ор-
ганизационных действий, образующих в своей совокупности 
то, что называют правотворческим процессом» [14]. Указан-
ные понятия объединяются в дефиницию «правообразова-
ние» [11], которая включает в себя легитимную деятельность 
индивидов, формализующуюся в правоотношения под вли-
янием их организации и самоорганизации [5]. И составной 
частью правообразования объективно выступает правотвор-
чество [18]. Теории правотворчества и правореализации до 
настоящего времени не потеряли своей актуальности [10].
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Улаева Н. Л.

Сегодня, впрочем, как и всегда, не утихают дискуссии 
относительно категории «интереса» в общей теории права. 
По-разному интерпретируются вопросы, связанные с опре-
делением, сущности и отражения в праве интереса как тако-
вого, высказываются различные точки зрения относительно 
того чей же и какой интерес положен в основу правовых 
норм и права в целом. Однако, несомненно, категория «инте-
реса» не проявляется в каком-то одном значении, и тем более 
в одной или нескольких отраслях права, поскольку является 
категорией межотраслевой, комплексной, многоплановой и 
выходящей за пределы, как отдельных отраслей, так и общей 
теории права в целом. Категория «интереса» абсолютно ак-
туальна, не только в научной мысли прошлого, но и в настоя-
щее время и, несомненно, останется актуальной и в будущем. 

Категория «интереса» входит в различные сферы жизне-
деятельности человека и существования общества, является 
объектом изучения различных научных областей. Общегума-
нитарные науки по-разному интерпретируют понятие инте-
реса как с точки зрения социума – общества, общественного 
восприятия и общественного сознания, так и индивидуаль-
ного восприятия, осознанности и направленности действий, 
а также психологического отношения индивида к желаемо-
му и достигаемому. Все перечисленное, несомненно, отра-
жается и на коллективном сознании, а также формировании 
ценностных ориентиров, в том числе положенных в основу 
того или иного интереса. Не маловажными являются науч-
ные разработки в исследуемой сфере по философии, юри-
спруденции и экономике. Однако, несмотря на имеющиеся 
понятия в данных областях наук, категория «интереса» харак-
теризуется как отдельными элементами тождественности в 

той или иной степени и соответственно интерпретации, так и 
абсолютно противоположными характеристиками, берущих 
начало, по мнению многих ученых, прежде всего в специфи-
ке субъектного состава той или иной сферы общественной 
жизни (отношений). В тоже время, нельзя не признать, что 
содержание понятий, используемых в различных областях 
научной мысли и науках взаимообусловлены, взаимосвязаны 
и тесно переплетены с дефиницией интереса.

Общенаучная категория «интереса» затрагивает не толь-
ко общество в целом, но и, прежде всего, отдельного индиви-
да, личность и тем более гражданина. Бесспорным является и 
то, что в основу, как общего, так и индивидуального сознания 
положено волевое поведение, человека. При этом волевое 
поведение человека особенно подчеркивается в юриспруден-
ции, поскольку имеет существенное значение, как при харак-
теристике возникающих правоотношений, субъектов права 
(субъектного состава), и их правовых последствиях. 

Категория «воля» в полной мере изучена, разработана 
и представлена в общей психологии. Базовые и фундамен-
тальные разработки отражены и в юридической психоло-
гии. Немаловажное значение имеет судебная медицина и 
психиатрия, изучившая и изучающая данный феномен че-
ловеческой сущности, желаний, настроений и устремлений 
внутреннего «я». Категория «воля», объективно выражает 
психоэмоциональное состояние человека в отношении при-
нимаемого решения (действия/бездействия), отражает пси-
хическое восприятие происходящего, связанного в первую 
очередь с его психическим здоровьем. Воля человека может 
характеризовать, как спонтанно возникшее устремление, так 
и более длительное проявление своего отношения к реаль-
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ной действительности, стремление осознанно и целенаправ-
ленно подвергать контролю свою деятельность и поведение. 
Речь, конечно, идет о сознательном, целенаправленном пове-
дении, характеризующим способность человека концентри-
ровать и физические и психические возможности для дости-
жения результата. С точки зрения психологии - это всегда и, 
прежде всего мыслительный процесс, связанный с осознан-
ным поведением в соответствии с направлением мысли, от-
раженной в действии или бездействии человека – субъекта 
права. В общем виде структурно это всегда некая цепочка, ха-
рактеризующая акт волевого поведения: побуждение (статус 
желания), осмысление (формулировка желания), мотивация 
(побуждение к действию/бездействию), цель (желаемый ре-
зультат), принятие решения, планирование действия (без-
действия) или же его совершение сразу после принятия со-
ответствующего решения.

С точки зрения философии, являющейся основатель-
ницей понимания и осмысления в целом взглядов на волю 
человека, воля – это желания человека, положенные в осно-
ву своего поведения и деятельности в целом, позволяющих 
определить цель или выстроить иерархию целей и напра-
вить все усилия на ее/их достижение.

В тоже время цель не может характеризовать содер-
жание интереса, в силу того, что выступает непосредствен-
но объектом направленности интереса. Цель и достижение 
цели – понятия не равнозначные, поскольку не все цели че-
ловек может достичь, что обусловлено, естественно, разными 
причинами. Так, например, цель может быть не достигнута 
в силу заблуждения, неправильно выбранной мотивации, 
отсутствия сил (физических, моральных, уровня сознания, 
воспитания, подготовки и др.), в то время как достижение 
цели - не зависит от наличия или отсутствия удовлетворе-
ния субъектом в ее результате. Соответственно, сознатель-
ное  представление человека о своей цели и результат всег-
да будут соотноситься, как общее и частное. Интерес же (от 
лат. - inter esse -  «быть между чем-нибудь») в свою очередь 
в общем виде или понимании представляет собой по своей 
сути внимание пристальное или мимолетное по отношению 
к чему-либо или чему-нибудь. 

Немаловажное значение в данном контексте имеет кате-
гория «мотив», которая также основательно изучена в науке. 
Основой мотива всегда выступают так называемые потреб-
ности человека как индивида, при этом мотив может быть 
вполне осознанным или формироваться на уровне подсо-
знания. Мотив не рассматривается в качестве интереса или 
результата интеллектуализации соответствующего субъекта, 
т.к. его формирование в целом не зависит от волевых качеств 
и воли человека. Однако в общей психологии мотив всегда 
отражает прямую заинтересованность человека в соответ-
ствии со своими потребностями, которые в свою очередь 
могут быть совершенно разными как социально-значимыми, 
так и социально-негативными.

Следует особо подчеркнуть, что до сих пор среди ученых 
нет единой точки зрения относительно критериев определе-
ния баланса между мотивом и целью, их соотношения, пря-
мой зависимости друг от друга или несовпадения в конечном 
итоге по результату удовлетворения потребности, исходя из 
возникшей мотивации. Каждая из точек зрения имеет зна-
чение и право на существование. Однако, беря во внимание 
категорию «интереса», стоит отметить, что человек/личность 
может реализовывать совершенно чужие цели, при этом не 
имеет значения, осознает ли лицо заданную ему целевую 
установку или нет. Зачастую, несмотря на объективное пони-
мание субъектами правоприменения, определенной и явно 
выраженной цели, как идеального варианта устремлений че-
ловека – субъекта правоотношений (правонарушителя), им 
не всегда удается разобрать и обосновать, основываясь исклю-
чительно на поступках человека,  является ли цель на самом 
деле конечной или выступает промежуточной; достигнута 
она или нет; наступил ли желаемый результат; соотносятся 
ли постановка цели и последствия и т.д. Эти вопросы до сих 
пор имеют дискуссионный характер, как с точки зрения об-
щей психологии и общей теории права, так и в отраслевых 
или специальных юридических науках. 

В любом случае на помощь приходят объективные и 
субъективные критерии -признаки (например, объективная 
и субъективная сторона определенного правоотношения 
или совершенного правонарушения), имеющие правовое 
значение и опосредующих соответствующие юридические 
последствия, естественно, как позитивные, так и негативные. 
Не является исключением и категория «интерес», т.к. в науке 
существует точки зрения, согласно которой, имея межотрас-
левой значение по своей сути интерес можно характеризо-
вать и с позиций объективного критерия, и с позиций - субъ-
ективного, а также в рамках их сочетания. Так, сторонники 
субъективного критерия, утверждают, что если нет осозна-
ния интереса субъектом, то нет смысла говорить и о самом 
интересе (В. Михны, В. Г. Афанасьев и др.). Сторонники объ-
ективного критерия, считают, что интересы существуют и 
вне зависимости от их осознания субъектом, они существу-
ют изначально в объективной социальной реальности, вне 
и независимо от сознания субъекта (Н. Г. Александров, Н. С. 
Малеин). Сторонники же сочетания субъективного и объек-
тивного критериев, рассматривают интерес в процессе взаи-
мосвязи сознания (субъективный критерий) и его реализа-
ции в соответствующих социальных условиях (объективный 
критерий) (Г. Е. Глезерман). 

Следовательно, при урегулировании общественных от-
ношений посредством права, предоставляется возможность 
реализовать не запрещенный законом (иными источниками 
права) интерес, прим этом приоритет отдается критерию 
«воли» в поведении человека, личности и гражданина, охра-
няемый соответствующими правовыми нормами в конкрет-
ных общественных отношениях. В свою очередь, установлен-
ные нормами права правовые запреты, направлены в целом 
на ограничение реализации определенного интереса или 
совокупности интересов индивида или даже группы лиц. В 
этом отношении не последнее место занимают, как известно, 
основные методы правового регулирования (диспозитивный 
и императивный), и с точки зрения специфики регулируе-
мых отношений, и с точки зрения формального подхода, ко-
торые ярчайшим образом проявляются в частно-правовых и 
публично-правовых отношениях. 

Для преодоления конфликтов интересов личности, 
общества и государства с помощью такого инструмента как 
право, учитывая и волевую направленность, и мотивацию, и 
постановку различных целей как отдельного индивида, так и 
группы лиц (коллектива) в конкретном обществе, и в конкрет-
ный исторический период, государство/законодательные ор-
ганы пытаются не только найти баланс сочетания различных 
интересов, но и отразить его в соответствующих правовых 
нормах (источниках права). С этой же целью в разные вре-
мена учеными разрабатывались различные концепции, мо-
дели и даже теории права (например, теория воли и теория 
интереса), позволяющие не только найти вышеупомянутый 
баланс интересов, не только обосновать, но и положить в ос-
нову действенного права. Данная работа не прекращается и в 
настоящее время, продолжают разрабатываться, освещают-
ся и обсуждаются новые концепции и теории, прежде всего, 
как важнейшие способы согласования различных интересов 
в современном обществе. В основу такого согласования по-
ложены имеющиеся научные разработки не только в рамках 
юриспруденции, но и других не менее важных наук, ставя-
щих в приоритет изучение человека, его сознание и психику; 
внутреннюю согласованность и убеждения; нравственные и 
иные начала; волеизъявление и волевое поведение, целепо-
лагание и т.д. Также учитываются общественное восприятие 
и общественные настроения, положенные в основу как уже 
имеющихся (сформулированных), так и вновь образуемых 
интересов. 
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The article is devoted to the mechanism of formation of special legal status. It is concluded that only two elements are absolutely 
necessary in the mechanism of acquisition of special legal status: the appearance of actual prerequisites and external recognition. The 
others, despite their undoubted importance, are only optional. As for the legal consequences of the acquisition of special legal status, 
they can be divided into two main groups: the addition of elements to the general status - a situation in which all the rights and obligations 
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Приобретение специального правового статуса юридиче-
ски опосредует многообразные случаи социальной мобильно-
сти человека. Одним из наиболее распространенных примеров 
является трудоустройство как способ приобретения специаль-
ного статуса путем вхождения в социальные практики, которые 
связаны с какой-либо оплачиваемой занятостью. При трудоу-
стройстве происходит подписание трудового договора, содер-
жащего информацию о новом правовом статусе человека, а 
также о новых обязательствах, ограничениях, льготах, которые 
с данным статусом сопряжены. Однако специальный статус 
может быть получен не только через оплачиваемую занятость, 
но и, например, в силу возрастных изменений, влекущих воз-
никновение полной дееспособности, или путем участия в иных 
видах деятельности, включая, например, некоммерческую ак-
тивность, в рамках которой предполагается выполнение опре-
деленных социально значимых функций (к таким институтам 
можно отнести, например, благотворительные фонды, церковь, 
волонтерские организации, партии и общественные организа-
ции). Еще одним из случаев социальной мобильности является 
территориальная, т.е. смена места жительства, которая способ-
ствует получению специального правового статуса в том случае, 
когда человек решает переехать в другую страну, становясь им-
мигрантом или беженцем со всеми вытекающими правовыми 
последствиями.

Специальный правовой статус не только является след-
ствием мыслительной операции идентификации, т.е. узна-
вания и соотнесения разных объектов между собой, но и сам 
необходим для того, чтобы определять место лица в системе со-
циальных связей, а также для того, чтобы ему выстраивать соб-
ственную идентичность. Как отмечает, например, И. Л. Честнов, 
«социальный (и правовой) институт есть безличностная связь 
между социальными (правовыми) статусами (характеристика 
органицизма), воспринимаемая в правосознании и воспро-
изводимая конкретными действиями персонифицированных 
субъектов. Государственный служащий, например, в таком 
случае – это «диалог» (взаимообусловленность) юридического 
статуса и конкретного человека – носителя должностной ком-
петенции» [3, с. 146].

Механизм приобретения специального правового статуса 
имеет определенную обобщенную структуру, в составе которой 
можно выделить следующие основные стадии:

1) Появление фактических предпосылок. Ими прежде 
всего являются личные качества субъекта, наделяемого специ-
альным правовым статусом. К ним, в свою очередь, может от-

носиться достижение определенного возраста, наличие обра-
зования, проживание на определенной территории в течение 
установленного срока, собственное поведение лица и т.п.

Ярким примером фактической предпосылки для полу-
чения специального статуса являются нарушения в развитии 
интеллектуального или физического характера, в связи с кото-
рыми происходит получение статуса инвалида, включая также 
сопутствующие этому статусу льготы и ограничения. 

Так, в п. 5 Постановления Правительства РФ от 5 апреля 
2022 г. № 588 «О признании лица инвалидом» в качестве необхо-
димых условия получения такого статуса предусматриваются: 
а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций ор-
ганизма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами; б) ограничение жизнедеятельности (полная 
или частичная утрата гражданином способности или возмож-
ности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-
двигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое по-
ведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);в) 
необходимость в мероприятиях по реабилитации и абилита-
ции. При этом особо оговаривается, что наличие какого-либо 
одного из указанных в пункте 5 настоящих Правил условий не 
является основанием, достаточным для признания гражданина 
инвалидом1.

2) Личное волеизъявление. На этом этапе прежде всего 
выявляется наличие заинтересованности в получении специ-
ального статуса. Критерием служит наличие соответствующего 
обращения, которое в устном или письменном виде, в соответ-
ствии с установленным порядком, выражает намерение лица 
получить специальный статус. Предполагается, что субъект 
права, прежде чем открыто заявить о своей готовности полу-
чить специальный статус, ознакомится с условиями и право-
выми последствиями предоставления этого статуса. Если лицо 
полагает, что оно имеет основания претендовать на получе-
ние специального статуса, то оно направляет свое обращение 
к тому, кто правомочен принять такое решение. В. В. Груздев 
отмечает важность волевой способности, которая и означает 
правосубъектность: «Явление правосубъектности, таким об-
разом, представляет собой единство волевой способности как 
социального содержания и правоспособности или дееспособ-
ности как юридической формы. Иными словами, гражданская 

1 Постановление	Правительства	РФ	от	5	апреля	2022	г.	N	588	«О	
признании	лица	инвалидом»	//	Собрании	законодательства	Рос-
сийской	Федерации	от	11	апреля	2022	г.,	№	15,	ст.	2506.
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правосубъектность есть облеченная в юридическую форму во-
левая способность людей и их коллективов, т.е. признанная 
правопорядком способность юридически значимого проявле-
ния воли в области регулируемых цивилистической отраслью 
имущественных отношений» [2, с. 116].

В механизме признания лица инвалидов функцию лич-
ного волеизъявления выполняет такая операция, как согласие 
гражданина согласия гражданина (его законного или уполно-
моченного представителя) на направление и проведение меди-
ко-социальной экспертизы (п.17 Постановления Правительства 
РФ от 5 апреля 2022 г. N 588 «О признании лица инвалидом»).

3) Внешнее признание. Одностороннего волеизъявления 
недостаточно для того, чтобы была совершена процедура по-
лучения специального статуса. После того, как субъект осу-
ществил своё волеизъявление и довел его до сведения других 
участников правоотношения, как правило, проверяется то, на-
сколько данное лицо подходит под юридически закрепленные 
условия получения специального правового статуса, изучаются 
его дополнительные качества или особенности, проверяется со-
ответствие описанных лицом фактов и реальных обстоятельств 
дела. 

Как поясняет В. В. Груздев, внешнее признание (как 
пример, государственное) важно по следующим причинам: 
«Признание государством правосубъектности означает при-
дание юридических качеств волевой способности лица, обра-
зуемой его неотъемлемыми естественными и общественны-
ми свойствами» [2, с. 116]. Иными словами, именно на этой 
стадии происходит легализация и легитимация притязаний 
лица на специальный правовой статус. Если все условия со-
блюдены с обеих сторон, то процедура переходит на следу-
ющие этапы.

4) Публичное оглашение. Переход из одного правового 
статуса в другой, а тем более в специальный, по общему пра-
вилу, не предполагает приватности, а напротив, имеет публич-
ную форму окончательного признания. 

Например, решение о признании гражданина инвалидом 
либо об отказе в признании его инвалидом принимается про-
стым большинством голосов специалистов, проводивших ме-
дико-социальную экспертизу, на основе обсуждения результа-
тов его медико-социальной экспертизы. Решение объявляется 
гражданину, проходившему медико-социальную экспертизу 
(его законному или уполномоченному представителю), в при-
сутствии всех специалистов, проводивших медико-социальную 
экспертизу, которые в случае необходимости дают по нему 
разъяснения.

5) Документальная фиксация. Завершающим этапом про-
цедуры может являться выдача соответствующего официаль-
ного документа, который подтвердит наличие специального 
статуса (в случае отсутствия основания - документа, который 
свидетельствует об отказе в присвоении такого статуса). Без до-
кументальной заверенности часто решение не имеет юридиче-
ской силы.

Иллюстрацией этого этапа механизма получения специ-
ального статуса, является пункт 46 Постановления Правитель-
ства РФ от 5 апреля 2022 г. №588 «О признании лица инвали-
дом», в соответствии с которым гражданину, признанному 
инвалидом, выдается справка, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности, с указанием группы инвалидности 
(категории «ребенок-инвалид») и индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации после получения бюро (глав-
ным бюро, Федеральным бюро) уведомления из Федерального 
реестра инвалидов.

Следует учесть, что не все перечисленные этапы носят 
обязательный характер. Например, в ряде случаев не требует-
ся личное волеизъявление лица (например, для приобретения 
процессуальных статусов подозреваемого или обвиняемого, а 
также правового статуса осужденного не запрашивается согла-
сие лица, наделяемого статусов, а достаточно одного внешнего 
признания). В сфере гражданского права, а также иных частно-
правовых областях, обычно не происходит публичного огла-
шения нового специального статуса. Аналогичным образом, 
допущение устной формы сделок означает, что приобретение 
специального гражданско-правового статуса может происхо-
дить без письменного закрепления.

Таким образом, можно сделать вывод, что совершенно не-
обходимыми в механизме приобретения специального право-
вого статуса являются только два элемента: появление фактиче-
ских предпосылок и внешнее признание. Остальные, при всей 
своей несомненной важности, носят лишь факультативный ха-
рактер.

Что касается правовых последствий приобретения специ-
ального правового статуса, то их можно подразделить на две 
основные группы:

1) Добавление элементов к общему статусу – ситуация, 
при которой все права и обязанности, которым субъект был 
изначально наделен в порядке общего статуса, остаются у него, 
однако в дополнение к ним появляются какие-либо новые;

2) Усечение элементов общего статуса – ситуация, при ко-
торой субъект по каким-либо причинам лишается прав и (или) 
обязанностей, которые есть у всех остальных.

Если рассматривать общий правовой статус как исходную 
нормативную модель, то все дополнительные элементы, рас-
ширяющие или сокращающие круг универсальных прав и обя-
занностей, представляют собой отступления от этой модели, 
что соответствует предложенному С. Ю. Суменковым понятию 
правового исключения: «закрепленное в нормах права и выра-
жающееся в официально признанных формах, объективиро-
ванное в специальных терминах предписание, выступающее в 
качестве юридического средства регламентации общественных 
отношений, подразумевающее дополнение или (и) изъятие из 
парного с исключением правила и создающее альтернативный 
последнему вариант регуляции, необходимый для достижения 
социально значимых целей» [4, с. 85].

Расширение прав как следствие специального правового 
статуса может оказаться необходимым для выполнения про-
фессиональных функций. Правовые статусы сотрудника по-
лиции, прокурора, следователя, судьи и т.п. по своей природе 
таковы, что их реализация, собственно, не может происходить 
иначе как через применение особых прав, имеющих характер 
властных полномочий и, следовательно, недоступных для боль-
шинства граждан в силу общего правового статуса.

Напротив, такое правовое последствие специального ста-
туса, как лишение прав, наиболее характерно для тех случаев, 
когда основанием для приобретения такого статуса становится 
правонарушение. Например, по российскому законодатель-
ству лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не 
имеют права избирать и быть избранными, и это является ча-
стью их правового статуса осужденных и следствием уголовного 
наказания, которое они претерпевают.

Наконец, еще одним правовым последствием может стать 
появление дополнительных гарантий в тех случаях, когда недо-
статочно мер, предусматриваемых общим правовым статусом.

В целом конкретных правовых последствий специальных 
правовых статусов существует практически неисчислимое мно-
жество, поскольку, как верно заметила М. А. Байдарова, ука-
зывая на комбинаторику, которая присуща применительно к 
правам, «для соблюдения, исполнения, использования харак-
терно множество комбинаций, синтезирующих в себе правила 
и исключения из них. Так, если правилом служит обязывание, 
то в качестве исключения из него может выступать не только 
дозволение, но и запрет; при этом вполне допустима и иная 
вариация: запрет — правило, обязывание — исключение из 
него. Дозволения могут олицетворять не только исключения из 
ограничений (запретов и обязываний), но и из иных дозволе-
ний. В этой связи вполне допустима и постановка вопроса об 
исключениях из исключений. Подобное сочетание объясняется 
кибернетическим законом необходимого разнообразия, гипер-
болизировано проявляющим себя в ходе реализации права» [1, 
с. 95]. Таким образом, конкретный набор правовых последствий 
зависит от тех задач, для решения которых создается данный 
специальный правовой статус.
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В современном динамичном мире глобальное управление и международные правовые системы – это прежде всего четко 
разработанные структуры и механизмы, созданные для осуществления управления глобальными вопросами мироустройства в 
рамках цивилизации.

Цель работы – анализ взаимосвязей между современным глобальным управлением и правовыми системами, существующими 
на международной арене. само глобальное управление представляет собой совокупность правовых организаций и процессов 
построения мирового сотрудничества и его координации.

Методы исследования. В статье реализован анализ литературных источников по теме исследования, а также сравнительный 
анализ существующих систем с целью выявления различий и особенностей. 

Результаты исследования раскрывают влияние глобальных систем управления и права на различные аспекты и сферы 
жизни общества.

Выводы. Разработка инновационных концепций и подходов к глобальному управлению может способствовать 
предотвращению и решению актуальных для современного общества вызовов и проблем.
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ONTHERELATIONSHIPBETWEENGLOBALGOVERNANCEANDINTERNATIONALLAW

In today’s dynamic world, global governance and international legal systems are primarily clearly developed structures and 
mechanisms devised to implement the management of global issues of world order within civilization.  The aim is to analyze the 
interrelationships between contemporary global governance and the legal systems existing in the international arena. Global governance 
itself is a set of legal organizations and processes for the construction of world cooperation and its coordination. 

Research Methods. The article implements the analysis of literary sources on the topic of research, as well as comparative analysis 
of existing systems to identify differences and peculiarities.

The results of the study reveal the impact of global governance and legal systems on different aspects and spheres of society.
Conclusions. The elaboration of innovative concepts and approaches to global governance can contribute to the prevention and 

solution of challenges and problems relevant to modern society.
Keywords: governance, law, challenges, modernity, problems, solutions, innovations, cooperation, peace, interaction.

Introduction
Today the world is actively developing and changing, 

such processes lead to the emergence of many problems and 
challenges. To regulate them, it is customary to apply international 
legal systems, which are a set of norms of legal nature for the 
regulatory function concerning the activities of states and other 
legal actors. They are endowed with legal force in order to realize 
disputes and protect the rights of states in the international arena. 
The most important documents worth mentioning in this regard 
are the Vienna Convention or the Rome Statute. The purpose of 
the relationship between global governance and international 
law is to ensure and maintain world order, security and equality. 
They are assigned one of the key roles in the processes of solving 
problems of global nature, today they can include climate change, 
terrorism, migration problems, trade and of course the Ukrainian 
crisis that affected the whole world [1].

But it should be recognized that the current systems do not 
stand up to criticism, as they are not always able to solve global 
problems. International law is key to global governance, it is 
responsible for maintaining order at the global level. Nevertheless, 
problems arise when States go beyond international law and 
violate its foundations. Strengthening the implementation and 
observance of international law, coupled with the growth of 
its status, is a major challenge for the global community. Thus, 
the role of international law in addressing global challenges is 
increasing. World globalization has led to global world problems, 
which requires building coordination and cooperation within the 
framework of the whole world and it is international law that 

acts as a decisive toolkit, as it is the basic foundation of global 
governance [2]. 

For example, the UN Charter contains the basic principles of 
sovereignty and other aspects that serve as a basis for interaction 
between states.

Also, international law offers clear tools and mechanisms for 
the realization of governance at the global level. These include 
the WTO in the trade sphere, and UN programs on climate 
and environment. But, as already noted, there are a number of 
difficulties in resolving the global challenges of our time. This is 
the complexity of implementation of international legal norms, 
due to the fact that different countries act as bodies for ensuring 
compliance with these norms, and their interests may be very 
different from each other. This will lead to misunderstandings, 
uncertainties and disruption of stability in the implementation 
of these norms, such as America’s withdrawal from the climate 
agreement. 

Another aspect is the contradictory nature of the application 
of international legal norms. Given the need for some compromise 
between countries in the application of international norms, this 
leads to polarized views on certain issues, such as the situation 
with Taiwan or Ukraine [3].

Results
What is International Law. It is a regulatory system in 

matters of interaction between states and an integral part of 
international relations.  The practice of application of these norms 
and their development is of great importance in matters of world 
order and security, as well as in aspects of cooperation between 
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countries. We consider the relationship between international 
law and international relations. The first place where it manifests 
itself is in normative roles. International law regulates the 
behavior and interaction of states through the development 
and implementation of international treaties, conventions and 
other legal documents. These norms address aspects of political, 
economic, and cultural issues between states. The elaboration of 
these normative rules contributes to global order and stability, 
cooperation and development potential [4].  

Another role of the international legal system in this context 
is the regulation of disputes, which arise constantly due to various 
circumstances. International law forms the basis for the regulation 
of disputes through the establishment of tribunals, arbitration and 
other instruments. Their presence contributes to the maintenance of 
international peace and security, the development of international 
cooperation and development. It is also worth noting another 
influence, which is manifested in the role of the legal system in 
global cooperation. It provides guarantees and the basis for the 
security of this cooperation through international contracts, 
conventions and other legal acts [5].  

This cooperation affects completely different aspects of 
interaction, such as political, economic and cultural aspects 
of trade, investment and other aspects. All this also affects the 
improvement and expansion of partnership relations. And, of 
course, we cannot but highlight aspects of the influence of the 
international legal system on international relations in the context 
of global governance. Active processes of globalization have led 
the world community to a multitude of modern challenges, here 
and climate and terrorism and the global growth of military 
conflicts. International legal norms form the basis for global 
governance through legal documents, they affect the issues of 
governance and solution of global challenges. 

In view of the above, the impact of the international 
legal system on international relations is multifaceted: it is 
its normative role, its role in dispute resolution, its role in the 
development of international cooperation, and its role in the 
development of global governance. It is something that has 
a direct impact on the processes of maintaining global world 
security, on the cooperation of states, and on the advancement of 
global governance. Thus, international law has an indispensable 
status and role in international relations.

Discussion
The prospects for global governance are that the processes 

of globalization and modern challenges regarding international 
conflicts lead to the fact that this governance is a matter of 
concern. And it is international law that plays a decisive role here. 
It is a key aspect of ensuring world stability and order. It is the 
regulatory function in the interaction of states. Global governance 
requires cooperation and coordination of activities and it is 
international law that aims to ensure this process. Although 
there are many challenges in the context of global governance, 
strengthening interaction between countries can build a future of 
global cooperation and common development.

Conclusion 
According to the results of the article we can formulate 

general conclusions. International law is a system of regulation 
of interaction between different states and acts as a key part of 
global governance. Public law in the global context is responsible 
for relations between states, and private international law is 
responsible for transnational transactions and dispute resolution 
between individuals [6].

International law is very important for global governance 
due to the fact that it is responsible for order on the world stage, 
stability, etc. At the same time, this law ensures that countries 
have a fair mechanizm for resolving disputes and conflicts. But it 
is not without problems of implementation.

The structure of the international system and the 
international legal doctrine of the sources of law. From the 
point of view of the sociology of law, the international system 
is understood as a community of factors whose political, 
cultural, economic and other actions cross borders, as well 
as the relationship of these actors. Thus, the international 

system is much broader than the system of States, although 
States are the main actors, at least when it comes to subjects 
of law. There is no quantitative limitation of capable actors 
in the international system. In connection with this principle, 
new actors, international organizations, individuals, non-
governmental organizations that have a significant impact on 
the international system are recognized. 

As for international economic law, legal regulation is 
developing here, which has completely separated from the sources 
of international law. This is especially noticeable in the financial 
and banking sectors, where commissions and committees have 
been established to monitor the activities of financial institutions. 
We are talking about international regulation that is not related 
to the domestic law of States. The author is convinced that there 
is a direct connection between the changes in management tools 
in international law described in the article and the formation of 
global common values.

Recognition of the need to protect global legal goods at the 
international level entails the need for appropriate legal norms. 
Fundamentally, we are talking about an increasing gap between 
the need and the possibilities of legal regulation. In addition, due 
to international organizations, non-governmental organizations 
and transnational firms, the range of actors involved in the 
management of international relations is constantly increasing.

On the one hand, some large countries are unwilling 
to obey international law and even violate its provisions; on 
the other hand, some small countries do not have sufficient 
strength to protect their rights and interests. In addition, there 
are some contradictions in the application of international law, 
such as sovereignty issues and territorial disputes. Therefore, 
strengthening the implementation and enforcement of 
international law, enhancing its applicability and workability is 
one of the important tasks of global governance [7]. 

At the same time, all countries should strengthen cooperation 
and work together to maintain the authority and effectiveness of 
international law and contribute to the continuous improvement 
and development of global governance.
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Особым этапом в отечественной истории уголовных 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от об-
щества, можно считать период после второй кодифика-
ции советского права, послужившей предпосылкой для 
их дальнейшего развития. В 1958 г. были приняты Основы 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных ре-
спублик, исключившие из уголовного права применение 
аналогии, ответственности за других лиц, за мысли, по 
мотивам социальной опасности лица, что послужило нор-
мативным фундаментом для издания нового Уголовного 
кодекса РСФСР 1960 г. 

Стоит отметить, что это был последний советский ко-
декс, предусматривавший ссылку в качестве уголовного на-
казания. Одновременно он был дополнен такими видами 
наказаний, как увольнение от должности и возложение обя-
занности загладить причиненный вред. В указанном кодек-
се отменялись уголовные наказания за административные 
и дисциплинарные проступки (такие как прогул без уважи-
тельной причины и самовольный уход с работы), а исправи-
тельно-трудовые работы без лишения свободы были пере-
именованы в исправительные работы без лишения свободы. 

Судебная практика последующего десятилетия сви-
детельствовала о том, что среди наказаний, фактически 
применявшихся судами, одно из первых мест занимали 
исправительные работы [3, с. 10]. По данным Всесоюзного 
научно-исследовательского института советского законода-
тельства, в первой половине 1960-х гг. осужденные к испра-

вительным работам составляли от 20 до 25% общего числа 
осужденных [12, с. 142]. 

Рассматриваемый период характеризовался тенденци-
ей на относительную гуманизацию и воспитательную со-
ставляющую уголовного преследования [11, с. 203]. Поэтому 
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. допускал возможность при-
менения исправительных работ в 149 случаях: 120 раз наряду 
с лишением свободы и 29 раз наряду с иными мерами на-
казания, не связанными с изоляцией от общества. При этом 
предусматривались два вида исправительных работ: отбыва-
емые по месту работы осуждённого и отбываемые в местах, 
определённых органами, ведающими исполнением пригово-
ра, в районе места жительства осуждённого. 

Для их организации в системе МВД действовали спе-
циальные аппараты УИТИ (ОИТУ) – структурные подраз-
деления региональных Управлений внутренних дел, осу-
ществлявшие руководство районными и межрайонными 
инспекциями исправительных работ. В 1968 г. инспекции 
исправительных работ были переданы в прямое подчинение 
начальников территориальных городских и районных орга-
нов внутренних дел [13, с. 7].

Дальнейшему развитию практики привлечения осуж-
денных к обязательному труду в качестве альтернативы их 
строгой изоляции от общества способствовало появление в 
60-70-е гг. XX века нового уголовно-правового института – ус-
ловного осуждения и условного освобождения с обязатель-
ным привлечением к труду [8, с. 192].
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Первым предварительным шагом в этом направлении 
стал Указ Президиума Верховного Совета СССР еще от 20 
марта 1964 г., который допускал условное освобождение 
осужденных из мест лишения свободы для работы на строй-
ках химической промышленности. Именно поэтому в после-
дующем указанный вид альтернативного лишению свободы 
наказания неофициально именовался в народе «химией», 
хотя с 1968 г. он был расширен и приговоренных к данному 
виду наказания стали также направлять и на другие пред-
приятия народного хозяйства. 

Новый вид условного освобождения из мест лишения 
свободы, при котором осужденные направлялись на стройки 
предприятий народного хозяйства, допускался по отноше-
нию к трудоспособным лицам, выразившим желание чест-
ным трудом искупить свою вину [5, с. 81]. С 1970 г. эта форма 
наказания была распространена на условно осужденных с их 
обязательным привлечением к труду в народном хозяйстве. 
Фактическое положение условно осужденных и условно осво-
божденных лиц, задействованных на стройках и предприяти-
ях, было схожим, отличия касались порядка их прибытия к 
месту отбытия наказания в виде обязательных работ (первые 
доставлялись туда под конвоем, вторые следовали самостоя-
тельно). Кроме того, по установленным правилам они долж-
ны были направляться на разные объекты и размещаться в 
отдельных общежитиях.

Окончательно на законодательном уровне порядок ус-
ловного освобождения из мест лишения свободы с обяза-
тельным привлечением к труду, известный начиная с 1964 
г., был закреплен в Основах уголовного законодательства (ст. 
442) специальным указом Президиума Верховного Совета 
СССР в феврале 1977 г. 

Данный порядок распространялся не только на лиц со-
вершивших преступления небольшой или средней тяжести, 
но также виновных в тяжких и особо тяжких преступлени-
ях – при условии фактического отбытия не менее трети или 
половины из назначенного им судом срока. Целью являлось 
создание условий для повторной социализации даже наибо-
лее опасных преступных элементов. Однако последняя мера 
себя не оправдала и начиная с 1982 г. круг осужденных, на 
которых распространялось условное освобождение с обяза-
тельным привлечением к труду, начал существенно сужать-
ся. Аналогичные дополнения в уголовное законодательство 
были сделаны и в отношении условного осуждения с обя-
зательным привлечением к труду (ст. 232 Основ, ст. 242 УК 
РСФСР). Оно могло применяться к впервые осужденным за 
умышленные и неосторожные преступления – приговорен-
ных на срок до трех и до пяти лет соответственно.

В марте 1983 г. был издан указ, регламентировавший 
перевод в места лишения свободы условно осужденных или 
условно освобожденных, уклонявшихся от работы либо си-
стематически или злостно нарушавших трудовую дисципли-
ну, общественный порядок и правила проживания. Издание 
подобного указа свидетельствовало об отсутствии сознатель-
ного отношения к отбыванию альтернативного лишению 
свободы наказания у определенной части спецконтингента 
[10, с. 505].

Для реализации на практике условного осуждения и 
условного освобождения с обязательным привлечением к 
труду требовалась эффективная система контроля за данной 
категорией осужденных. В соответствии с Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. «Об админи-
стративном надзоре органов милиции за лицами освобож-
денными из мест лишения свободы»1 и Указами Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 июня 1970 г. «Об условном 
осуждении к лишению свободы и обязательном привлече-
нии осужденных к труду» и «О внесении изменений в По-
ложение об административном надзоре органов милиции за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы»2, обя-
зательному надзору подлежали лица: а) признанные судами 
особо опасными рецидивистами; б) отбывшие наказание за 

1	 Ведомости	Верховного	Совета	СССР.	–	1966	г.	–	№	30.	–	ст.	597.
2	 Ведомости	Верховного	Совета	СССР.	–	1970	г.	–	№	24.	–	ст.	204,	

206.

тяжкие преступления в виде лишения свободы и не встав-
шие на путь исправления, а также судимые более двух раз 
к лишению свободы за любые умышленные преступления; 
в) условно освобожденные из мест лишения свободы с на-
правлением на стройки народного хозяйства в соответствии 
со специальными нормативными актами; г) отбывающие на-
казание в виде ссылки и высылки.

Надзор устанавливался постановлением органов вну-
тренних дел на определенный срок, а в необходимых случа-
ях санкционировался прокурором. К поднадзорным лицам 
применялись (полностью или частично) следующие ограни-
чения: запрещение ухода из дома в определенное время; за-
прещение пребывания в определенных местах, района или 
города; запрещение выезда или ограничение время выезда 
по личным делам за пределы района (города); явка в отделы 
внутренних дел или отделения милиции для регистрации в 
установленные сроки.

Важным шагом на пути институализации новых видов 
наказаний стала первая в советской истории общесоюзная 
кодификация исправительно-трудового законодательства, 
связанная с принятием Верховным Советом СССР в 1969 г. 
Основ исправительно-трудового законодательства. Помимо 
прочего в Основах были уточнены порядок и условия испол-
нения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осуж-
денных от общества. По мере внесения соответствующих из-
менений в уголовное законодательство они были дополнены 
положениями о порядке и условиях исполнения условного 
осуждения к лишению свободы с обязательным привлече-
нием осужденного к труду, а также условного освобождения 
из мест лишения свободы с обязательным привлечением 
осужденного к труду (ст. 39-39). Принятый 18 декабря 1970 г. 
на сессии Верховного Совета РСФСР седьмого созыва новый 
ИТК РСФСР также дополнялся соответствующими положе-
ниями (ст. 78 -78).

Однако указанные законы не конкретизировали, на ка-
кие именно структурные подразделения возлагается непо-
средственная обязанность по исполнению уголовных нака-
заний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. 
Упоминались лишь органы внутренних дел в целом. Поэто-
му соответствующие уточнения были сделаны на уровне ве-
домственных нормативных актов МВД СССР.

В частности, исполнение условного осуждения и услов-
ного освобождения с обязательным привлечением к труду 
было возложено на специальные комендатуры органов вну-
тренних дел. Уже 7 октября 1971 г. МВД СССР утвердило 
Инструкцию о работе специальной комендатуры по учету и 
надзору за условно осужденными к лишению свободы с обя-
зательным привлечением их к труду и условно освобожден-
ными из мест лишения свободы для работы на строительстве 
предприятий народного хозяйства. 

Спецкомендатуры создавались при городских и рай-
онных ОВД по месту нахождения предприятий народно-
го хозяйства, на которых работали поднадзорные лица. Их 
система была дифференцированной и включала в себя под-
разделения двух основных видов: одни предназначались для 
надзора за лицами, условно осужденными к лишению сво-
боды с обязательным привлечением к труду, другие исполь-
зовались для надзора за лицами, условно освобожденными 
из мест лишения свободы с обязательным привлечением к 
труду. Последние по своему профилю делились еще на две 
категории. К одной относились, спецкомендатуры, создавав-
шиеся для надзора за условно освобожденными, совершив-
шими тяжкие преступления или неоднократно судимыми, 
к другой – для надзора за прочими осужденными, условно 
освобожденными из мест лишения свободы. 

Главной отличительной особенностью работы специ-
альных комендатур, являлась организация комплексного 
надзора за лицами, условно осужденными либо условно ос-
вобожденными, а также их перевоспитание. В этом плане 
спецкомендатуры осуществляли функции, сходные с испра-
вительно-трудовыми учреждениями, хотя в иных организа-
ционных формах и иными методами.

В соответствии с Инструкцией МВД СССР от 2 декабря 
1971 г. № 345, инспекции исправительных работ занимались 
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учетом, розыском, и содействием в трудоустройстве приго-
воренных к этому виду наказания. Кроме того, они осущест-
вляли контроль за правильностью удержаний из заработка 
осужденных и за соблюдением администрацией предпри-
ятий условий отбывания ими наказания. Еще одним на-
правлением деятельности инспекций была политико-вос-
питательная работа. В 1978 г. указанные инспекции стали 
именоваться инспекциями исправительных работ и трудоу-
стройства, т.к. на них была дополнительно возложена функ-
ция трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы и снятых с учета спецкомендатур [2, с. 16]. 

В 1983 г. на них также возложили контроль за исполне-
нием наказания в виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельно-
стью, а также контроль за поведением несовершеннолетних 
лиц, осужденных условно или с отсрочкой исполнения при-
говора (совместно с инспекциями по делам несовершенно-
летних горрайорганов внутренних дел) [4, с. 73].

В 1977 г. было создано Пятое Главное управление МВД 
СССР, которое имело свои отделы (отделения) на местах – в 
МВД союзных и автономных республик и УВД крайобли-
сполкомов. Данное управление осуществляло координацию 
деятельности органов, исполняющих наказания, не связан-
ные с лишением свободы. В результате в сферу его компетен-
ции входила деятельность как инспекций исправительных 
работ, так и специальных комендатур. При этом сотрудни-
кам инспекций исправительных работ были присвоены спе-
циальные милицейские звания [9, с. 152]. 

Таким образом, к концу исследуемого периода основу 
системы, осуществлявшей реализацию уголовных наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от общества, состав-
ляли инспекции исправительных работ и трудоустройства, 
а также спецкомендатуры, являвшиеся подразделениями го-
родских и районных органов внутренних дел. К началу 1980-х 
гг. в них уже имелся серьезный кадровый костяк, с достаточ-
но серьезным опытом в решении специфических пенитенци-
арных задач, возложенных в то время на органы внутренних 
дел [7, с. 458]. 

Первые отвечали, прежде всего, за организацию испол-
нения наказаний в виде исправительных работ, лишения 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью и наказания с отсрочкой при-
говора; вторые – за учет и надзор условно осужденных к ли-
шению свободы и условно освобожденных из мест лишения 
свободы с обязательным привлечением их к труду. Кроме 
того, соответствующие аппараты органов внутренних дел 
исполняли наказания в отношении лиц, приговоренных к 
ссылке и высылке [6, с. 112]. 

Несмотря на серьезные изменения в системе исполне-
ния уголовных наказаний, последовавшие после распада 
СССР, организационный опыт исследованных выше пени-
тенциарных подразделений представляется достаточно ин-
тересным и актуальным. В частности, упраздненные в 1993 г. 
спецкомендатуры по своему назначению во многом предше-
ствовали исправительным центрам сегодняшнего дня, основ-
ной задачей которых является исполнение наказаний в виде 
принудительных работ. Развитие сети таких центров рассма-
тривается в качестве одного из приоритетных направлений 
в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
до 2030 года [1, с. 11]. Еще более тесно связаны с постсовет-
ской пенитенциарной системой бывшие инспекции испра-
вительных работ, на базе которых во второй половине 1990-х 
гг. были сформированы современные уголовно-исполнитель-
ные инспекции, со временем перешедшие из МВД в систему 
органов юстиции и ФСИН России.
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Проблема детской беспризорности и безнадзорности не 
нова, и также не новы поиски ее решений. Число беспризор-
ных всегда растет в переломные момент истории – в период 
войн, революций и иных социальных катастроф.

Несмотря на текущую военно-политическую обстановку 
в мире, данный момент в современной истории России нель-
зя считать переломным, однако число беспризорных и без-
надзорных детей, выявленных МВД РФ в 2022 году, составляет 
достаточно значимую цифру – 60  000 человек. По-прежнему 
остается актуальным вопрос правового регулирования про-
блемы детской беспризорности, вынуждая как искать новые 
пути решения, так и обращаться к прошлому опыту. 

Понятие «безнадзорных» и «беспризорных» детей сфор-
мулировано в Федеральном законе № 120-ФЗ от 24.06.1999 
года «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». Беспризорность 
называли и называют социальной проблемой, и даже ката-
строфой, но представляется, что эта проблема, в сущности, 
межотраслевая. Немалую роль здесь играют правовое сопро-
вождение социальных процессов.

Правовой аспект регулирования вопросов беспризорно-
сти всегда стоял достаточно остро, но особо активно нормот-
ворческий процесс происходил в СССР в 1920-е годы, когда 
вследствие Первой мировой и Гражданской войн на улице 
оказались сотни тысяч беспризорных и безнадзорных де-
тей, которые остро нуждались не только в присмотре и кры-
ше над головой, но и в правовой защите. Проблема была в 
том, что с одной стороны массово нарушались права детей, 
с другой – и сами несовершеннолетние весьма активно пре-
ступали закон. Сейчас, к сожалению, можно наблюдать ту 
же картину: с одной стороны, рост правонарушений и пре-
ступлений против несовершеннолетних (неисполнение ро-
дительских обязанностей, насилии, в том числе сексуальное, 
эксплуатация детского труда опекунами и усыновителями, 
алиментная задолженность и т.п.), с другой стороны - рост 
детской преступности, в том числе и особо тяжкой – убий-
ства, изнасилования. При этом эти преступления совершают 
внешне вполне благополучные дети, воспитываемые в семье.

Число беспризорных детей в советской России 
1920-х-1930-х годов составляло от 2 до 6 млн., точные под-
счеты невозможны, так как беспризорники передвигались 
между разными регионами, стремились на Юг. Рост числа 
беспризорников сопровождался катастрофическим ростом 
детской преступности, 90 % которой составляли корыстные 
преступления, то есть кражи и грабежи, которые, однако, не-
совершеннолетними совершались ради выживания [2, с. 97].

Вопрос беспризорных детей крайне волновал руковод-
ство страны, так как это был не только вопрос преступности – 
детской и против детей – но и вопрос будущего. Страна нуж-
далась в гражданах новой формации, которых надо было не 
просто вырастить, но и «воспитать под себя». В связи с этим 
на самых разных уровнях специалистами разной направлен-
ности рассматривались вопросы беспризорности, ее истоков 
и в связи с этим – детского права.

Примерно до 1924 года беспризорность на государствен-
ном уровне рассматривалась как явление биологическое, 
а беспризорники – как морально дефективные. После ряда 
исследователей стали внедрять мысль o том, что беспризор-
ность обусловлена в основном социальными факторами, а 
следовательно, и бороться с ней необходимо другими мето-
дами [2, с. 97]. Во все времена была очевидна необходимости 
искоренения беспризорности и безнадзорности, их профи-
лактики не только в целях защиты детей, но и в целях про-
филактики детских преступлений и правонарушений.

Вопрос детской беспризорности пытались решать в раз-
ных сферах: создавались новая нормативно-правовая база, 
государственные учреждения и организации, направленные 
на ликвидацию беспризорности и устройство беспризорни-
ков, всевозможные фонды. 

Что касается детского права, то в 1926 году в журнале 
«Право и жизнь» вышла статья профессора В. И. Куфаева 
«Детское право, его предмет и объем», в которой он отме-
чает, что, несмотря на разрозненность законодательных по-
ложений o детях, разнесенных в разные кодексы и НПА, все 
они проникнуты общей идеей охраны детей, что позволяет 
объединить их в общность под названием «детское право». 
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Автор отмечает, что «детское право» обозначается теория, а 
понятием «охрана детства» практика правовой защиты несо-
вершеннолетних. По мнению В. И. Куфаева, правовые инсти-
туты, обеспечивающие защиту и охрану детства, вместе со-
ставляют отрасль права, а поскольку оно касается детей – оно 
и есть «детское» [3, с. 60.

Определенный практический интерес представляет 
собой книга «Детское право. Правовое положение детей в 
РСФСР», подготовленное Г. Д. Рындзюнским и Т. М. Савин-
ской и изданное в 1932 году (3-е издание). Как отмечают ав-
торы, их задача – охарактеризовать то направление, «которое 
избрала в этом деле мысль советского законодателя, и тех 
путей, которыми она надеется достичь поставленных себе 
здесь целей» [4, с. 4-5]. Под этим делом они имеют в виду 
«фронт борьбы за охрану детства» - нормы, приемы, сред-
ства, применяемые коммунистической партией, советской 
общественностью и государством в его законодательной, ад-
министративной и финансовой деятельности. [4, с. 4]. Книга 
включает в себя 14 глав, названия которых раскрывают все 
аспекты правовой защиты детей в РСФСР. Перечислим эти 
главы:

– Личные права детей;
– Имущественные права детей;
– Охрана материнства и младенчества;
– Охрана труда несовершеннолетних;
– Социальное страхование несовершеннолетних;
– Государственное (социальное) обеспечение несовер-

шеннолетних;
– Опека над несовершеннолетними;
– Патронирование детей; 
– Мероприятия по борьбе с детской беспризорностью;
– Комиссии по делам o несовершеннолетних; 
– Несовершеннолетний в уголовном суде как обвиняе-

мый;
– Несовершеннолетний как потерпевший;
– Исправительно-трудовая система и несовершеннолет-

ние обвиняемые; 
– Основы школьного воспитания и обучения. 
Большим достоинством книги, с нашей точки зрения, 

являются примеры из судебной практики, которые приво-
дятся в каждой главе. Это позволяет не только сформировать 
представления читателей о теоретическом решении вопро-
сов охраны детства, но и увидеть возможные вариант практи-
ческого воплощения этой теории.

Обращение к опыту прошлых лет представляется нам 
достаточно продуктивным и перспективным, в том числе, 
для организации практической деятельности сотрудников 
МВД, сталкивающихся с проблемами защиты несовершен-
нолетних, профилактики беспризорности и безнадзорности 
и противодействия детской преступности. Молодые сотруд-
ники полиции, которым приходится сталкиваться с преступ-
ностью несовершеннолетних и против несовершеннолетних, 
едва ли знакомы даже с Семейным кодексом РФ, не говоря 
уже о большем. Правовые нормы, регулирующие «детские» 
вопросы, широко «рассыпаны» по самым разным правовым 
источникам, что затрудняет их практическое использование.

 Конечно, в последние десятилетия в России активно 
развивается ювенальное право, то есть отрасль права, состоя-
щая из системы правовых норм, обеспечивающих юридиче-
ское регулирование общественных отношений, связанных с 
установлением, реализацией и гарантированием основ пра-
вового статуса ребенка в РФ, регулированием имуществен-
ных и личных неимущественных прав и свобод, законных 
интересов несовершеннолетних, условия их юридической 
ответственности. Однако ювенальное право и ювенальная 
юстиция во многом воспринимаются как способ наказать 
взрослых, в то время как их задача – защита несовершенно-
летних, в том числе и от взрослых, даже если это ближай-
шие родственники. Можно предположить, что в РФ в какой-

то степени существует ювенальная юстиция и практически 
отсутствует ювенальное право. По нашему мнению, отрасль 
права, обеспечивающая правовую защиту несовершенно-
летних, все-таки должна быть шире, чем это подразумевает 
практика ювенальной юстиции, и называться все-таки дет-
ским, а не ювенальным правом.

Обращаясь к современным публикациям, посвященным 
правовой защите несовершеннолетних, остановимся на мне-
нии Н. Е. Борисовой, согласно которому сущность детского 
(ювенального) права «не в том, что должен сделать ребенок, 
а в том, что не должны делать все сограждане в отношении 
этого ребенка» [1, с. 17].

Как отмечает О. И. Сочнева, детское право своим по-
явлением обязано изысканиям в области охраны и защиты 
прав и интересов детей, представляя собой комплексную по-
дотрасль российского законодательства (социального зако-
нодательства в широком смысле), включающую в себя нор-
мы различной отраслевой принадлежности и регулирующая 
отношения, действующим лицом которых является ребенок. 
[5, с. 81]. При этом предметом детского права должен стать 
не ребенок, как таковой, а существующие общественные от-
ношения, в которых он прямо или опосредованно (через за-
конных представителей) участвует. [1, с. 16]. Очевидно, что 
защита и взращивание новых поколений граждан РФ – это 
задача для совместного решения усилиями общества, зако-
нодательной и исполнительной власти.

В связи с тем, что многие ныне существующие институ-
ты охраны детей и детства работают достаточно слабо, а зако-
нодательные источники, регулирующие «детские» вопросы, 
размещены достаточно разрозненно, полагаем было бы про-
дуктивно вывести детское право в отдельную учебную дисци-
плину, предполагаемую для изучения курсантами и слуша-
телями образовательных организаций системы МВД России. 
На данный момент по некоторым направления подготовки 
изучается только «Семейное право», которое не формирует 
устойчивой картины теории и практики правовой защиты 
несовершеннолетних. Одновременно стоило бы изучать по-
зитивный опыт прошлого, для выявления практически по-
лезных приемов решения проблемы защиты детей, их бес-
призорности и безнадзорности.
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Недзелюк Т. Г.

Источниковым базисом для настоящего исследования вы-
ступили, как и ранее [3] материалы, сосредоточенные в коллек-
ции фонда 821 Департамента духовных дел иностранных испо-
веданий Министерства внутренних дел Российской империи. 
Контент-анализу были подвергнуты документы описи № 8 за 
1833-1914, аннотация которой сообщает: «Иудейское, магоме-
танское и ламайское исповедания, язычники… О постройке 
молитвенных домов, открытии духовных учреждений, об учеб-
ных заведениях, о духовенстве и служащих духовных учрежде-
ний…». Всего в описи 1255 дел, непосредственно проблемам 
буддизма на юге сибирского региона посвящены четыре из 
них: «По отношению генерал-губернатора Восточной Сибири: 
о постройке нового здания Джидинского дацана» (27.03.1872 – 
16.12.1872)1, «По отношению генерал-губернатора Восточной 
Сибири: о постройке нового здания Цицановского дацана» 
(04.08.1873 – 30.08.1874) год»2, «Об увольнении Ванчикова от 
должности шеретуя Гусиноозерского дацана и от исполнения 
должности бандидо-хамбы ламайского духовенства Восточной 
Сибири за противодействие политике правительства в отноше-
нии ламайского вероисповедания» (09.03.1872 – 18.09.1872)»3, «О 
привлечении по предложению Медицинского департамента 
МВД лам и мулл для содействия оспопрививанию в Восточной 
и Западной Сибири» (19.05.1860 – 16.09.1861)4. Историческая 
справка, содержащаяся в делах департамента Духовных дел 
иностранных исповеданий МВД, констатирует, что: «После раз-

*	 Статья	подготовлена	при	поддержке	гранта	РНФ	«Влияние	им-
перской	политики	 аккультурации	и	 советской	модели	 государ-
ственно-конфессиональных	отношений	на	положение	религиоз-
ных	общин	в	приграничных	районах	и	национальных	автономи-
ях	азиатской	части	России»	(проект	№	23-18-00117).

1	 Российский	государственный	исторический	архив	 (РГИА).	–	Ф.	
821.	–	Оп.	8.	–	Д.	1237.

2	 РГИА.	–	Ф.	8.	–	Оп.	821.	–	Д.	1241.
3	 РГИА.	–	Ф.	821.	–	Оп.	821.	–	Д.	1236.	
4	 РГИА.	–	Ф.	821.	–	Оп.	821.	–	Д.	1157.

граничения в 1727 году земель России с Китаем, по собранным 
сведениям, оказалось, что самое большое число населения в 
Восточной Сибири принадлежало к Шаманской вере, а у испо-
ведующих веру Ламайскую находилось 11 кумирен и при них 
150 лам»5. 

Широко известно о покровительственных мерах импера-
трицы Екатерины II в отношении буддийского культа в Рос-
сийской империи [6]. Автор исторической справки сообщает: 
«Буддизм, распространяясь в Средней Азии и Монголии, долго 
однакож не мог укорениться в Сибири … но ламы сумели нако-
нец приноровиться к условиям народного быта, начали строить 
кумирни в удобоперевозимых кибитках, и в качестве лекарей 
приобрели большое влияние на народ. Буддизм, вследствие 
сего, начал распространяться»6. 

О росте численности духовных учреждений и служителей 
культа мы можем судить на основании анализа ведомственной 
документации Департамента духовных дел, периодически про-
водившего мониторинг религиозных организаций всех испо-
веданий в стране. Через сто лет после стартового 1727 г., было 
установлено, что «…в 1831 году при 85000 душ, исповедовавших 
ламайскую веру, оказалось 3514 лам, а в 1848 – при 125000 душ 
обоего пола находилось 4546 лам»7. Рост численности духовен-
ства в двадцать, а к 1848 году – в тридцать раз в сравнении с ис-
ходным 1727 годом наглядно свидетельствует о популяризации 
и степени распространенности буддизма в юго-восточном ре-
гионе Сибири.

Государственный статистик отмечал: «Означенное число 
лам было определено комплектным, но число их постоянно 
увеличивалось…». На казенное финансирование могли рассчи-
тывать не все, а лишь те, кто «состоял в штате». Согласно штат-
ному расписанию Департамента духовных дел, «…по штату 
должно состоять, кроме Бандидо-Хамбы, 34 шеретуя, 216 лам 

5	 РГИА.	–	Ф.	821.	–	Оп.	8.	–	Д.	1236.	–	Л.	18.
6	 Там	же.
7	 Там	же.	–	Л.	19.
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и 34 ховарака», – дописано позже, мелким почерком, между 
строк8. Остальные, нештатные ламы, не могли претендовать на 
жалованье и должны были получать пропитание от пожертво-
ваний паствы.

 Каким же требованиям необходимо было соответствовать, 
чтобы оказаться «в штате», а не «за штатом»? В первую очередь, 
быть грамотным проповедником, а в следующую – знать госу-
дарственный язык, то есть понимать и уметь коммуницировать 
по-русски. Чиновниками в Сибири середины девятнадцатого 
столетия часто становились выпускники университетов, неред-
ко Казанского и Санкт-Петербургского, достаточно хорошо ос-
ведомленные о философских и теологических основах мировых 
религий. «…Умеют только читать Тибетскую и Монгольскую 
грамоту без уразумения ея, а совершенного понятия о догматах 
веры почти никто из них не имеет … толкования лам исказили 
учение Будды, которое ныне состоит преимущественно в по-
клонении бурханам добрым и злым и в исполнении обрядов», 
– писали чиновники в своих докладах9.

Значительный массив делопроизводственной переписки в 
фондах РГИА составляют материалы о строительстве, ремонте 
и реконструкции зданий культа. Не только православные хра-
мы, но и культовые сооружения иных вероисповеданий кури-
ровались генерал-губернатором Восточной Сибири. «По фор-
ме Отделения 2 Стол 2 ДДД ИИ МВД 15 мая 1782 г, № 1299 «О 
постройке нового здания Джидинского дацана» – Г-ну Генерал-
губернатору Восточной Сибири»: в отношении указан адресат, 
а не автор корреспонденции, имя которого осталось для потом-
ков неизвестным. Однако мы не имеем оснований сомневаться в 
его профессиональных навыках: к смете приложен технический 
план, проект с качественно выполненными в цвете чертежами 
и комплектом строительной документации, а также заключе-
ние: «Вследствие отношения Вашего Превосходительства от 
22-го прошлого Февраля за № 210, имею честь уведомить, что 
со стороны Министерства внутренних дел не встречается пре-
пятствия к постройке вместо пришедшего в ветхость – нового 
здания Джидинского дацана»10. 

Полный пакет документации и подробная делопроиз-
водственная переписка обнаружена нами в одном указанном 
случае, во всех последующих кейсах была использована сокра-
щенная формула (как нам представляется, Джидинский дацан 
стал прецедентом); например, уже через год было иницииро-
вано делопроизводство: «По отношению генерал-губернатора 
Восточной Сибири: о постройке нового здания Цицановского 
дацана» (04.08.1873 – 30.08.1874)11.

Далеко не все дацаны, хурээ и оболы были зафиксированы 
в документах статистики, о чем узнаем из материалов РГИА. «В 
проекте штата этого духовенства, представленном Г-ну Мини-
стру Внутренних Дел генерал-губернатором от 15 мая 1859 г за 
№ 746, кроме 34 дацанов, было показано при них 146 молитвен-
ных зданий (часовень)», – сообщал чиновник12. И понятно, что 
претендовать на ремонт помещений «незапланированные и 
незарегистрированные» или, как их еще именовали, «незакон-
но построенные» храмовые здания не могли. У паствы данный 
факт вызывал непонимание: почему можно одним, а другим 
– нет? Начинались манипуляции общественным сознанием и 
угрозы обратиться за материальной помощью к иным источ-
никам финансирования. Стремясь оценить степень опасности, 
местный чиновник сделал заключение: «…что касается сноше-
ний их с заграничными ламами, то они состоят в ежегодных по-
дарках Урминскому Хутухте, а также покупке бурханов»13. 

Отдельный и очень интересный нарративный блок пред-
ставляют собой материалы переписки «Об увольнении Ванчи-
кова от должности шеретуя Гусиноозерского дацана и от ис-
полнения должности бандидо-хамбы ламайского духовенства 
Восточной Сибири за противодействие политике правитель-
ства в отношении ламайского вероисповедания» (09.03.1872 
– 18.09.1872)»14. В чем же состояло это противодействие? Как 
выяснилось, в подчеркнутом нежелании общаться с предста-
вителями гражданской власти и игнорировании возможности 
коммуникаций на русском языке. 

Назначение ширетуя Гусиноозерского дацана Хамбо-ла-
мой остоялось в 1860 году, о чем имеется запись в материалах 
Департамента духовных дел: «Исправляющий должность Хам-
бо-Ламы, Ширетуй Гусино-озерского дацана Ванчиков допу-

8	 Там	же.	
9	 Там	же.	–	Л.	19-19	об.
10	 РГИА.	–	Ф.	821.	–	Оп.	8.	–	Д.	1237.	–	Л.	4-7.
11	 РГИА.	–	Ф.	821.	–	Оп.	8.	–	Д.	1241.
12	 РГИА.	–	Ф.	821.	–	Оп.	8.	–	Д.	1236.	–	Л.	1.
13	 РГИА.	–	Ф.	821.	–	Оп.	8.	–	Д.	1236.	–	Л.	19.
14	 РГИА.	–	Ф.	821.	–	Оп.	8.	–	Д.	1236.	

щен к исправлению обязанности Хамбо-Ламы по Высочайше-
му поведению, сообщенному Министерством внутренних дел, 
от 31 декабря 1860 г, за № 116»15. В августе 1860 г Генерал-губер-
натор Восточной Сибири граф Муравьев Амурский сообщил 
Министерству внутренних дел, что «…на место умершего в кон-
це 1859 г Бандидо-Хамбо (первенствующего Ламы) Ламайского 
духовенства Ишижамсуева, депутатами и родоначальниками 
от всех инородческих ведомств, исповедующих Ламайскую 
веру, были избраны, на основании Положения о ламайском 
духовенстве, три кандидата…»16. Налицо соблюдение диплома-
тического протокола, когда на вакантную должность избирает-
ся не один, а три кандидата, а уже впоследствии из этих трех 
путем всеобщего консенсуса – тот, чья кандидатура выступит 
«фигурой согласия». Важно, что хамбо-лама не назначался, но 
избирался, как было подчеркнуто «родоначальниками». 

Неизвестно, почему кандидатура Ванчикова оказалась 
безальтернативной, но представителем ДДД ИИ МВД было 
принято решение: «…по видам политическим, необходимо 
приостановить назначением преемника Хамбо-Ламы…, предо-
ставив упомянутым трем кандидатам изучать русский язык и 
впредь до назначения нового лица на место Хамбы, управление 
Ламайским духовенством оставить в настоящем положении, то 
есть оставить на неопределенное время исправлять должность 
Хамбы Ширетуя Гусиноозерского дацана на основании упомя-
нутого выше Положения, без всяких каких бы то ни было новых 
распоряжений, по крайней мере до разъяснения политическо-
го положения соседней с нами Китайской империи…»17.

Политическое же положение в соседней Китайской импе-
рии, действительно, было весьма нестабильным. Вторая Опи-
умная война превратила политическую и идеологическую си-
стему Китая в архаические руины, страна утратила суверенитет, 
а Тибет, пока еще находившийся де-юре в составе Китайской 
империи, все настойчивее заявлял о стремлении к сепарации 
[2]. Чуть позже заявит о себе бурятский панмонголизм [1], пока 
еще переживающий стадию своего становления [5]. Из анали-
за вышесказанного становится вполне закономерным желание 
светских властей Российской империи понимать суть ситуации 
на юго-востоке страны. 

Итогами проведенного аналитического исследования ста-
ли: выявление ведущей роли Гусиноозерского дацана в структу-
ре «российского буддизма» Российской империи досоветского 
периода; установление численности духовенства и зданий куль-
та, а также их динамики; изучение критериев для назначения 
государственного финансирования; анализ степени вовлечен-
ности гражданских структур в процесс выборов хамбо-ламы; 
наконец, вывод о значимости государственно-конфессиональ-
ных отношений в контексте международной политики.

Пристатейный библиографический список

1. Базаров Б. В. Нация на перепутье: бурятский панмон-
голизм в контексте геополитического противостояния 
России и Японии // Известия Иркутского государ-
ственного университета. Серия: История. – 2016. – Т. 
18. – С. 49-57.

2. Ма Ц. Монголия, Тибет и Ланьчжоу Китая в плане 
Бадмаева // Актуальные проблемы современной нау-
ки. – 2017. – № 4 (95). – С. 32-35.

3. Недзелюк Т. Г. Документы Российского государствен-
ного исторического архива о государственно-конфес-
сиональной политике в отношении неправославных 
религиозных организаций Западной Сибири импер-
ского периода // Евразийский юридический журнал. 
– 2020. – № 8 (147). – С. 75-76.

4. Российский государственный исторический архив 
(РГИА). Фонд 821: Департамент духовных дел ино-
славных исповеданий Министерства внутренних дел 
Российской империи. – Оп. 8. – Д. 1157, 1236, 1237, 1241.

5. Ринчино Э. Д. Документы, статьи, письма. – Улан-Удэ: 
Ред.-изд. отдел Минпечати Респ. Бурятия, 1994. – 234 с. 

6. Цыремпилов Н. В. Когда Россия признала буддизм? 
В поисках указа 1741 г. императрицы Елизаветы Пе-
тровны об официальном признании буддизма рос-
сийскими властями // Гуманитарный вектор. – 2014. 
– № 3 (39). – С. 96-109.

15	 Там	же.	–	Л.	26.
16	 Там	же.	–	Л.	31.
17	 Там	же.	–	Л.	7.	



114

ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

СОРОКИНДанилСергеевич
магистрант Дальневосточного федерального университета

СОФРИНААлинаАлексеевна
магистрант Дальневосточного федерального университета

ПУЧКИНДмитрийКонстантинович
магистрант Дальневосточного федерального университета

АНТИПОВДанилЮрьевич
магистрант Дальневосточного федерального университета

ЮРКЕВИЧЭвелинаАлександровна
магистрант Дальневосточного федерального университета

СПРАВЕДЛИВОСТЬВИСТОРИИПРАВОВОЙМЫСЛИ:УРАВНИВАЮЩАЯИРАСПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Эта статья исследует понятия уравнивающей и распределяющей справедливости в контексте истории правовой мысли. 
она анализирует взаимосвязь между этими аспектами справедливости и их влияние на формирование более справедливого 
общества. статья также обращает внимание на роль правового равенства и законности в обеспечении справедливости, а также 
рассматривает новые вызовы и возможности, связанные с применением технологий в достижении справедливости.

Ключевые слова: справедливость, уравнивающая справедливость, распределяющая справедливость, правовое равенство, 
законность, технологии, социальная политика, общество, этика, инновации.

SOROKINDanilSergeevich
magister student of the Far Eastern Federal university

SOFRINAAlinaAlexeevna
magister student of the Far Eastern Federal university

PUCHKINDmitriyKonstantinovich
magister student of the Far Eastern Federal university

ANTIPOVDanilYurjevich
magister student of the Far Eastern Federal university

YURKEVICHEvelinaAlexandrovna
magister student of the Far Eastern Federal university

JUSTICEINTHEHISTORYOFLEGALTHOUGHT:EQUALIZINGANDDISTRIBUTINGJUSTICE

This article explores the concepts of equalizing and distributive justice in the context of the history of legal thought. she analyzes the 
relationship between these aspects of justice and their impact on the formation of a more just society. The article also draws attention to 
the role of legal equality and legality in ensuring justice, and also examines new challenges and opportunities associated with the use of 
technology in achieving justice.

Keywords: justice, equalizing justice, distributing justice, legal equality, legality, technology, social policy, society, ethics, innovation.

Справедливость является одним из ключевых поня-
тий в области правовой мысли, затрагивающим различ-
ные аспекты жизни общества. Она служит основой для 
формирования правовых норм, а также для разработки 
механизмов урегулирования споров и конфликтов. В этой 
статье мы рассмотрим развитие понятия справедливости в 
истории правовой мысли, а также обсудим два её важных 
аспекта: уравнивающую и распределяющую справедли-
вость.

Понятие справедливости имеет древние корни и тесно 
связано с моралью и этикой. В различных культурах и циви-
лизациях развивались различные подходы к определению и 
реализации справедливости. В античности, например поня-
тие справедливости было связано с идеей «платонической» 
справедливости, которая подразумевала гармоничное упо-
рядочение общества на основе разумного и справедливого 
управления.

С течением времени понятие справедливости стало 
включать в себя не только этические, но и юридические 
аспекты. В средневековой Европе справедливость становится 
связанной с идеей божественного закона и естественных прав 
человека. В эпоху Просвещения начинается активное обсуж-
дение роли государства в обеспечении справедливости через 
создание законов и институтов.

Уравнивающая справедливость относится к идеям о 
коррекции неравенства и устранении дискриминации в об-
ществе. Она стремится создать равные возможности для всех 
граждан, независимо от их социального статуса, пола, расы 
или других характеристик. Уравнивающая справедливость 
находит своё выражение в различных механизмах, таких как 
аффирмативные действия, гарантии равных прав и свобод, а 
также социальные программы поддержки.

Принцип уравнивающей справедливости становится 
особенно актуальным в условиях развития современного 
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общества, где нередко наблюдается неравенство в доступе к 
образованию, здравоохранению, трудовым возможностям и 
другим ресурсам. Справедливость в этом контексте предпо-
лагает активные усилия со стороны государства и общества 
для создания более справедливой и равноправной среды.

Распределяющая справедливость связана с распределе-
нием ресурсов, благ и возможностей в обществе. Она рассма-
тривает вопросы о том, каким образом общество должно рас-
пределить свои материальные и социальные ресурсы между 
разными членами общества. Этот аспект справедливости свя-
зан с экономической и социальной политикой государства.

Концепция распределяющей справедливости включает 
в себя размышления о налогообложении, социальных посо-
биях, системах здравоохранения и образования. Важно най-
ти баланс между обеспечением достойного уровня жизни 
для всех членов общества и поощрением индивидуальной 
инициативы.

Справедливость является фундаментальным принци-
пом в правовой мысли, который эволюционировал на про-
тяжении истории человечества. Уравнивающая и распре-
деляющая справедливость представляют собой два важных 
аспекта этого понятия. Уравнивающая справедливость стре-
мится к устранению неравенства и созданию равных возмож-
ностей, в то время как распределяющая справедливость каса-
ется справедливого распределения ресурсов в обществе.

Современные вызовы требуют более глубокого понима-
ния этих аспектов справедливости и разработки эффектив-
ных механизмов и политик для их реализации. Объединение 
усилий на уровне государства, общества и международных 
организаций поможет создать более справедливое и устой-
чивое будущее для всех членов общества.

Уравнивающая и распределяющая справедливость 
представляют собой две важные составляющие в контексте 
обеспечения справедливости в обществе. Хотя они имеют 
различные акценты, они тесно взаимосвязаны и взаимодо-
полняют друг друга в создании более сбалансированного и 
равноправного общества. Уравнивающая справедливость 
играет важную роль в подготовке почвы для более эффек-
тивной реализации распределяющей справедливости. Она 
фокусируется на устранении системных неравенств, которые 
могут исказить процесс распределения. Нередко неравенства 
в доступе к образованию, здравоохранению и возможностям 
влекут за собой долгосрочные неравенства в распределении 
благ.

Например, недостаточное образование или доступ к 
здравоохранению может ограничивать возможности инди-
вида в сфере трудовой занятости. Это в свою очередь может 
привести к низкому доходу и ограниченным ресурсам для 
личного и семейного развития. Уравнивающая справедли-
вость стремится устранить такие системные неравенства, что 
позволяет распределяющей справедливости работать на бо-
лее справедливой основе.

Распределяющая справедливость, в свою очередь, может 
оказывать воздействие на уравнивающую справедливость пу-
тем обеспечения равного доступа к базовым ресурсам и воз-
можностям. Справедливое распределение экономических и 
социальных благ может снизить неравенства, которые могут 
подрывать уравнивающую справедливость. Например, га-
рантия равного доступа к качественному здравоохранению 
и образованию может содействовать тому, чтобы каждый 
индивид имел равные шансы на достижение своего потен-
циала. Инновации в области социальной политики, такие 
как универсальный базовый доход, могут служить мостом 

между распределяющей и уравнивающей справедливостью. 
Обеспечивая каждому гражданину минимальный уровень 
дохода, такая политика может улучшить доступ к базовым 
ресурсам и снизить социальное неравенство, создавая тем са-
мым более справедливую основу для дальнейшего развития.

Каждый из аспектов справедливости имеет свои эти-
ческие и практические аспекты, которые необходимо учи-
тывать при их реализации. Уравнивающая справедливость, 
например, может вызвать вопросы о том, насколько далеко 
следует идти в коррекции неравенств. Возникают дебаты о 
справедливости аффирмативных действий или квот в рамках 
трудоустройства или образования. С одной стороны, это мо-
жет считаться компенсацией за историческое пренебреже-
ние к определенным группам людей; с другой стороны, это 
может вызывать обеспокоенность относительно равноправия 
и конкурентоспособности.

Распределяющая справедливость также подвергается 
этическим и практическим рассмотрениям. Вопросы о том, 
какие уровни налогообложения считать справедливыми, ка-
кие социальные программы следует внедрять и как баланси-
ровать стимулы для индивидуальной инициативы с обеспе-
чением социальной защиты, могут вызывать дискуссии.

Несмотря на важность идеалов уравнивающей и рас-
пределяющей справедливости, их реализация сталкивается 
с рядом вызовов. Первым вызовом является балансирование 
между этими двумя аспектами. Слишком активная распре-
делительная политика может привести к ослаблению инди-
видуальной мотивации и инноваций, а слишком активная 
уравнивающая политика может нарушить баланс и стиму-
лировать недопустимые ожидания.

Второй вызов связан с определением того, что считать 
«справедливым» в конкретных условиях. Понятия справед-
ливости могут различаться в зависимости от культурных, 
исторических и экономических факторов. Это означает, что 
создание универсальных стандартов справедливости может 
быть сложной задачей.

Третий вызов касается практической реализации по-
литик справедливости. Многие из этих политик требуют 
значительных финансовых и организационных ресурсов. 
Эффективное функционирование уравнивающей и распре-
деляющей справедливости требует не только планирования 
и разработки политик, но и их надлежащей реализации и 
мониторинга.

Современное общество сталкивается с новыми вызова-
ми, и инновации в технологической сфере могут иметь глубо-
кое влияние на реализацию уравнивающей и распределяю-
щей справедливости. В последние десятилетия наблюдается 
рост интереса к тому, как технологии могут служить целям 
справедливости. В эпоху цифровых технологий, доступ к 
интернету и информации становится неотъемлемой частью 
участия в общественной жизни. Уравнивающая справедли-
вость включает в себя обеспечение равных возможностей для 
всех граждан, включая доступ к информации и образованию. 
Поэтому важно разрабатывать и реализовывать программы 
цифровой инклюзии, направленные на снижение цифрового 
разрыва между разными слоями общества.

Распределяющая справедливость может получить но-
вые инструменты благодаря анализу больших данных. Ана-
лиз данных может помочь выявить области, где ресурсы рас-
пределяются нерационально или несправедливо. Например, 
анализ данных может помочь определить, какие районы 
нуждаются в дополнительной инфраструктуре или социаль-
ных программных, чтобы обеспечить равные возможности 
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для жителей. Технологии искусственного интеллекта могут 
усилить эффективность судебных систем и сделать их более 
справедливыми. Алгоритмы могут помочь оценить риски 
рецидива и определить более адекватные меры наказания, 
исключая человеческий фактор и предотвращая проявления 
предвзятости.

Идея равенства перед законом и справедливости, вопло-
щенная в понятии правового равенства, приобретает сегодня 
новые смыслы и вызовы. Эта идея обладает глубокой ценно-
стью, поскольку она определяет формальные рамки для обе-
спечения равенства перед законом, а также структурирует 
моральные аспекты дистрибутивного воздействия, направ-
ляя его на нормативные особенности и пределы возможного 
учета индивидуального контекста.

И.А. Ильин в своих работал делает заключение, что 
справедливость, на самом деле, не имеет целью абсолют-
ное однородство людей, так как это невозможно в реаль-
ности. Справедливость требует, прежде всего, объектив-
ной нейтральности в анализе сходств и различий между 
людьми, устойчивых стандартов для оценки этой аналити-
ки, а также соответствия между выявленными различия-
ми и связанными с ними правовыми и жизненными по-
следствиями. Таким образом, правовое равенство служит 
инструментом для создания справедливости, сохраняя 
уникальность каждой личности. С учетом этих концепций 
можно сделать вывод о разном функционировании прин-
ципа правового равенства в рамках уравнивающей и возда-
ющей справедливости. В первом случае он поддерживает 
формальное равенство в правах и обязанностях субъектов, 
а во втором случае – дифференцирует их, уравнивая в со-
ответствии с индивидуальными особенностями и вкладом 
в общество.

Правовое равенство, как неотъемлемый элемент юриди-
ческой справедливости, базируется на принципе законности. 
Законность играет важную роль в обеспечении равенства пе-
ред законом и защиты законом. Она обозначает обязанность 
соблюдения законов, при этом олицетворяя идею юриди-
ческого долженствования и его государственной обязатель-
ности. Принцип законности подчеркивает объективность и 
нейтралитет правопорядка. Аристотель подметил тесную 
связь между справедливостью и законностью, отметив, что 
справедливость проявляется через законное поведение. Это 
соответствие закону и приверженность ему организует обще-
ственные нормы и становится гарантом справедливости в 
юридическом контексте. Таким образом, законность взаи-
модействует со справедливостью, утверждая обязательство 
соблюдения законов как основополагающего элемента нрав-
ственно-правовой жизни.

Законность, в совокупности с моральными требовани-
ями справедливости, формирует и обеспечивает правовое 
содержание последней. Эта «сообразность с законом» полу-
чила свое выражение в современной юриспруденции как те-
ория, принцип, требование и режим законности.

В более широком смысле законность представляет со-
бой систему нормативных требований, регулирующих пра-
вомерное поведение субъектов в правовых отношениях. Она 
выступает как принцип, метод и режим беспрекословного 
соблюдения правовых норм. Взаимодействие законности 
и справедливости в организации общественных норм и в 
оценке действий людей делает юридическую справедливость 
ценным инструментом для регулирования нравственных и 
правовых аспектов жизни. Этот взаимный контекст позволя-
ет современному обществу применять справедливость через 

призму законности, гарантируя уважение к правам и обязан-
ностям каждого индивида.

Эволюция понятий справедливости и законности оста-
ется ключевой составляющей в формировании справед-
ливого общества. Правовое равенство, заложенное в идею 
правового равенства, ставит рамки для обеспечения справед-
ливости, одновременно сохраняя уникальность и индивиду-
альность каждой личности. Взаимодействие справедливости 
и законности олицетворяет динамичный баланс между нрав-
ственными и правовыми аспектами в юридической системе. 
Этот баланс обеспечивает равноправное участие каждого 
члена общества и способствует созданию более справедли-
вой и этичной среды для всех.

В некоторых странах уже внедрены практики электрон-
ного управления правосудием, которые сокращают бюро-
кратические процедуры и делают систему более прозрачной. 
Это может способствовать более справедливому доступу к 
суду и улучшить обеспечение прав граждан. Справедливость 
также имеет свои аспекты на международном уровне. Гло-
бальные вызовы, такие как бедность, климатические измене-
ния и миграция, требуют сотрудничества и справедливого 
распределения ответственности между странами. Принци-
пы уравнивающей и распределяющей справедливости могут 
быть применены к мировой политике и экономике для обе-
спечения более равноправного развития разных регионов.

Справедливость остается одним из важнейших прин-
ципов в области правовой мысли, оказывающим глубокое 
влияние на построение общества. Уравнивающая и распре-
деляющая справедливость представляют собой две взаимос-
вязанные составляющие этого принципа, стремящиеся соз-
дать более равные и справедливые условия для всех членов 
общества. Понимание и балансирование этих аспектов важ-
но для разработки эффективных политик и законов, способ-
ствующих устойчивому и справедливому развитию. Все это 
требует согласованных усилий со стороны государства, обще-
ства и международного сообщества, чтобы обеспечить более 
справедливое будущее для всех.
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Политология как научная дисциплина изучает полити-
ческие явления, исторические тенденции и влияние полити-
ки на общество. Однако формирование политологических 
теорий было длительным и сложным процессом, обуслов-
ленным историческими контекстами и интеллектуальными 
направлениями. В данной статье рассматривается генезис по-
литологических теорий с акцентом на их исторические кор-
ни и развитие.

Античность. Политика как искусство управления: пер-
вые попытки анализа политических явлений можно просле-
дить в античности. Аристотель и Платон обсуждали структу-
ру государства и справедливость в своих работах. Античные 
мыслители формировали понятия о государстве, законе и 
демократии, заложив основы для будущего политического 
мышления.

Античное политическое мышление заложило фунда-
мент для многих ключевых понятий и концепций, которые 

до сих пор оказывают влияние на политическую науку. В ан-
тичности философы не только обращали внимание на то, ка-
ким образом следует управлять государством, но и на обще-
ственное благосостояние, законность и справедливость. Два 
великих мыслителя этого периода, Аристотель и Платон, 
внесли значительный вклад в политическую философию.

Аристотель, известный своей работой «Политика», рас-
сматривал различные формы правления и выявил их плюсы 
и минусы. Он классифицировал государства по числу участ-
ников власти и определял их как монархии, аристократии и 
политии. При этом он не ограничивался абстрактными рас-
суждениями, а взял на вооружение реальные примеры госу-
дарств своего времени, анализируя, какие из них наилучшим 
образом обеспечивают общее благосостояние.

Платон же предложил свою концепцию идеального 
государства, которое строится на основе его философских 
убеждений. В этой идеальной республике правление должно 
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было осуществляться философами-царями, обладающими 
высшей мудростью и пониманием истины. Платон также ак-
центировал важность образования и развития личности для 
общественного благосостояния.

Античные идеи о справедливости, равенстве и власти 
нашли свое продолжение в дальнейшей политической мыс-
ли. Эти первоначальные концепции оказали влияние на 
позднейшие политические теории, включая обсуждение де-
мократии, прав человека и социальной справедливости. Бо-
лее того, античное наследие подтолкнуло к развитию систем 
государственного управления и организации общества, ко-
торые стали прародителями современных государственных 
структур.

В заключение античное политическое мышление было 
рождением идей, которые проложили путь для последую-
щего развития политической науки. Аристотель и Платон 
обрисовали концепции, которые до сих пор остаются акту-
альными в обсуждении организации общества, форм прав-
ления и обеспечения общего благосостояния. Античное на-
следие стало отправной точкой для дальнейших дискуссий и 
теоретических размышлений, определяя основы политиче-
ской мысли на протяжении многих веков.

Средневековье и Возрождение: власть и общественное 
согласие: средневековые политические теории отражали 
влияние церкви и феодальной системы. Возрождение при-
несло с собой интерес к античным идеям и обострило дискус-
сии о природе власти. Макиавелли в своем труде «Государь» 
сфокусировался на реальной политической практике и влия-
нии личности на политику.

Средневековье и период Возрождения представляют со-
бой ключевые эпохи в истории политической мысли, кото-
рые существенно повлияли на формирование политологиче-
ских концепций и общественных представлений о власти и 
общественной организации.

В средневековой Европе христианская религия играла 
важную роль в политическом устройстве общества. Идея о 
божественной легитимации власти, известная как «боже-
ственное право королей», заявляла, что власть монархов 
основана на божественной воле, что делало их позиции не-
дотронуто-спорными. Это понимание власти отразилось в 
политической теории и законодательстве того времени, соз-
давая структуры, которые ограничивали гражданские свобо-
ды и подчеркивали вертикальную иерархию общества.

Однако период Возрождения, который начался в конце 
средневековья, стал временем интеллектуального пробужде-
ния и новых взглядов на политику. Возрождение восстанови-
ло интерес к античной культуре и философии, что привело 
к пересмотру концепций власти и общества. Платоновские 
идеи об идеальном государстве и Аристотелевские анализы 
различных форм правления стали вдохновением для дискус-
сий о природе власти и государства.

Одним из важных понятий этого периода стал «обще-
ственный договор», который подразумевал, что власть госу-
дарства должна быть обусловлена согласием граждан. Фило-
софы, такие как Томас Гоббс и Джон Локк, разрабатывали 
идеи о том, что люди сознательно вступают в «договор» с 
правительством, чтобы обеспечить свою безопасность и об-
щественный порядок. Эти концепции сыграли важную роль 
в развитии понимания справедливости, легитимности и обя-
занностей государства перед гражданами.

Возрождение также способствовало развитию идей о 
человеческих правах и индивидуальной свободе. Расцвет на-
учного метода и развитие образования подогревали интерес 

к исследованиям в области политической теории. С этого 
времени начали развиваться идеи о представительстве, огра-
ниченности власти и гражданской активности.

В заключение, средневековье и Возрождение стали по-
воротными точками в эволюции политической мысли. Из-
начальная божественная легитимация власти со временем 
уступила место идеям общественного контракта и индивиду-
альных прав. Этот период активно формировал концепции, 
которые до сих пор служат основой для обсуждения структу-
ры власти, легитимности и свободы в современных полити-
ческих системах.

Просвещение: рационализм и контрактная теория: в 
эпоху Просвещения, политические теории стали базиро-
ваться на рационализме и контрактной концепции. Руссо и 
Локк разрабатывали идеи о социальном контракте, власти 
народа и натуральных правах. Эти концепции подготовили 
почву для будущих демократических движений. Эпоха Про-
свещения, охватившая XVII–XVIII века, представляет собой 
значительный этап в развитии политической мысли, в ко-
тором рациональный анализ и удаляющаяся приоритетное 
внимание правам и свободам личности контрактная теория 
начали формировать новые взгляды на политику, общество и 
природу государства.

Одним из ключевых вкладов этого периода была раз-
работка идеи «общественного договора», согласно которой 
общество и государство образовались благодаря добро-
вольному соглашению индивидуумов. Томас Гоббс, в сво-
ем произведении «Левиафан», представил образ человека в 
естественном состоянии как эгоистичного и стремящегося к 
выживанию. В целях обеспечения безопасности люди заклю-
чают «договор», передавая свои права государству, которое 
обязуется обеспечивать порядок и защиту.

С другой стороны, Джон Локк, в своих работах разви-
вал идею, что правительство существует на благо граждан и 
должно быть ограничено на основе соглашения между пра-
вителями и управляемыми. Локк утверждал, что граждане 
обладают некоторыми натуральными правами, такими как 
право на жизнь, свободу и собственность, и государство су-
ществует для защиты этих прав. Просвещение также под-
держивало идеи о разуме, научном методе и просвещении 
как способах для обретения знаний и разрешения проблем. 
Философы этого времени подчеркивали значение образова-
ния и осознания для развития общества и формирования 
гражданской активности.

Идеи Просвещения огромным образом повлияли на 
формирование принципов прав человека, демократии и 
ограниченности власти, которые стали сущностью многих со-
временных политических систем. Контрактные теории Локка 
и Гоббса стали основой для разработки концепций государ-
ства права, в котором власть ограничена законом и согласием 
граждан. Важным результатом этого периода стало утверж-
дение гражданских прав и личной свободы, а также рост 
интереса к политическим институтам, обеспечивающим их 
защиту. Эпоха Просвещения способствовала становлению 
рационального подхода к политической науке и акцентиро-
вала важность индивидуальных прав и свобод. Контрактные 
теории этого времени оставили след в политической теории, 
продолжая влиять на формирование современных демокра-
тических ценностей и структур.

XIX век стал периодом интенсивного политического 
мышления, где сформировались два противоположных на-
правления: марксизм и либерализм. Карл Маркс разработал 
материалистическую теорию истории и критику капитализ-
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ма, в то время как либералы афирмировали права индивида 
и свободу рынка.

XIX век принес с собой бурные социальные и экономи-
ческие изменения, которые нашли свое отражение в поли-
тических теориях. Одним из наиболее влиятельных направ-
лений этого времени был марксизм. Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс разработали теорию исторического материализма, 
утверждая, что развитие общества определяется борьбой 
между классами за средства производства. Они критиковали 
капитализм, утверждая, что экономическая структура обще-
ства формирует политическую суперструктуру, и призывали 
к созданию классового общества без частной собственности.

Параллельно с марксизмом развивалось либеральное 
движение. Либералы акцентировали важность индивидуаль-
ных прав, ограничения власти государства и свободы лично-
сти. Экономический либерализм поддерживал свободный 
рынок и ограниченную роль государства, тогда как полити-
ческий либерализм подчеркивал необходимость граждан-
ских свобод и равенства перед законом.

XX век стал временем глубоких социальных и полити-
ческих трансформаций. Важным направлением стало иссле-
дование структуры и поведения политических институтов. 
Дэвид Истон и Габриэль Альмонд разработали системную 
теорию, которая сосредотачивалась на взаимодействии раз-
личных политических институтов в рамках системы. Это 
позволило более глубоко понимать динамику политиче-
ских процессов. В XX веке политологические теории стали 
уделять внимание не только идеям, но и структурам и по-
ведению политических институтов. Развитие системной ис-
следовательской методологии, сосредоточенной на анализе 
взаимодействий, внесло важный вклад в понимание полити-
ческих процессов. 

Современные политологические теории сталкиваются с 
вызовами глобализации, международными конфликтами и 
технологическими изменениями. Концепции гражданского 
общества, прав человека и мультикультурализма отражают 
сложности современного мира.

История генезиса политологических теорий отражает 
эволюцию политической мысли и ее адаптацию к меняю-
щимся общественным условиям. От античности до совре-
менности политологические теории отражают разнообра-
зие подходов и концепций, объясняющих природу власти, 
общества и политических процессов. Эта непрерывная эво-
люция продолжает вносить важный вклад в понимание со-
временного политического ландшафта.

С началом информационной эры и распространения 
массовых коммуникаций политологические теории сталки-
ваются с новыми вызовами. Влияние социальных сетей, циф-
ровых медиа и интернета на формирование общественного 
мнения и политических процессов выдвигает вопросы о де-
мократической легитимности и манипуляции.

Постколониальные теории ставят в центр внимания воз-
действие колониализма и империализма на политические 
структуры и культуры. Эти теории обращаются к множеству 
географических и культурных контекстов, подчеркивая важ-
ность учета разнообразия и многогранности политической 
реальности. В современном мире экологические проблемы 
и изменение климата стали важной частью политической 
повестки дня. Экологические политические теории рассма-
тривают взаимосвязь между политическими процессами и 
окружающей средой, пытаясь найти устойчивые решения 
для глобальных вызовов. Современные политологические те-
ории обращают особое внимание к понятиям разнообразия 

и социальной справедливости. Феминистские, расовые и ген-
дерные анализы политики поднимают вопросы о неравен-
стве и стремятся к созданию включительных политических 
систем.

С развитием цифровых технологий возникла новая об-
ласть исследований - киберполитика. Она анализирует воз-
действие цифровых платформ, кибербезопасности и кибер-
войн на политические системы, а также роль государства и 
частных компаний в цифровом пространстве. С укреплени-
ем глобализации и усилением связей между странами ста-
ла актуальной проблема анализа транснациональных и гло-
бальных политических процессов. Теории мировой системы, 
международные отношения и глобальное управление стали 
важными аспектами политологического исследования.

Сложность современного мира и неустанное развитие 
технологий ставят перед политологическими теориями но-
вые задачи. Вопросы кибербезопасности, искусственного ин-
теллекта, роли глобальных корпораций и международного 
сотрудничества будут продолжать определять направления 
исследований в будущем.

Генезис политологических теорий является историче-
ской сагой интеллектуального развития человечества. От 
античности до современности эти теории отражают важные 
этапы и трансформации в политической мысли. Сложность 
современного мира требует постоянной адаптации и рас-
ширения аналитических рамок, чтобы успешно объяснять 
политические явления и ориентироваться в меняющейся ре-
альности. 
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Воронцова М. А.

Стремление иметь детей является абсолютно естествен-
ной потребностью человека. На всем протяжении истории 
человечества вопросы, связанные с продолжения рода не 
теряли своей актуальности. Издревле в российском обще-
стве укоренилась модель семьи с детьми, а семьи, испыты-
вающие проблемы с рождением детей или не желающие их 
иметь, воспринимались социумом в негативном ключе. Со-
временные тенденции в области демографической безопас-
ности Российской Федерации характеризуются высокими 
показателями смертности населения страны и снижением 
рождаемости. Во многом на сложившуюся ситуацию с демо-
графическим кризисом оказали влияния события 90-х годов 
XX столетия, характеризующиеся существенным снижением 
рождаемости, вызванного общим упадком в стране. В ука-
занный период наблюдался рост числа семей, находящих-
ся за чертой бедности, и разведенных семей, стремительно 
увеличивалось число детей без попечения родителей и ко-
личественные показатели данных явлений превышали все 
допустимые пределы. Государство, осознавая всю важность 
сложившейся ситуации и ее угрозу для безопасности стра-
ны, активно внедряла различные методы стимулирования 
рождаемости, в числе которых наиболее эффективными ока-
зались программы материальной поддержки семей. Однако 
негативные тенденции в сфере демографии, выражающиеся 
в снижении рождаемости и высокой смертности, сохраняют-
ся и по сей день. Как можно заметить, такая динамика сохра-
няется на протяжении достаточно долгого периода времени, 
что не может не настораживать. Обеспокоенность Россий-
ской Федерации вопросами снижения рождаемости обо-

снованно тем, что демографическая безопасность является 
одним из компонентов национальной безопасности России 
[4, с. 14]. Таким образом, вопросы демографической безопас-
ности входят в одно из основных направлений проводимой 
государством политики по обеспечению национальной без-
опасности страны и являются по сути одним из ее стратеги-
ческих интересов.  

К основным факторам, влияющим на снижение рожда-
емости, относятся обеспокоенность широких масс населения 
возможностью материально содержать ребенка. По этой 
причине достаточно много семей ограничиваются одним ре-
бёнком, а в лучшем случае двумя, что является недостаточ-
ным для воспроизводства населения. Стремление молодого 
поколения сначала получить образование, построить карье-
ру, сформировать материальные ресурсы для возможности 
растить детей переносят рождение ребенка на более поздний 
возрастной период.  Негативными тенденциями являются 
падения нравственности в обществе, деградация института 
семьи [3, с. 77], укоренение образа свободных отношений и 
отсутствие у граждан стремления к регистрации брака.  

Помимо экономических факторов, влияющих на при-
нятие решения о продолжении рода, российские граждане 
сталкиваются с проблемами, связанными со здоровьем ре-
продуктивной сферы. На репродуктивное здоровье насе-
ления влияют достаточно много факторов, среди которых 
можно отметить широкое распространение вредных привы-
чек, таких как потребление алкоголя и табакокурение, рас-
пространение потребление наркосодержащих препаратов, 
а также работа на вредном производстве, распространение 
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болезней, передающихся половым путем и стремление на-
селения заниматься самолечением без обращения к компе-
тентной медицинской помощи, высокие количественные по-
казатели хронических заболеваний, врожденных патологий 
репродуктивной сферы, аборты и многое другое. При таких 
обстоятельствах рост числа многодетных семьей становится 
затруднительным. Все это не может не оказать влияние на де-
мографическую безопасность Российской Федерации. Ввиду 
этого становится жизненно необходимым формирование ос-
нов правовой охраны репродуктивного здоровья российских 
граждан.      

Каждое государство заинтересовано в формировании 
устойчивого количественного роста населения посредством 
повышения рождаемости. Естественный прирост населения 
не может быть обеспечен без сбережения репродуктивного 
здоровья граждан. В течение долгого периода времени во-
просам обеспечения охраны репродуктивного здоровья уде-
лялось несправедливо мало внимания. Сохранение и восста-
новление репродуктивного здоровья рассматривались лишь 
как личный интерес человека и сугубо в медицинской пло-
скости. Восприятие вопросов охраны репродуктивного здо-
ровья, как только личный интерес человека, а также сведение 
их к вопросам оздоровления посредством пусть и передовых 
медицинских технологий, будет весьма ограниченным и не 
соответствует потребностям сегодняшних реалий. Стоит от-
метить, что в условиях формирования демократического 
социального правового государства без законодательной ос-
новы, направленной на правовое регулирование охраны ре-
продуктивного здоровья населения Российской Федерации, 
полноценную охрану репродуктивного здоровья человека и 
соответственно демографическую безопасность страны слож-
но обеспечить. Поэтому современный подход государства к 
вопросам репродуктивного здоровья характеризуется стрем-
лением государства создать условия для увеличения рождае-
мости посредством не только социально-экономических мер, 
но и выстраивания системы правовых гарантий, направлен-
ных на охрану репродуктивного здоровья. В правовом госу-
дарстве с развитыми демократическими началами здоровье 
становится не только медицинской категорией, но и приоб-
ретает правовое обрамление в виде закрепления правового 
механизма охраны в законодательстве как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации.

В качестве основополагающих конституционных основ, 
направленных на обеспечение демографической безопас-
ности и формирование охраны репродуктивного здоровья, 
следует выделить часть 1 статьи 7 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой Российская Федерация опреде-
ляется как социальное государство. Тем самым на конститу-
ционном уровне определен вектор развития, направленный 
на выстраивание системы, ориентированной на нужды чело-
века. В части 2 указанной статьи гарантируется охрана здоро-
вья людей, а также обеспечение государственной поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства. Данные положения 
созвучны положениям части 1 статьи 38 Конституции Рос-
сийской Федерации, которая гарантирует государственную 
защиту материнству, детству и семье.1 Тем самым выстраива-
ется определённая система приоритетных конституционных 

1	 Конституция	 Российской	 Федерации	 (принята	 всенародным	
голосованием	 12.12.1993	 с	 изменениями,	 одобренными	 в	 ходе	
общероссийского	голосования	01.07.2020).	–	 [Электронный	ре-
сурс].	 –	Режим	доступа:	 http://www.pravo.gov.ru.	 (дата	 обраще-
ния:	28.06.2023).

ценностей и векторов развития нашего государства, направ-
ленных на формирование фундамента сбережения репро-
дуктивного здоровья населения.  

Особое значение для формирования правовых основ ох-
раны репродуктивного здоровья граждан играют положения 
части 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации, в ко-
торой закрепляется за каждым человеком право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Более того конституцион-
ное закрепление оказания медицинской помощи в государ-
ственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
на бесплатной основе формирует гарантии получения тако-
вой каждым нуждающимся в ней человеком. Конституция 
Российской Федерации непосредственно не содержит фор-
мулировки «репродуктивное здоровье», но как к одному из 
компонентов общего здоровья человека к репродуктивному 
здоровью применимы положения части 1 статьи 41 Консти-
туции Российской Федерации.2 

Конституционные положения, направленные на фор-
мирование основополагающих принципов охраны здоровья 
граждан и гарантий медицинской помощи, нашли свое раз-
витие и конкретизацию в Федеральном законе от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации». Вопросам репродуктивного здоровья 
граждан посвящена глава 6 «Охрана здоровья матери и ре-
бенка, вопросы семьи и репродуктивного здоровья»3 выше-
указанного федерального закона.  Стоит отметить, что такой 
существенно малый объём норм, направленных на регулиро-
вание общественных отношений в области охраны репродук-
тивного здоровья человека, не может в полной мере отвечать 
потребностям сегодняшнего дня.  

На данном этапе охрана репродуктивного здоровья 
представляет собой новое направление [1, с. 11], потреб-
ность в развитии которого на сегодняшний день признается 
государством жизненно важным. Внимание Российской Фе-
дерации к вопросам укрепления репродуктивного здоровья 
граждан находит подтверждение в целом ряде норматив-
но-правовых актов. В качестве примера стоит привести не-
которые из них, в частности, «Концепция государственной 
семейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года»,4 «Национальная стратегия действий в интересах 
женщин на 2023-2030 годы»,5 «Концепция демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»6 
и т.д. Данные нормативно-правовые акты заостряют внима-
ние на проблемах, связанных с репродуктивным здоровьем 
граждан и необходимости пристального внимания к данной 

2	 Конституция	 Российской	 Федерации	 (принята	 всенародным	
голосованием	 12.12.1993	 с	 изменениями,	 одобренными	 в	 ходе	
общероссийского	голосования	01.07.2020).	–	 [Электронный	ре-
сурс].	 –	Режим	доступа:	 http://www.pravo.gov.ru.	 (дата	 обраще-
ния:	28.06.2023).

3	 Федеральный	закон	от	21.11.2011	№	323-ФЗ	(ред.	от	13.06.2023)	
«Об	основах	охраны	здоровья	граждан	в	Российской	Федерации»	
//	 Собрание	 законодательства	 РФ.	 –	 28.11.2011.	 –	№	 48.	 –	 Ст.	
6724.

4	 Распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 25.08.2014	№	 1618-р	 «Об	
утверждении	Концепции	государственной	семейной	политики	в	
Российской	Федерации	на	период	до	2025	года»	//	Собрание	за-
конодательства	РФ.	–	01.09.2014.	–	№	35.	–	Ст.	4811.	
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сфере посредством разработки нормативно-правовой базы, а 
также принятия конкретных мер, направленных на форми-
рование системы охраны и поддержания репродуктивного 
здоровья российских граждан.  

В проводимой демографической политике Российской 
Федерации стоит выделить нацеленность на повышение 
рождаемости, восприятие в качестве векторов развития тра-
диционных ценностей, укрепление семьи как ячейки обще-
ства, создание системы здравоохранения, отвечающей по-
требностям населения, а также развитие системы охраны 
репродуктивного здоровья населения. На сегодняшний день 
репродуктивное здоровье человека по своей сути является 
основой демографической безопасности. Вполне очевидным 
является факт того, что от вопросов деторождения напря-
мую зависит демографическая обстановка в стране.  Более 
того, именно репродуктивное здоровье является во многом 
определяющим фактором семейного благополучия, а также 
благополучия страны в целом. 

«Спектр составляющих репродуктивного здоровья весь-
ма разнообразен: это и сохранение репродуктивного здоро-
вья в детском и подростковом возрасте, и безопасная половая 
жизнь, доступность и приемлемость эффективных методов 
регулирования рождаемости, и возможность безопасного 
вынашивания беременности и рождения здорового ребен-
ка, и профилактика и, при необходимости, лечение злока-
чественных и других заболеваний репродуктивной системы, 
а также благоприятное течение предклимактерического и 
климактерического периода» [5, с. 165].

Полагаем, что в корне неверным будет рассматривать 
охрану репродуктивного здоровья исключительно в ключе 
безопасного вынашивания и рождения ребенка. Такой под-
ход существенным образом сужает охват населения, требую-
щего охраны данной области здоровья. Было бы ошибочным 
полагать, что вопросы репродуктивного здоровья встают 
исключительно в период вынашивания и рождения ребен-
ка, как и ошибочным будет подход, при котором охрана 
репродуктивного здоровья рассматривается исключительно 
применительно к женской части населения. Для рождения 
здорового ребенка одинаково важным является здоровья как 
женщины, так и мужчины. 

На сегодняшний день «репродуктивное здоровье из ус-
ловия воспроизведения рода и способности зачать, выносить, 
родить ребенка, ухаживать за ним и воспитывать трансфор-
мируется в социально и культурно значимый ресурс обще-
ства. Оно превращается в особую сферу охраны, профилак-
тики, лечения, контроля и обеспечения репродуктивного 
потенциала общества» [2, с. 34], а соответственно в основу 
демографической безопасности Российской Федерации. От 
того насколько грамотно будут разработаны нормы, регу-
лирующие отношения, складывающиеся в процессе охраны 
репродуктивного здоровья, будет во многом зависеть демо-
графическая безопасность страны.  

Полагаем, что на сегодняшний день в целях решения 
задачи по обеспечению положительной динамики в деле 
обеспечения демографической безопасности Российской Фе-
дерации приоритет должен быть отдан профилактическим 
мероприятием, направленным на охрану репродуктивного 
здоровья населения. В современной медицине выделяют два 
направления. Первое направлено на лечение уже выявленных 
заболеваний, а второе – на профилактические меры в целях 
не допустить возникновения заболевания. Исходя из этого 
стоит учитывать, что право на получение квалифицирован-
ной медицинской помощи предполагает не только право 

на восстановление утраченного здоровья, но и возможность 
получения квалифицированной медицинской консультации 
по вопросам профилактики заболеваний репродуктивной 
сферы. Однако здесь одной из проблем является приоритет 
мер, направленных на лечение выявленных заболеваний ре-
продуктивной сферы, и существенно малая доля внимания 
уделяется превентивным мерам. Полагаем, что подобные 
диспропорции губительным образом влияют на охрану ре-
продуктивного здоровья человека, так как общеизвестным 
фактом является то, что легче предотвратить наступление за-
болевания, чем впоследствии проводить его лечение на уже 
запущенных стадиях. В целях формирования законодатель-
ных основ, направленных на профилактические меры, спо-
собствующие предотвращению появления заболеваний ре-
продуктивной сферы человека, следует закрепить в качестве 
принципа обеспечения охраны репродуктивного здоровья 
населения России приоритет профилактических мер.  Более 
того профилактические меры должны быть направлены на 
каждого гражданина независимо от пола. На данном этапе 
охрана репродуктивного здоровья в большей мере сконцен-
трирована на женщинах в период беременности и родов. 
Закрепление такого принципа позволит сконцентрировать 
усилия на предотвращении распространения заболеваний 
репродуктивной сферы среди широких масс населения, бу-
дет способствовать своевременному их выявлению, что су-
щественно облегчит процесс лечения. Данный шаг позволит 
обеспечить более полную охрану репродуктивного здоровья 
населения независимо от гендерной принадлежности, и со-
ответственно будет способствовать в полной мере укрепле-
нию демографической безопасности Российской Федерации.  
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КОНСТИТУЦИОННОЕПРАВО

Фундаментальные основы развития конституционно-
правового статуса коренных малочисленных народов России 
начинаются с закрепления в статье 69 Конституции Россий-
ской Федерации. В свете конституционных реформ в порядке 
дополнения Конституции России, данная норма была усиле-
на частью 2, где Российская Федерация принимает на себя 
обязательство защиты культурной самобытности народов и 
этнических общностей, гарантируя при этом сохранение эт-
нокультурного и языкового многообразия.

В свою очередь, несмотря на проведенные реформы, за-
конодателем были также внесены изменения и в другие нор-
мативно-правовые акты.

В новой редакции Федерального закона от 30.04.1999 г. 
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных на-
родов России» мы видим, что законодатель отказывается 
от предыдущего порядка включения малочисленного на-
рода в Единый перечень коренных малочисленных наро-
дов России. 

Законодательством устанавливается новый механизм 
включения малочисленных народов в данный Единый пе-
речень. Теперь перед Правительством России выступает с 
предложением федеральный орган исполнительной власти 
(Федеральное агентство по делам национальностей) на осно-
вании представления, полученного от высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации.

Установленный порядок по включению малочисленного 
народа в Единый перечень согласовывается с теми положе-
ниями правовых актов, на основании которых на Федераль-
ное агентство по делам национальности возлагаются такие 

полномочия, как внесение проектов федеральных законов, 
предложений, плана работы и прогнозных показателей, по 
которым требуется решение Правительства Российской Фе-
дерации.

Кроме того, в регулировании правового статуса корен-
ных малочисленных народов стало внесенные дополнения 
в рассматриваемом законе положений определяющий по-
рядок учета лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам. Соответствующие изменения вводят новые прави-
ла их использования. Особенности установления правил по 
формированию единой информационной базы в порядке 
учета лиц, относящихся к коренным малочисленным наро-
дам, обуславливаются поиском более эффективных методов 
для осуществления гарантированных прав малочисленных 
народов, исключая иных лиц, не связанных с малочислен-
ными народами, на получение у уполномоченных органов 
власти льгот на добычу ценных и редких видов рыб и дикого 
зверя.

Профессор В. А. Кряжков еще в 2010 году в своих трудах 
отмечал о необходимости определения общего порядка эт-
нической идентификации лиц, в состав малочисленного на-
рода в целях приобретения преференций [1, с. 204]. 

Введенные правила в законодательстве по учету лиц, 
относящихся к малочисленным народам, теперь позволяют 
им, а также лицам находящимся с ними в кровнородствен-
ных отношениях, установить единожды факт отнесения их 
к категории коренных малочисленных народов, избавив от 
повторного предоставления в уполномоченные органы вла-
сти сведений и документов подтверждающих наличие полу-
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чения гарантированных прав и льгот в отношении коренных 
малочисленных народов.

В соответствии с постановлением Правительства России 
от 23.09.2020 № 1520 утверждающего правило ведения спи-
ска лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, 
уполномоченный орган (Федеральное агентство по делам на-
циональностей) при осуществлении своих полномочий ис-
пользует государственную информационную систему мони-
торинга в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситу-
аций. 

Соответствующий механизм необходим для организа-
ции работы органов власти по совершенствованию правово-
го положения коренных малочисленных народов. В первую 
очередь это возможность для представителей малочислен-
ных народов и их общин реализовать свои права в осущест-
влении наболевших вопросов как традиционно хозяйствен-
ная деятельность, получения гарантированных прав на 
социальное обеспечение, образование и культуру, а также на 
социально-экономическую поддержку субъектами Россий-
ской Федерации. 

Следует отметить, что в пункте 3 постановления Пра-
вительства России от 23.09.2020 № 1520 остаются не указан-
ными органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации правомочные предоставлять сведения по учету 
лиц, относящихся к малочисленным народам в Федеральное 
агентство по делам национальностей. В положении пункта 6 
утвержденных правил также исключается из категории ор-
ганов, которые предоставляют в Федеральное агентство по 
делам национальностей сведений о заявителях на основании 
запросов, направленных соответствующим уполномоченным 
органом.

Учитывая переходные особенности действия положе-
ний указанных в абзаце 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального 
закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
России» законодатель устанавливает порядок ведения списка 
и учет лиц, относящихся к малочисленным народам, которые 
предоставляют сведения о ведении либо неведении традици-
онного образа жизни, осуществлении либо неосуществлении 
традиционной хозяйственной деятельности. Указанные све-
дения являются основанием для включения граждан Россий-
ской Федерации в реестр по учету лиц, относящихся к мало-
численным народам. 

Примечателен тот факт, что законодатель предусматри-
вает добровольный порядок включения в реестр лиц, относя-
щихся к малочисленным народам путем подачи заявления в 
уполномоченный орган самим гражданином или общиной 
малочисленного народа с письменного согласия его члена с 
учетом положений Федерального закона от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных». Кроме того, следует от-
метить, что при учете лиц, относящихся к малочисленным 
народам, предоставляются сведения о членах семьи (род-
ственники по прямой нисходящей и восходящей линии, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, а также 
родственники третей степени родства) с их письменного со-
гласия. Законодатель, определяя правовую основу реализа-
ции установленных правил по ведению соответствующего 
реестра, учитывает не только добровольность в предоставле-
нии сведений от заявителя, но и право гражданина по своей 
инициативе быть исключенным из списка лиц, относящихся 
к малочисленным народам.

Несмотря на детальную регламентацию правил ведения 
списка по определению лиц, в отношении которых распро-

страняются гарантированные права малочисленных народов, 
ряд представителей, защищающих их права и законные ин-
тересы отмечают, что для подтверждения статуса представи-
теля малочисленного народа, гражданину необходимо пре-
доставить избыточное количество документов. Отсутствие 
одного из документов может послужить основанием для 
отказа уполномоченного органа в учете заявителя в качестве 
лица, относящегося к малочисленному народу [2].

Меры, направленные на реализацию прав коренных 
малочисленных народов, в рассматриваемом в Федеральном 
законе «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
России» к сожалению, также содержат не вполне ясные тер-
минологические трактовки. Например, правовая категория 
«Права лиц, относящихся к малочисленным народам» рас-
сматривается применительно как к физическим лицам, так 
и к юридическим лица. Видимо это объясняется отсутствием 
в Федеральном законе «О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов России» законодательного определения дан-
ного понятия, что создает двусмысленное толкование норм 
данного закона. 

Но необходимо отметить, что данное терминологиче-
ское обозначение может вызвать трудности определения 
указанных категорий лиц из числа малочисленных народов, 
так как законодатель с внесением дополнения в Федеральный 
закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
России» устанавливает, что при ведении реестра, лица из 
числа малочисленных народов могут заниматься не только 
традиционной хозяйственной деятельностью, но и не осу-
ществлять такой вид деятельности, занимаясь подсобным 
хозяйством. На основании вышеизложенного, полагаем, что 
при закреплении понятия «лица, относящиеся к малочис-
ленным народам» на законодательном уровне необходимо 
учитывать все признаки хозяйственной формы деятельности.

В завершении нашего анализа посвященного новеллам 
законодательства в регулировании статуса коренных мало-
численных народов России необходимо также отметить, что 
в 2021 году в Гражданский процессуальный кодекс России 
была дополнена нормой, которая урегулировала вопросы 
усыновления ребенка из числа лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам (ч. 1.2. ст. 271). Данная правовая 
норма направлена на регулирование тех отношений, кото-
рые по кругу лиц направлены на усыновление детей предста-
вителями малочисленных народов, ведущих кочевой (полу-
кочевой) образ жизни. Анализ нормативно-правовых актов 
показывает, что законодатель в своей деятельности обраща-
ет внимание, на регулирование правового статуса коренных 
малочисленных народов, внося все новые дополнения в фе-
деральное законодательство, затрагивающие различные об-
ласти жизнедеятельности коренных малочисленных народов 
России. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕПРАВОКОНСТИТУЦИОННОЕПРАВОКОНСТИТУЦИОННОЕПРАВО

Введение 
Завершившийся в октябре 2022 г. процесс вхождения 

в состав Российской Федерации четырех новых субъектов 
– ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей имеет 
конституционно-правовое и международно-правовое изме-
рения. Конституционно-правовые вопросы этого процесса 
регулируется Федеральным конституционным законом от 
17.12.2001 № 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005) «О порядке принятия 
в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 
субъекта Российской Федерации». Ключевым положением 
этого закона является п. 2 ст. 4, в соответствии с которым в 
состав РФ в качестве нового субъекта принимается иностран-
ное государство или его часть, при этом это осуществляется 
по взаимному согласию между РФ и данным государством в 
форме международного договора о принятии в РФ в качестве 
нового субъекта иностранного государства или его части.  

В ситуации, когда получить согласие Украины на отде-
ление от нее четырех областей даже теоретически не пред-
ставлялось возможным, была выбрана конструкция, уже 
использованная в 2014 г. в случае с Крымом, т. е. через при-
знание сначала независимости входящих в состав РФ субъек-
тов (указы Президента Российской Федерации № 71 и № 72 
от 21 февраля 2022 г., и № 685 и № 686 от 29 сентября 2022 г.1). 

1	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	21.02.2022	№	71	«О	
признании	Донецкой	Народной	Республики».	Указ	Президента	
Российской	Федерации	от	21.02.2022	№	72	«О	признании	Луган-
ской	Народной	Республики».	Указ	Президента	Российской	Фе-
дерации	от	29.09.2022	№	685	«О	признании	Запорожской	обла-
сти».	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	29.09.2022	№	
686	«О	признании	Херсонской	области».

Это позволило заключить с входящими территориями необ-
ходимые для этого международные договоры. Затем после-
довали предусмотренные законом четыре практически иден-
тичных заключения Конституционного Суда Российской 
Федерации (далее – КС РФ) (по одному на каждый договор), 
одобрение палатами Федерального собрания и подписание 
соответствующего федерального закона Президентом РФ.

Помимо конституционно-правового аспекта, процесс 
вхождения в состав Российской Федерации четырех новых 
субъектов, ранее являвшихся частью Украины, имеет так-
же четко выраженное международно-правовое измерение, 
которое заключается в сопоставлении этого процесса с дей-
ствующими нормами международного права, тем более, что 
тексты соответствующих постановлений КС РФ2 содержат 

2	 Постановление	от	02.10.2022	№	36-П	по	делу	о	проверке	консти-
туционности	 не	 вступившего	 в	 силу	международного	Договора	
между	Российской	Федерацией	и	Донецкой	Народной	Республи-
кой	 о	принятии	 в	Российскую	Федерацию	Донецкой	Народной	
Республики	 и	 образовании	 в	 составе	 Российской	 Федерации	
нового	субъекта,	Постановление	от	02.10.2022	№	37-П	по	делу	
о	проверке	конституционности	не	вступившего	в	силу	междуна-
родного	 Договора	 между	 Российской	 Федерацией	 и	 Луганской	
Народной	Республикой	о	принятии	в	Российскую	Федерацию	Лу-
ганской	Народной	Республики	и	образовании	в	составе	Россий-
ской	Федерации	нового	субъекта,		Постановление		от	02.10.2022	
№	38-П	по	делу	о	проверке	конституционности	не	вступившего	
в	силу	международного	Договора	между	Российской	Федерацией	
и	Запорожской	областью	о	принятии	в	Российскую	Федерацию	
Запорожской	области	и	образовании	в	составе	Российской	Феде-
рации	нового	субъекта,		Постановление	от	02.10.2022	№	39-П	по	
делу	о	проверке	конституционности	не	вступившего	в	силу	меж-
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многочисленные отсылки к таким нормам. Кроме того, такой 
анализ необходим, поскольку, по нашему мнению, произо-
шедшее событие будет внимательно изучаться отечественны-
ми и зарубежными юристами-международниками как еще 
один пример современной практики государств в отноше-
нии права наций на самоопределение, а также внесет свой 
вклад в понимание современного международно-правового 
регулирования сецессии, т. е. выхода части государства из со-
става «материнского» государства.

1. Постановления от 2 октября 2022 г. 
Упомянутые выше Постановления КС РФ от 2 октября 

2022 г. в значительной степени отличаются от Постановления 
КС РФ от 19 марта 2014 г. по Крыму3, в котором почти все 
внимание отводилось вопросам переходного периода. Осо-
бенности ситуации потребовали от КС РФ новых аргументов, 
многие из которых (если не все) носят именно международ-
но-правовой характер. 

КС РФ начинает свои рассуждения по этому вопросу 
со следующего тезиса. «Вследствие произвольных решений со-
ветских органов власти территория Украинской ССР была в 
значительной степени сформирована из земель с преоблада-
ющим русским населением, без волеизъявления самих граж-
дан. Если в едином государстве, каковым по сути был СССР, 
это само по себе практически не влекло нарушения прав 
граждан, проживающих на соответствующих территориях, 
то в связи с распадом Союза их фактическое и правовое положение 
стало изменяться к худшему» (курсив мой – А. И.). 

Как дальше отмечает КС РФ, власти Украины продол-
жают проводить целенаправленную политику, препятству-
ющую тем гражданам, которые идентифицируют себя как 
принадлежащих к русскому народу, сохранять свою наци-
ональную, языковую, религиозную и культурную идентич-
ности, поощряют деятельность структур, насаждающих 
идеологию и практику агрессивного национализма и анти-
русского неонацизма.

Ссылаясь на положения Устава ООН и Международного 
пакта о гражданских и политических правах, КС РФ отмеча-
ет, что в указанных обстоятельствах население соответствую-
щих территорий получило правомерное основание следо-
вать принципу равноправия и самоопределения народов и 
реализовать право на самоопределение (п. 1 ст. 1 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах). 

По мнению КС РФ, формами осуществления данного 
права согласно Декларации 1970 г. о принципах междуна-
родного права, являются создание независимого суверенного 
государства, свободное присоединение к другому независи-
мому государству или объединение с ним либо установление 
другого политического статуса, свободно определенного на-
родом.

КС РФ отмечает, что киевский режим не оставляет на-
мерений насильственным путем вернуть все территории, ос-
вободившиеся от его власти, и его действия свидетельствуют, 
что гражданам, выступающим за независимость территорий 
от украинских властей, угрожают расправы и репрессии. 
При таких обстоятельствах проживающее на этих террито-
риях население, осуществляя право на самоопределение, вы-
разило намерение на установление государственно-правовой 
связи с Российской Федерацией, проголосовав на референду-

дународного	Договора	между	Российской	Федерацией	и	Херсон-
ской	областью	о	принятии	в	Российскую	Федерацию	Херсонской	
области	и	образовании	в	составе	Российской	Федерации	нового	
субъекта).

3	 Постановление	 Конституционного	 Суда	 РФ	 от	 19.03.2014	 №	
6-П	«По	делу	о	проверке	конституционности	не	вступившего	в	
силу	международного	 договора	между	 Российской	Федерацией	
и	Республикой	Крым	о	принятии	в	Российскую	Федерацию	Ре-
спублики	Крым	и	образовании	в	составе	Российской	Федерации	
новых	субъектов».

ме за вхождение в ее состав. На референдумы были вынесе-
ны вопросы о вхождении этих территорий в состав России, а 
также вопросы о выходе из состава Украины и образовании 
самостоятельного государства как о предпосылках для вхож-
дения в состав Российской Федерации. Результаты референ-
думов послужили основанием для подписания договоров о 
вхождении этих образований в состав РФ в качестве новых 
субъектов.   

КС РФ категоричен в том, что Россия не может игнори-
ровать факты массового нарушения права на жизнь и дис-
криминации людей по признакам, основанным на их наци-
ональной и языковой принадлежности, тем более если они 
происходят на территории, с жителями которой население 
России имеет прочные исторические, культурные и человеческие 
связи. В этих условиях решение о принятии этих территорий 
в состав РФ является, по мнению КС РФ, необходимым и един-
ственно доступным правовым средством достижения указан-
ных конституционно предопределенных целей, даже если 
вынужденно будет сопровождаться задействованием сил и 
средств другого рода.

Завершающий вывод КС РФ состоит в том, что заключе-
ние договоров о вступлении этих территорий, вызвавшее у 
ряда стран упреки в нарушении границ и территориальной 
целостности другого государства, «не может оцениваться вне 
учета цели и обстоятельств заключения, а также вне извест-
ной в международно-правовой практике конкуренции этого 
принципа с принципом равноправия и самоопределения народов и 
с правом на самооборону» (курсив мой – А. И.).

Комментируя рассуждения КС РФ, необходимо отме-
тить следующее. 

Судя по всему, на наших глазах происходит политико-
правовое закрепление зарождающейся доктрины России в 
отношении постсоветского пространства. В основе этой док-
трины лежат следующие постулаты: 

1. Признание трагичности распада СССР, совершенного 
против явным образом выраженной воли народов, его насе-
ляющих. 

2. Зачастую произвольным образом проведенные адми-
нистративные границы, которые не ощущались во времена 
СССР, но стали государственными границами после 1991 г., 
превратив русское население в республиках в меньшинство. 

3. Российская Федерация чувствует свою ответственность 
за политико-правовое положение этих людей, и будет всяче-
ски поддерживать их право на внутреннее самоопределение 
в границах существующего государства, в котором они про-
живают. 

4. Однако в том случае, если их право на внутреннее са-
моопределение не будет должным образом реализовано или 
это население столкнется с массовыми притеснениями или 
окажется во власти репрессивного режима, эти люди будут 
иметь право на реализацию права на внешнее самоопределе-
ние в виде односторонней сецессии. В этом случае конститу-
ционной обязанностью России будет оказание им помощи в 
реализации этого права, в том числе и с помощью примене-
ния силы (это можно вывести из утверждения КС РФ о кон-
куренции принципа территориальной целостности с прин-
ципом равноправия и самоопределения народов и правом 
на самооборону»). 

2. Международно-правовое регулирование сецессии
В международном праве выход части территории из 

государства называется сецессией (secession, от латинского 
слова «secede» (выходить), и закачивается образованием но-
вого государства либо вхождением этой территории в состав 
другого государства. В доктрине выделяется два типа сецес-
сии: консенсуальная, проводимая с согласия государства, от 
которого отделяется часть его территории, и односторонняя, 
когда такого согласия нет. В свою очередь консенсуальная 
сецессия подразделяется на конституционную сецессию, 
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которая осуществляется в соответствии с процедурами, про-
писанными в конституции [18, С.8], и сецессию, основанную 
на политических договоренностях между центральным пра-
вительством и органами власти, представляющими населе-
ние выходящей из состава государства территории [1, р. 340]. 
Например, право на одностороннюю сецессию входивших 
в состав СССР республик было также предусмотрено в Кон-
ституции СССР 1977 г., ст. 72 которой гласила, что «за каждой 
союзной республикой сохраняется право свободного выхода 
из СССР». На ее основе позднее в 1990 г. был принят Закон 
СССР от 03 апреля 1990 г. № 1409-1 «О порядке решения во-
просов, связанных с выходом союзной республики из СССР». 
Примером сецессии, основанной на политических догово-
ренностях, является выход Южного Судана из состава Суда-
на. 

При этом до Второй мировой войны сецессия была ос-
новным способом образования новых государств, причем 
подразумевалось, что согласие «материнского» государства 
не должно играть ключевой роли, а использование силы 
или угрозы силой в ходе сецессии воспринималось как до-
пустимая и неизбежная составляющая этого процесса [5, р. 
265]. Ситуация изменилась после Второй мировой войны, 
когда отношение государств к односторонней сецессии кар-
динально изменилось и сейчас характеризуется как «подо-
зрительность» и «аллергия» [2, р. 552]. В этом отношении Т. 
Саймон даже говорит о существовании общей презумпции 
государств против односторонней сецессии [14, р. 145]. Поэ-
тому далеко не случайно термин «сецессия» не используется 
ни в одном многостороннем документе на международном 
уровне. Сам же процесс сецессии начал восприниматься ис-
ключительно в контексте деколонизации, когда во второй 
половине ХХ века в течение двух десятилетий независимость 
получили более 100 государств [13, р. 377]. По мнению ряда 
авторов, международное сообщество в то время поддержи-
вало теорию «заморского колониализма» (англ: saltwater 
colonialism), согласно которой право на самоопределение 
применялось только к территориям, которые отделены от 
метрополии океанами или открытым морем [14, р. 145]. При 
таком подходе права на самоопределение лишались, напри-
мер, баски и каталонцы в Испании, а также шотландцы в Ве-
ликобритании. Равным образом это право не распространя-
лось на этнические меньшинства, компактно проживавшие 
на территориях появившихся на месте колоний государств, 
даже в том случае, если эти группы считали власть большин-
ства чуждой для них. Как отмечают некоторые авторы, суще-
ствовавшие границы становились фактически священными 
как для получивших независимость бывших колоний, так и 
для существовавших ранее государств [4, р. 94]. Любые по-
пытки пересмотреть эти границы рассматривались как нару-
шение принципа территориальной целостности государств.

Не в последнюю очередь под влиянием деятельности 
многочисленных сепаратистских движений (на сегодня их 
насчитывается более 140), действующих с разной степенью 
интенсивности, насилия и успешности, начиная с 1980-х гг. 
ситуация в доктрине и практике начала постепенно менять-
ся. Современные исследователи сходятся во мнении, что пра-
во на самоопределение не может быть абсолютным, и оно 
ограничивается принципом территориальной целостности 
государств, равно как и принцип территориальной целост-
ности не абсолютен и не может применяться безо всяких 
ограничений, которыми выступают в первую очередь права 
человека [17, р. 37-38]. В то же время само право народов на 
самоопределение имеет свое внутреннее (находящееся на 
первом плане) и внешнее измерения. Это означает, что дан-
ное право должно реализовываться в первую очередь внутри 
существующего государства (внутреннее самоопределение) 
путем допуска меньшинства к управлению и принятию ре-
шений, в том числе в форме создания автономного образо-
вания. До тех пор, пока внутреннее самоопределение реали-

зуется успешно и не вызывает проблем, речь не может идти 
о реализации внешнего самоопределения, т. е. об односто-
роннем выходе этой территории из государства, и это госу-
дарство вправе использовать любые законные меры для того, 
чтобы воспрепятствовать отделению части своей террито-
рии. Именно поэтому с точки зрения международного права 
недавняя попытка Каталонии отделиться от Испании была 
сочтена неправомерной, несмотря на то что на референдуме 
за этот выход проголосовало голосовало более 90% населе-
ния [6, р. 266]. Признанный статус Каталонии как автономии 
в составе Испании с крайне широкими правами говорил о 
том, что право на самоопределение успешно реализуется 
внутри Испании и без выхода Каталонии из ее состава. 

В том случае, если реализация права на внутреннее са-
моопределение по вине центрального правительства невоз-
можна или серьезно затруднена, или в ситуации массовых 
репрессий и нарушений прав человека со стороны централь-
ного правительства, в исключительных случаях и в качестве 
последнего средства речь может пойти о реализации права 
на внешнее самоопределение, т. е. о принятии решения об 
одностороннем выходе из состава государства для создания 
собственного государства или присоединения к другому го-
сударству. Как следствие, это государство теряет право на 
уважение своей территориальной целостности, а группа, чьи 
права нарушаются, получает право на внешнее самоопреде-
ление в виде выхода из состава государства [6, р. 266]. Этот ва-
риант односторонней сецессии получил значительную под-
держку в академической литературе [4, р. 106], приобретя 
название “remedial secession” [17, р. 37] («защитная сецессия»). 
При этом академический консенсус отсутствует практически 
по каждому вопросу, в первую очередь в отношении самого 
существования права на сецессию и того, кто ее может осу-
ществлять (т. е., кто может считаться «народом» для целей се-
цессии), а также, при каких обстоятельствах односторонняя 
сецессия будет допускаться международным правом.

Для нормативного обоснования односторонней сецес-
сии используются положения Декларации о принципах 
международного права 1970 г., в которых говорится о прин-
ципе равноправия и самоопределения народов:

«Ничто в приведенных выше пунктах не должно истол-
ковываться как санкционирующее или поощряющее любые 
действия, которые вели бы к расчленению или к частично-
му или полному нарушению территориальной целостности 
или политического единства суверенных и независимых го-
сударств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия 
и самоопределения народов, как этот принцип изложен выше, 
и, вследствие этого, имеющих правительства, представляющие 
без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, 
проживающий на данной территории»4 (курсив мой – А. И.).

Согласно преобладающему на сегодня в доктрине тол-
кованию, это положение имплицитно говорит о праве на 
одностороннюю сецессию, т. к. подразумевает возможность 
утраты государством права ссылаться на принцип тер-
риториальной целостности в случаях, когда центральное 
правительство не соблюдает в своих действиях принцип 
равноправия и самоопределения народов в его внутрен-
нем измерении и не представляет тем самым народ, про-
живающий на данной территории. Иными словами, если 
государство исключает часть своего населения из процесса 
управления либо его преследует, то это население может 
правомерно выйти из состава государства вместе с террито-

4	 Декларация	 о	 принципах	 международного	 права,	 касающихся	
дружественных	отношений	и	сотрудничества	между	государства-
ми	 в	 соответствии	 с	 Уставом	 Организации	 Объединенных	 На-
ций.	Принята	 резолюцией	 2625	 (XXV)	 Генеральной	Ассамблеи	
ООН	от	24	октября	1970	г.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
intlaw_principles.shtml	(дата	обращения:	11.01.2023).
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рией, на которой оно проживает, для того чтобы сформиро-
вать правительство, представляющее его интересы [2, р. 544].

Очевидно, что текст Декларации 1970 г. явным образом 
не исключает сецессию как таковую, что можно оценить как 
нейтральность либо признание правомерности односторон-
ней сецессии при определенных обстоятельствах, таких как 
отрицание «материнским» государством права на внутрен-
нее самоопределение или серьезные нарушения прав челове-
ка. Именно такая позиция сейчас поддерживается многими 
авторами [4, р. 103].

Изложенные в Декларации 1970 г. формулировки о вза-
имодействии права на самоопределение и принципа терри-
ториальной целостности государств были впоследствии вос-
произведены в Венской декларации 1993 г.5 и в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной 50-летию созда-
ния ООН6. 

Также в доктрине были сформулированы условия или 
критерии, при выполнении которых односторонняя сецес-
сия вне колониального контекста будет считаться допусти-
мой и правомерной. Так, Д. Раич и Дж. Дугард считают, что к 
числу таких критериев можно отнести следующие:

1) желающая отделения группа населения должна ква-
лифицироваться как «народ», который составляет меньшин-
ство в «материнском» государстве, но при этом сконцентри-
рован и составляет большинство на отделяемой территории;

2) эта группа населения подверглась серьезным при-
теснениям со стороны «материнского» государства в форме 
масштабных нарушений прав человека и (или) в виде значи-
тельного ограничения или полного отрицания своего права 
на внутреннее самоопределение;

3) исчерпаны все доступные и эффективные (реалистич-
ные) средства мирного разрешения возникшей ситуации в 
рамках существующего «материнского» государства [4, р. 
109].

3. Практика международных и национальных судов 
Для начала стоит отметить, что вопреки расхожему 

представлению о том, что Международный суд ООН (далее – 
МС ООН) в консультативном заключении по Косово так или 
иначе выразил свое отношение к сецессии вообще и к защит-
ной сецессии в частности, Суд на самом деле уклонился от 
четкого формулирования своей позиции, вызвав тем самым 
сожаление и даже критику со стороны ряда авторов, которые 
посчитали, что Суд упустил редкий шанс для прояснения 
этого действительно важного вопроса [9, р. 108]. МС ООН в 
своем консультативном заключении лишь кратко отметил, 
что в силу вопроса, который был поставлен перед ним, Суду 
не требуется занимать позицию в отношении того, есть ли 
у Косово позитивное право в одностороннем порядке объяв-
лять свою независимость или предоставляет ли международ-
ное право в целом частям государства право на односторон-
ний выход из государства7.  стало сожаление о том, что Суд, 
не выступив открыто против такой сецессии, упустил редкую 
возможность поставить точку в этих дискуссиях, прояснив 
такие вопросы, как (а) требуемый порог нарушений, кото-
рый запускает процесс защитной сецессии, (б) критерии, 
применяемые к меньшинству (народу) для реализации этого 

5	 Венская	декларация	и	Программа	действий.	Принята	на	Всемир-
ной	конференции	по	правам	человека,	Вена,	25	июня	1993	г.	–	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/viendec93.shtml	(дата	обраще-
ния:	11.01.2023).

6	 Декларация	 по	 случаю	 пятидесятой	 годовщины	 Организации	
Объединенных	 Наций.	 Принята	 резолюцией	 50/6	 Генераль-
ной	 Ассамблеи	 от	 24	 октября	 1995	 г.	 –	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/50anniv.shtml	(дата	обращения:	11.01.2023).

7	 CJ.	Accordance	with	international	law	of	the	unilateral	declaration	of	
independence	in	respect	of	Kosovo.	–	P.	56.

права, (в) требование об отсутствии альтернативы сецессии 
(исчерпание других средств защиты), а также (г) действие 
принципа uti possidetis juris в таких случаях [2, р. 587]. 

Первым из высших национальных судов по вопросу од-
носторонней сецессии высказался в 1998 г. Верховным судом 
Канады (далее – ВС Канады) в своем заключении о возможно-
сти выхода из Канады провинции Квебек8. Это заключение, 
по мнению ряда авторов, на сегодня является наиболее авто-
ритетной и самой цитируемой правовой позицией судебных 
органов, лежащей в основе современной доктрины защитной 
сецессии [17, р. 389]. В силу глубины анализа и приведенной 
аргументации оно приобрело гораздо большую известность 
и авторитет в профессиональной литературе, чем консульта-
тивное заключение МС ООН по вопросу провозглашения не-
зависимости Косово. 

Рассуждая о наличии в современном международном 
праве права на одностороннюю сецессию, ВС Канады в этом 
заключении для начала отмечает, что международное право 
не содержит такого права, равно как и не запрещает одно-
стороннюю сецессию. По его мнению, очевидно, что между-
народное право не наделяет части государства правом выйти 
в одностороннем порядке из «материнского» государства, 
придавая значительный вес принципу территориальной 
целостности государств, оставляя вопросы создания нового 
государства во многом на усмотрение национального законо-
дательства той страны, куда входит желающая выхода терри-
тория. В пункте 126 своего заключения ВС Канады приходит 
к выводу о том, что вне контекста деколонизации или осво-
бождения от иностранной оккупации или угнетения право 
на самоопределение народов обычно реализуется через вну-
треннее самоопределение, т. е. политическое, экономическое 
и культурное развитие в рамках существующего государства. 
Право на внешнее самоопределение (которое потенциально 
может принимать форму односторонней сецессии) возника-
ет только в исключительных случаях, в качестве последнего 
средства и только в строго определенных обстоятельствах ли-
шения народа права на внутреннее самоопределение. Одна-
ко при этом ВС Канады сделал оговорку, заявив, что остается 
неясным, отражает ли эта позиция признанный междуна-
родным правом стандарт9. 

Придя к таким выводам, ВС Канады заявил, что у зако-
нодателей провинции Квебек в настоящее время очевидным 
образом отсутствует предусмотренное международным пра-
вом право осуществлять одностороннюю сецессию10.

Убедительность и авторитетность выводов ВС Канады 
оказались настолько сильными, что именно они были ис-
пользованы в решении Верховного суда Великобритании 
(далее – ВС Великобритании) от 23 ноября 2022 г. по вопросу 
о проведении референдума о независимости Шотландии11. 
Используя выводы ВС Канады как авторитетное толкование 
современного международного права и цитируя ключевые 
положения этого решения применительно к односторон-
ней сецессии, ВС Великобритании заявил, что аргументация 
ВС Канады полностью применима к статусу Шотландии и 
ее народа в Великобритании. В отсутствие общего права на 
одностороннюю сецессию вне контекста деколонизации, 
освобождения от оккупации или значительных нарушений 
прав человека (ни один из этих случаев, по мнению суда, не 
применим к Шотландии) право на самоопределение реали-

8	 Supreme	 Court	 of	 Canada.	 Reference	 re	 Secession	 of	 Quebec	 (The	
Quebec	case).	Case	no.	25506.	Judgment	of	20	August	1998	//	[1998]	
2	SCR	217.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://scc-
csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do	 (дата	 обра-
щения:	13.01.2023).

9	 Supreme	Court	of	Canada.	The	Quebec	case.	–	Para.	135.
10	 Ibid.	–	Para.	154.
11	 Supreme	Court	of	 the	United	Kingdom,	Reference	by	 the	Lord	Ad-

vocate	of	devolution	issues	under	paragraph	34	of	Schedule	6	to	the	
Scotland	Act	1998,	UKSC	31.
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зуется только в виде внутреннего самоопределения12. Таким 
образом, ВС Великобритании единогласно пришел к выво-
ду о том, что Шотландия не может самостоятельно принять 
решение о проведении референдума о независимости без со-
гласия на то парламента Великобритании13.  

4. Референдум как условие для сецессии 
Дискуссионным также остается вопрос о правовом зна-

чении и роли референдумов, проводимых в ходе сецессии на 
выходящих территориях. По подсчетам исследователей, на-
чиная с середины XIX века и по состоянию на 2015 г. было 
проведено 56 референдумов о выходе из состава «материн-
ского» государства [11, р. 58]. Ситуация представляется более 
или менее ясной в том случае, если обязанность проведения 
референдума на выходящей территории предусмотрена в 
конституции и иных нормативных актах «материнского» го-
сударства либо специальным международным соглашением. 
Примером первого может являться принятая в 2003 г. Кон-
ституционная Хартия Союза государств Сербия и Черного-
рия, где предусматривалось, что решение о выходе из Союза 
может быть принято только после успешного проведения 
референдума в поддержку этого выхода. На прошедшем в 
2006 г. референдуме был достигнут необходимый минимум в 
55 процентов голосов в поддержку выхода [12, р. 16]. Другим 
примером конституционного требования о референдуме в 
случае выхода может быть ст. 6 Закона СССР от 03 апреля 
1990 г. № 1409-1 «О порядке решения вопросов, связанных с 
выходом союзной республики из СССР». Эта статья устанав-
ливала, что решение о выходе союзной республики из СССР 
считалось принятым посредством референдума, если за него 
проголосовало не менее двух третей граждан СССР, посто-
янно проживающих на территории республики к моменту 
постановки вопроса о ее выходе из СССР и имеющих право 
голоса. 

Примерами включения в международный договор 
нормы об обязательности проведения на выходящей тер-
ритории референдума о выходе из состава «материнского» 
государства являются Соглашение между Индонезией и 
Португалией 1999 г. по вопросу статуса Восточного Тимора, 
а также Всеобъемлющее соглашение о мире, заключенное в 
2005 г. между центральным правительством Судана и Движе-
нием за освобождение Южного Судана14.  

Гораздо более проблематичной и вызывающей дискус-
сии с точки зрения международного права является ситуа-
ция с проведением референдума в случае односторонней се-
цессии в отсутствие соответствующих конституционных или 
договорных предписаний.  Для начала нужно отметить, что 
сложился некий академический консенсус в отношении того, 
что одного лишь голосования населения, компактно прожи-
вающего на определенной территории, за выход из состава 
«материнского» государства не означает появления в резуль-
тате такого голосования права на одностороннюю сецессию 
[3, р. 417]. С другой стороны, специфика права на односто-
роннюю защитную сецессию, которое, как уже было сказано 
выше, возникает лишь в исключительных обстоятельствах, 
вызванных действиями центрального правительства, пред-
полагает, что в этом случае с точки зрения международного 
права признание роли и правового значения проведенного 
референдума не зависит от его соответствия конституцион-

12	 Ibid.	–	Para.	89.
13	 Ibid.	–	Para.	92.	
14	 The	Comprehensive	Peace	Agreement	Between	The	Government	of	

the	Republic	of	The	Sudan	and	The	Sudan	People’s	Liberation	Move-
ment/Sudan	People’s	Liberation	Army,	9	Jan.	2005.	 	–	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://peacemaker.un.org/sites/
peacemaker.un.org/files/SD_060000_The%20Comprehensive%20
Peace%20Agreement.pdf	(дата	обращения:	19.02.2023).

ным требованиям материнского государства и от признания 
результатов референдума центральным правительством.  

Тем не менее, мнения исследователей разошлись в от-
ношении того, насколько обязательным является проведение 
референдума для того, чтобы сецессия считалась правомер-
ной с точки зрения международного права. Так, А. Танкреди 
считает проведение такого референдума обязательным для 
признания сецессии правомерной с точки зрения междуна-
родного права [15, р. 190]. Ряд авторов полагает, что частота 
проведения таких референдумов в последние годы дает даже 
основание признать обязательность их проведения в ходе се-
цессии обычной нормой международного права [8, р. 103]. 
На наш взгляд, говорить о появлении такой нормы обычного 
права преждевременно, и в лучшем случае она находится в 
процессе кристаллизации. В пользу этого вывода говорит то, 
что целый ряд односторонних сецессий (наиболее известные 
среди них это сецессия Бангладеш и Косово) были проведены 
без какого-либо референдума (в случае с Косово референдум 
был уже после объявления независимости). Иными словами, 
современное международное право не требует проведения 
соответствующих референдумов на выходящей территории, 
но, с другой стороны, не запрещает их. Однако остается бес-
спорным то, что проведение таких референдумов во всех слу-
чаях повышает легитимность самого процесса сецессии [8, р. 
103]. 

Болезненным и политически очень чувствительным 
остается вопрос о правомерности проведения референдума 
и сецессии в целом в условиях присутствия воинских контин-
гентов третьего государства. А. Танкреди категорически от-
казывает таким референдумам в правомерности [15, р. 189], 
в то время как В. Л. Толстых полагает, что присутствие на вы-
ходящей территории вооруженных сил третьего государства 
отнюдь не является обстоятельством, a priori дисквалифици-
рующим результаты таких референдумов. По его мнению, 
вывод о порочности результатов таких референдумов может 
быть сделан только на основе анализа конкретной ситуации 
при наличии убедительных доказательств принуждения на-
селения, обмана или ошибки [16, р. 133-134].

Заключение
С точки зрения международного права доктрина КС РФ, 

представленная в Постановлениях от 2 октября 2022 г., инте-
ресна сразу в нескольких аспектах.

Во-первых, в своих рассуждениях КС РФ, к сожалению, 
не заметил или не стал приводить доктринальные оценки и 
решения национальных высших судов, хотя их выводы лежат 
в русле или поддерживают позицию КС РФ. Это усилило бы 
авторитетность его рассуждений о праве четырех террито-
рий выйти из состава Украины и обратиться с просьбой об 
их принятии в состав РФ. 

Во-вторых, в этой доктрине речь идет не только о пра-
вах русского населения в республиках бывшего СССР. Эта 
доктрина может применяться ко всем меньшинствам, права 
которых угнетаются появившимися на постсоветском про-
странстве государствами (территориальное ограничение 
доктрины). Именно поэтому вряд ли можно говорить о том, 
что постановления КС РФ являются отражением политики 
по собиранию любыми способами под эгидой России лишь 
территорий с проживающим на них русскоязычным насе-
лением. Именно эту политику часто приписывают России 
зарубежные авторы, используя политико-правовой термин 
«ирредентизм» [7, р. 100], который первоначально появил-
ся применительно к движению за воссоединение Италии в 
XIX веке (irredenta) [10, р. 103-120]. Политика ирредентизма 
также подразумевает сецессию части территории одного го-
сударства с переформатированием границ и переходом су-
веренитета над этой территорией другому государству, но 
без образования нового государства. Если для «обычной» се-
цессии главным критерием успеха является достижение по-
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литической самостоятельности и отделение от материнского 
государства, то для ирредентистской сецессии необходимым 
итогом выступает присоединение к родственному государ-
ству, а обособление от «материнского» государства рассма-
тривается лишь как этап на пути к данной цели.

В-третьих, доктрина обозначает политико-правовые 
контуры поведения России в части меньшинств на постсовет-
ском пространстве (в первую очередь русскоязычного мень-
шинства), показывая  пределы и условия, при которых Россия 
будет готова поддержать (даже силой, если это понадобится) 
движение по внешнему самоопределению этих меньшинств, 
вплоть до сецессии этих территорий и их вступления (при 
их желании) в состав РФ. Такая сецессия будет возможна (а) в 
случае, если право на внутреннее самоопределение не будет 
реализовано «должным образом», а также если (б) это насе-
ление столкнется с массовыми притеснениями или окажет-
ся во власти репрессивного режима. В этом случае право на 
такую сецессию (и возможное вступление этих территорий 
в состав РФ) может быть реализовано в том случае, если та-
кие действия будут необходимым и единственно доступным 
правовым средством защиты для данного меньшинства. Это 
полностью соответствует приведенным выше сущностному 
и процессуальному критериям защитной сецессии, вырабо-
танным доктриной и поддержанным рядом государств в их 
представлениях в МС ООН по делу Косово.  

Кроме того, слова КС РФ о произвольных решениях 
советских органов власти при определении границ союз-
ных республик можно расценить как отказ КС РФ следовать 
принципу uti possidetis (как минимум в его применении к 
постсоветскому пространству).     

Наконец, слова КС РФ «о конкуренции принципа тер-
риториальной целостности с принципом равноправия и са-
моопределения народов и с правом на самооборону» можно 
расценить как убежденность Суда в правомерности в исклю-
чительных случаях применения силы для обеспечения реа-
лизации права меньшинства на внешнее самоопределение. 
В отношении применения силы будет уместным снова при-
вести мнение Дж. Кроуфорда, который считал применение 
силы обязательным элементом односторонней сецессии [3, 
р. 9]. 

Как оказывает приведенный выше обзор международ-
ной доктрины и практики, в целом новая доктрина, сфор-
мулированная КС РФ в постановлениях от 2 октября 2022 
г., находится в русле современных идей и представлений о 
порядке реализации права народов на самоопределение и 
соотношения этого права с принципом территориальной 
целостности государств.    
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В декабре 1993 года была принята Конституция Россий-
ской Федерации и с этого момента был официально провоз-
глашен курс на демократизацию и построение правового 
государства. Известно, что отличительной чертой правого 
государства является верховенство правового закона, а демо-
кратия предполагает участие народа в управлении делами 
государства. Россия является самой большой по территории 
страной мира, что делает невозможным в данных услови-
ях реализацию прямой формы демократии. В связи с этим 
огромное значение приобретает местное самоуправление, то 
есть система организации и деятельности граждан, обеспе-
чивающая самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения, управление муниципальной собствен-
ностью, исходя из интересов всех жителей соответствующей 
территории.

Основной закон государства признает и гарантирует 
местное самоуправление, закрепляя его в качестве одной из 
основ конституционного строя. Оно также является необхо-
димой предпосылкой формирования гражданского обще-
ства.

Местное самоуправление представляет собой институт 
гражданского общества, обеспечивающий участие граждан 
в управлении делами на той территории, где они прожива-
ют, поскольку именно проживающие на территории муни-
ципального образования граждане, как никто другой лучше 
знают, какие проблемы и каким способом надлежит разре-
шать [1, с. 27].

Формирование нормативно-правовой базы, регламен-
тирующей деятельность органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения, началось еще в 
90-х годах прошлого столетия и продолжается по сей день, 
ее основу составляют Конституция Российской Федерации 
и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Основополагающая идея, которая пронизывает все за-
конодательство в части, касающейся деятельности муници-
палитетов, заключается в обеспечении автономии органов 
местного самоуправления и в самостоятельном решении 

ими вопросов местного значения. Средством оформления 
этой автономии и независимости является компетенция ор-
ганов местного самоуправления, посредством которой они 
могут решать поставленные перед ними задачи реализовы-
вать закрепленные за ними функции [2, с. 134].

Нельзя обойти стороной факт частичной реформы 
конституционных основ местного самоуправления, которая 
была реализована в рамках внесения поправок в Конститу-
цию России в 2020 году. В значительной степени поправки 
затронули и главу 8, посвященную вопросам организации 
местной власти.

Так, в частности, поправки затронули статьи 131, 132 и 
133. Наибольший интерес вызывают поправки, внесенные в 
статью 132 федеральной Конституции.

В части первой рассматриваемой статьи, перечислены 
наиболее общие полномочия органов местного самоуправ-
ления в наиболее важных сферах общественной жизни, ее 
дословное содержание мы уже приводили выше. Примеча-
тельно, что с внесением поправок из нее исключили упоми-
нание о полномочиях по осуществлению органами местно-
го самоуправления охраны общественного порядка, но при 
этом дополнили полномочиями по обеспечению доступно-
сти медицинской помощи.

Указанные новеллы, как, впрочем, и все остальные по-
правки, стали предметом многочисленных научных дискус-
сий и обсуждений еще до их принятия и вступления в силу 
[3, с. 5].

Изменения, коснувшиеся полномочий органов местно-
го самоуправления по охране общественного порядка, были 
восприняты научным и правовым сообществом положитель-
но, поскольку на протяжении многих лет они воспринима-
лись как противоречивые и нереализуемые на практике. Речь 
идет о так называемой муниципальной милиции, создание 
которой планировалось еще с 2003 года. Несмотря на то, что 
Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к числу 
вопросов местного значения относил, в том числе, организа-
цию охраны общественного порядка на территории муни-
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ципальных образований, каких-либо механизмов, позволяю-
щих обеспечить реализацию полномочий в указанной сфере 
действующим законодательством предусмотрено не было. 
Не был принят и федеральный закон о муниципальной ми-
лиции. В 2011 году была предпринята попытка по наделе-
нию органов государственной власти субъектов РФ полномо-
чиями по самостоятельному определению порядка создания 
и организации деятельности муниципальной милиции до 
тех пор, пока не будет принят специальный нормативный 
правовой акт по данному вопросу. Однако инициатива не 
была поддержана и законопроект не получил статуса феде-
рального закона.

Помимо прочего, правоведами отмечалось, что созда-
ние муниципальной милиции в принципе проблематично в 
условиях действующего законодательства без внесения в него 
необходимых изменений, так как ни ФЗ-131, ни Федеральный 
закон «О полиции» не содержат норм, разграничивающих 
полномочия собственно полиции и органов местного само-
управления по обеспечению охраны общественного порядка 
[4, с. 89].

В связи с этим, поправка, исключающая полномочия 
муниципалитетов по обеспечению охраны общественного 
порядка, представляется логичной и вполне оправданной. 
При этом остается открытым вопрос о приведении в соответ-
ствие с Конституцией Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Значит ли, что после исключения из текста Кон-
ституции исследуемой формулировки, ее следует исключить 
из текста ФЗ-131? Насколько целесообразно отнесение к во-
просам местного значения обеспечения охраны обществен-
ного порядка органами местного самоуправления с учетом 
того, что по факту по данному направлению деятельности 
никаких реальных мер муниципалитетами не предпринима-
ется в свете отсутствия необходимой правовой основы?

Изменения в законодательство, при обнаружении объ-
ективной необходимости их внесения, должны приниматься 
уполномоченными органами незамедлительно, но вопреки 
этому утверждению, в ФЗ-131 соответствующие корректи-
ровки внесены не были, а между тем, с момента принятия 
поправок к Конституции прошло более двух лет.

В связи с вышеизложенным считаем возможным принятие 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», направленного на признание 
норм о муниципальной полиции утратившими силу.

Как мы уже отмечали, наряду с исключением упомина-
ния о полномочиях в области охраны общественного поряд-
ка, часть 1 статьи 132 Конституции была дополнена полно-
мочиями органов местного самоуправления по обеспечению 
оказания медицинской помощи.

К данному нововведению правовое сообщество отнес-
лось скептически, ввиду того, что Федеральным законом от 
29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» пункт 6 части 1 ста-
тьи 15.1 и пункт 8 части 1 статьи 16.1 ФЗ-131 были признаны 
утратившими силу. Иными словами, из полномочий орга-
нов местного самоуправления было изъято право на созда-
ние службы неотложной медицинской помощи в структу-
ре медицинских учреждений в целях оказания первичной 
медико-санитарной помощи, к ведению субъектов РФ были 
также отнесены вопросы организации обеспечения скорой 
медицинской помощи и помощи беременным женщинам в 
период до, во время и после родов.

Теперь органы местного самоуправления, как отмечает-
ся, наделяются полномочиями по обеспечению организации 
оказания медицинской помощи в медицинских организаци-
ях муниципальной системы здравоохранения только в слу-
чае делегирования им соответствующих полномочий органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации 
[5, с. 6-7].

С тех пор в рамках реализации программы модерниза-
ции здравоохранения начался масштабный процесс перево-
да муниципальных медицинских учреждений в статус госу-
дарственных, регистрации их в федеральном казначействе, а 
также смены наименований.

Принятие решения о перераспределении полномо-
чий в сфере здравоохранения между органами государ-
ственной власти субъектов и органами местного само-
управления объяснялось потребностью концентрации 
ответственности за обеспечение оказания медицинской 
помощи на региональных властных структурах. Действи-
тельно, это вполне логично и продиктовано независимо-
стью и автономностью органов местного самоуправления, 
которым органы государственной власти не вправе пред-
писывать ту или иную модель поведения. Любой нор-
мативный правовой акт органа государственной власти 
субъекта РФ, содержащий прямое предписание о необ-
ходимости совершения муниципалитетами тех или иных 
действий, расценивается органами прокуратуры, как не-
законный и безосновательный, в связи с этим, органы го-
сударственной власти могут давать лишь рекомендации 
органам местного самоуправления, которые те по своему 
усмотрению реализуют на территории соответствующего 
муниципального образования.

Другой не менее важной причиной, лежащей в осно-
ве анализируемых изменений, стала проблема финансо-
вого характера. Медицинские организации, как и любые 
учреждения, нуждаются в постоянном финансировании, 
периодическом ремонте и реконструкции, в обновлении 
материально-технической базы и т.д., а финансирование 
муниципалитетов имеет явно ограниченный характер и не 
всегда финансовые возможности местных властей позволяют 
содержать учреждения здравоохранения в надлежащем со-
стоянии, а это, в свою очередь, непременно сказывается на 
качестве оказываемой гражданам помощи. В связи с этим, 
представляется, что передача полномочий органов местного 
самоуправления по оказанию первичной медико-санитар-
ной помощи органам государственной власти субъектов РФ 
не лишена целесообразности и обусловлена рядом объектив-
ных факторов.

Вместе с тем возникает обоснованный вопрос, зачем в та-
ком случае было расширять перечень полномочий органов 
местного самоуправления, закрепленный в статье 132 феде-
ральной Конституции? Рассуждая на данную тему, А. Н. Ши-
роков и С. Н. Юркова справедливо отмечают, что: «учрежде-
ния здравоохранения в абсолютном большинстве являются 
государственными, понять, как органы местного самоуправ-
ления могут обеспечить доступность медицинской помощи, 
невозможно» [6, с. 65].

В заключение необходимо отметить, что мы разделяем 
приведенную точку зрения и считаем, что проблема законо-
дательной регламентации полномочий органов местного са-
моуправления на фоне стремительно меняющегося и разви-
вающегося правового регулирования нуждается в детальной 
теоретической проработке и переосмыслении.
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В соответствии со статьей 55 Конституции РФ ограниче-
ние прав и свобод принимаются на основании федерально-
го закона. Следовательно, компетенцией по установлению 
ограничения прав и свобод обладают органы законодатель-
ной власти. Кроме того, исходя из буквального толкования, в 
связи с указанием только на федеральный закон ограничения 
могут приниматься только на федеральном уровне, но не на 
региональном.

Это также подтверждает распределение предметов веде-
ния между федерацией и субъектами, так как в ведении Рос-
сийской Федерации находятся регулирование и защита прав 
и свобод человека и гражданина, а к совместному ведению 
относится лишь защита прав и свобод человека и граждани-
на. Действия по ограничению прав и свобод служат именно 
регулированием, следовательно, относятся к компетенции 
федеральной власти. Также Конституционный Суд РФ в по-
становлении от 23.07.2020 № 39-П подтвердил, что ограниче-
ния допустимы только федеральным законом.

Однако практика показывает, что права и свободы могут 
быть ограничены не только на федеральном, но и на регио-
нальном уровне. Например, реакцией на угрозы здоровью 
и жизни населения из-за пандемии стал Указ Мэра Москвы 
от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной 
готовности», который запретил проведение на территории 
города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий, то есть ограничил, как минимум 
право на свободу передвижения. По аналогичным причинам 
12.03.2020 года было издано постановление Губернатора Мо-
сковской области от 12.03.2020 № 108-ПГ, ограничивающее 
право на свободу передвижения в связи с возникновением 
у граждан обязанности обеспечить самоизоляцию по месту 
проживания.

Обозначенные нормативные акты были изданы регио-
нальной властью в момент, когда еще не существовало Указа 
Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 
соответствии с которым высшим должностным лицам (ру-
ководителям высших исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Федерации необходимо 
было обеспечить разработку и реализацию комплекса огра-
ничительных и иных мероприятий. В последующем акты 
региональной власти были признаны законными и обосно-
ванными. Указ Мэра Москвы прошел проверку через адми-
нистративное исковое заявление по делу № 3а-2077/2021, по 
итогам рассмотрения которого Московской городской суд 
указал, что Мэр Москвы ввел ограничения во исполнение 
Указа Президента РФ от 02.04.2020 года, несмотря на издание 
Указа Мэра до Указа Президента.

Указ Губернатора Московской области прошел более 
серьезную проверку Конституционным Судом, по итогам 
которой суд в постановлении от 25.12.2020 № 49-П указал: «В 
сложившейся экстраординарной ситуации Губернатором 
Московской области как высшим должностным лицом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации (это 
относится к большинству регионов), по сути, было осущест-
влено оперативное (опережающее) правовое регулирование, 
впоследствии (спустя незначительный период) легитимиро-
ванное правовыми актами федерального уровня, что само по 
себе, по смыслу правовой позиции, неоднократно высказан-
ной Конституционным Судом Российской Федерации, не мо-
жет расцениваться как противоречие положениям Конститу-
ции Российской Федерации». Следовательно, региональные 
власти вправе в порядке опережающего регулирования в ус-
ловиях реальной опасности для жизни, здоровья населения и 
иных защищаемых ценностей ограничивать права и свободы 
человека своими актами. 

Также необходимо учитывать, что Мэр Москвы и Губер-
натор Московской области – это исполнительная, а не зако-
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нодательная власть, то есть возникает еще один аспект таких 
ограничений, требующий повышенного внимания. Напри-
мер, А. В. Карпушкин, комментируя возможность ограни-
чения прав исполнительной властью, отмечает: «Невозмож-
ность издания подобных актов органами исполнительной 
власти защищает граждан от произвола правоприменителя, 
ведь органы власти, реализующие ограничения прав, долж-
ны быть связаны определенными рамками, в установлении 
которых они не могут участвовать» [2, с. 45]. Однако примеры, 
возникшие в пандемию Covid-19, демонстрируют обратное. 

Проблемой в данном случае является процесс издания 
актов исполнительной власти: к нему не относится голосо-
вание представительных (законодательных органов), какое-
либо обсуждение. Такие акты фактически принимаются в 
одностороннем порядке. Например, в соответствии с Зако-
ном города Москвы от 8 июля 2009 года № 25 «О правовых 
актах города Москвы» стадии нормотворчества (планирова-
ние, разработка, рассмотрение) относятся только к изданию 
актов Московской городской думой, потому что Устав города 
Москвы в отношении указов Мэра содержит следующее: «По 
вопросам своей компетенции Мэр Москвы издает обязатель-
ные для исполнения на всей территории города Москвы ука-
зы и распоряжения и осуществляет контроль за их исполне-
нием». 

Единственным требованием к указу Мэра Москвы, ко-
торое можно вычленить из Устава города Москвы, является 
отсутствие противоречия Указа Конституции РФ, федераль-
ному законодательству и иным актам, имеющим более высо-
кий правовой статус по сравнению с указом Мэра Москвы. 
По этому поводу Е. Н. Дорошенко высказался следующим 
образом: «При этом, т.к. центром принятия решений ста-
ли органы исполнительной власти, от подготовки проектов 
принимаемых решений оказались отстранены региональ-
ные законодатели; вопреки принципу разделения властей 
важнейшие нормативные акты, затрагивающие интересы и 
права всех граждан, не обсуждались и не утверждались пред-
ставительными органами субъектов РФ и муниципальных 
образований» [1, с. 55].

Таким образом, региональные власти, в том числе, орга-
ны исполнительной власти и должностные лица, вправе вво-
дить ограничения прав и свобод граждан в качестве опере-
жающего регулирования при возникновении обстоятельств, 
требующих мгновенного реагирования. Вопрос об отнесении 
возникающих обстоятельств к серьезным и требующим реа-
гирования является дискуссионным. Конституционный Суд 
РФ в постановлении от 25.12.2020 № 49-П признал, что пан-
демия Covid-19 была серьезным обстоятельством с учетом 
уникального (экстраординарного) характера ситуации по 
распространению нового опасного заболевания. Возмож-
ность ограничения прав и свобод региональными властями 
в исключительно опасной для жизни и здоровья населения 
ситуации логична, так как именно региональный уровень об-
ладает более полными и актуальными данными относитель-
но ситуации в субъекте РФ.

Региональные власти субъектов РФ могут ограничивать 
права и свободы не только в чрезвычайной, но и в стандарт-
ной обстановке. Например, В. А. Черепанов отмечает: «Ти-
пичным примером может служить региональное законода-
тельство об административных правонарушениях, которое 
содержит ограничения многих субъективных прав. Не вдава-
ясь в их детальный анализ, приведем лишь один пример, свя-
занный с запретами в области земельных отношений. Так, в 
ст. 7.4 Закона Ставропольского края от 4 марта 2005 г. № 14-кз 
установлена административная ответственность за неисполь-
зование в течение одного года земельного участка, предостав-
ленного для сельскохозяйственных или иных целей. Очевид-
но, что тем самым ограничивается конституционное право 
человека свободно владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащей ему землей» [3, с. 49].

С одной стороны, такое ограничение прямо противоре-
чит позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в по-
становлении от 04.04.1996 № 9-П: ««Права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены только федеральным 
законом. В данном случае понятием «закон» охватываются 
исключительно федеральные законы, но не законы субъектов 
Российской Федерации, поскольку иначе названной норме 
придавался бы неконституционный смысл». С другой сторо-

ны, определением от 01.10.1998 № 145-О Конституционный 
Суд РФ прямо разрешил субъектам принимать собственные 
законы в области административных правонарушений, если 
они не противоречат федеральным законам, регулирующим 
те же правоотношения. При отсутствии соответствующего 
федерального закона субъект Российской Федерации вправе 
осуществить собственное правовое регулирование, что следу-
ет из смысла статей 72, 76 (часть 2) и 77 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации и вытекает из природы совместной 
компетенции.

Кроме того, защита прав и свобод, определенная в каче-
стве совместного предмета ведения федерации и субъектов 
РФ, способна толковаться достаточно широко, так как к ней 
можно отнести защиту прав, свобод и законных интересов от 
посягательств иных лиц, которые будут претерпевать огра-
ничения, сужающие объем их потенциальных действий по 
реализации конституционных прав. Следовательно, это бу-
дет защитой прав и свобод одних лиц в форме ограничения 
прав и свобод других.

Также возможность ограничения прав и свобод регио-
нальной властью в стандартных обстоятельствах доказывает-
ся учеными следующим образом. В. А. Черепанов говорит об 
отсутствии в статье 55 Конституции РФ общего запрета  для 
субъектов РФ ограничивать права и свободы [3, с. 49]., а Э. С. 
Юсубов пишет, что защита прав и свобод не может быть ото-
рвана от комплекса её регулирования [4, с. 38]. Также А. В. 
Должиков указывает, что федеральная власть должна закре-
пить общие принципы регулирования (ограничения) прав и 
свобод, а соблюдение таких федеральных стандартов должно 
быть обязательным при ограничении прав и свобод на реги-
ональном уровне.

Например, Конституционный Суд РФ в постановлении 
от 01.11.2019 № 33-П относительно ограничений прав и сво-
бод, введенных субъектом РФ, указал: «Законодательные акты 
субъектов Российской Федерации по вопросам защиты прав 
и свобод могут иметь исключительно вторичный характер, 
производный от базового регулирования. Они не должны 
противоречить федеральным законам ни формально, ни по 
существу, а также не должны приводить к снижению содер-
жащихся в федеральных законах гарантий осуществления 
прав и свобод человека и гражданина, поскольку именно на 
федеральном законодателе лежит обязанность закрепления 
основных условий их реализации». 

Таким образом, права и свободы граждан могут быть 
ограничены региональной властью в чрезвычайной ситу-
ации, требующей быстрой реакции на возникшие обще-
ственные угрозы, а также в стандартной ситуации. Субъекты 
федерации, вводя ограничение прав и свобод, должны сле-
довать нескольким основным принципам: 1) ограничение не 
должно противоречить федеральному законодательству и 
Конституции РФ; 2) ограничение не должно нарушать общие 
принципы равенства, законности и справедливости; 3) огра-
ничение не должно нарушать специальные принципы про-
порциональности и соразмерности ограничения.

Пристатейный библиографический список

1. Дорошенко Е. Н. Конституционно-правовые основы 
ограничения прав человека в связи с пандемией но-
вой коронавирусной инфекции // Актуальные про-
блемы российского права. - 2020. - № 12. - С. 48-56. 

2. Карпушкин А. В. Проблемы делегированного нор-
мотворчества Государственной Думы ФС РФ по огра-
ничению прав человека // Государственная власть и 
местное самоуправление. - 2022. - № 1. - С. 44-46. 

3. Черепанов В. А. Ограничение прав и свобод чело-
века и гражданина законами субъектов Российской 
Федерации: проблемные вопросы и поиск решения 
// Конституционное и муниципальное право. - 2017. 
- № 12. - С. 46-51. 

4. Юсубов Э. С. Регулирование и защита прав человека 
в федеративном государстве // Конституционное и 
муниципальное право. - 2010. - № 9. - С. 36-40.



135

DoI 10.46320/2073-4506-2023-6-181-135-136

ВАСИЛЬЕВАНатальяЮрьевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и административного права Байкальского государственного 
университета

ЭФФЕКТИВНОСТЬПРОФИЛАКТИЧЕСКИХМЕРОПРИЯТИЙВСФЕРЕЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ,НАПРИМЕРЕ
ИРКУТСКОЙОБЛАСТИ

современная система государственного управления в области лесных отношений  интегрирует различные 
профилактические мероприятия в свою деятельность, что требует от ее участников выработки новых теоретико-правовых 
положений  и концептуальных подходов, обеспечивающих достижение баланса экономических и социальных ориентиров 
лесопользования наряду с сохранением экологического потенциала лесов. В современных условиях использования лесов 
управленческая деятельность охватывает сложный комплекс общественных отношений , включая не только лесопользование, 
воспроизводство, охрану и защиту лесов, но также применение эффективных профилактических мероприятий в рамках 
федерального государственного лесного контроля (надзора).
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The modern system of state management in the field of forest relations integrates various preventive measures into its activities, 
which requires its participants to develop new theoretical and legal provisions and conceptual approaches that ensure the achievement 
of a balance of economic and social guidelines for forest management along with the preservation of the ecological potential of forests. 
In modern conditions of forest use, management activities cover a complex set of social relations, including not only forest management, 
reproduction, conservation and protection of forests, but also the application of effective preventive measures within the framework of 
federal state forest control (supervision).
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АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

В период глобального изменения социально-экономиче-
ской системы России особое значение уделяется лесному хо-
зяйству. Охрана лесов - важнейшее условие реализации лесоу-
строительных, лесокультурных и иных начинаний , связанных с 
успешным функционированием и развитием лесного хозяйства 
Российской Федерации. От эффективности профилактических 
мероприятий, проводимых в рамках государственного лесного 
контроля (надзора), зависит не только экологическое состояние 
лесных массивов, но и степень их экономической рентабельно-
сти.

Согласно ч. 1 ст. 96 Лесного кодекса Российской Федера-
ции под федеральным государственным лесным надзором 
(лесной охраной) понимается деятельность уполномоченных 
федерального органа исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, направ-
ленная на предупреждение, выявление и пресечение нару-
шений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, их руководителями 
и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями 
и гражданами требований, установленных в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, други-
ми федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации в области использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов, посредством 
осуществления контрольно-надзорных мероприятий, мер 
по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений. 
Кроме того, к указанному государственному надзору отно-
сится деятельность по систематическому наблюдению за ис-
полнением требований лесного законодательства, анализу и 
прогнозированию состояния исполнения требований лесного 
законодательства при осуществлении органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами своей деятельности [6, с. 18].

Федеральный государственный лесной контроль (надзор) 
предусматривает проведение в отношении подконтрольных 
лиц контрольные (надзорные) мероприятия на плановой и 
внеплановой основе. На плановой основе проводятся: инспек-
ционный визит (осмотр, опрос, инструментальное обследова-

ние, получение письменных объяснений); рейдовый осмотр 
(осмотр, досмотр, опрос, инструментальное обследование, по-
лучение письменных объяснений, истребование документов); 
документарная проверка (получение письменных объясне-
ний, истребование документов); и выездная проверка (осмотр, 
досмотр, опрос, испытание, экспертиза, отбор проб (образ-
цов), инструментальное обследование, получение письмен-
ных объяснений, истребование документов). На внеплановой 
основе проводятся: инспекционный визит; рейдовый осмотр; 
выездная проверка; наблюдение за соблюдением обязатель-
ных требований; выездное обследование.

Также предусмотрено и проведение контрольных (над-
зорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым 
лицом: наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
выездное обследование (осмотр, отбор проб (образцов), инстру-
ментальное обследование (с применением видеозаписи), экспер-
тиза).

Контрольные (надзорные) мероприятия после 30 июня 2021 
года проводятся с учетом требований  Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и по-
становления Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2021 года № 1098 «О федеральном государственном лесном кон-
троле (надзоре)». 

В связи с принятием постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях 
организации и осуществления государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля» плановые проверки в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
2022 году не проводились.

Федеральной службой по надзору в сфере природопользо-
вания 20.12.2022 был разработан и утвержден Приказ № 571 «Об 
утверждении программ профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам государ-
ственного контроля (надзора)», предусматривающий перечень 
мероприятий направленных на профилактику рисков причи-
нения вреда: информирование; обобщение правоприменитель-
ной практики; объявление предостережения; консультирование; 
профилактический визит.

Приказом Рослесхоза от 20.12.2022 № 1034 «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении Рослесхо-
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зом (территориальными органами Рослесхоза) федерального го-
сударственного лесного контроля (надзора) на 2023 год» к объек-
там федерального государственного лесного контроля (надзора) 
были отнесены:

1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хо-
зяйства: использование лесов; охрана лесов; защита лесов; вос-
производство лесов и лесоразведение.

2) производственные объекты: лесные участки, части лесных 
участков, на которых в том числе осуществляется деятельность 
по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и 
лесоразведению; средства предупреждения и тушения лесных 
пожаров; другие объекты, в том числе стационарные объекты, 
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, связанные (задействованные) с осуществлением исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведе-
ния.

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» в целях стимули-
рования добросовестного соблюдения обязательных требований 
всеми контролируемыми лицами; устранение условия, причин 
и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям; создания условий для доведения обязатель-
ных требований до контролируемых лиц, в отношении которых 
предусмотрено осуществление федерального государственного 
лесного контроля (надзора), субъектами Российской Федерации 
были разработаны программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении федерального государственного лесного контроля 
(надзора). 

Так, в Иркутской области на протяжении нескольких лет 
ежегодно принимается Программа профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении федерального государственного лесного контро-
ля (надзора) [4, с. 516].

В рамках осуществления федерального государственного 
лесного контроля (надзора) Министерство лесного комплекса 
Иркутской области и его территориальными управлениями 
проводятся следующие мероприятия:

• контрольно-надзорные: выездных проверки; наблю-
дения за соблюдением обязательных требований; выездных 
обследований;

• профилактические мероприятия: информирование; 
обобщение правоприменительной практики; объявление пре-
достережения; консультирование; профилактический визит [2, 
с. 914].

Эффективность профилактического мероприятия – это от-
ношение достигнутого результата (снижение числа незаконной 
рубки, загрязнение лесов, самовольное занятие лесных участков, 
самовольное использование лесов, нарушение правил исполь-
зования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение 
лесных ресурсов и др.) к затратам времени и (или) объему вы-
полненных профилактических мероприятий при определенных 
условиях.

При оценке эффективности профилактических мероприя-
тий в сфере лесопользования, проводимых на территории Ир-
кутской области, предлагаем использовать изменение величины 
характеризующих показателей (индикаторов) с суммой при-
чинённого ущерба в рассматриваемом периоде. Также считаем 
целесообразным использование статистических показателей на 
определенной территории в сравнении:

1) с показателями предыдущего 3–5 летнего периода (вре-
менная оценка);

2) со средними по России или региону (пространственная 
оценка);

3) с заранее определенными, заданными, установленными 
показателями в соответствии с приоритетами государственной 
политики в лесной сфере (проблемно-ориентированная, целе-
вая оценка).

На основании временной или пространственной динамики 
основных показателей может быть сделан вывод об эффективно-
сти профилактической деятельности [1, с. 57].

Деятельность Министерство лесного комплекса Иркутской 
области и его территориальных управлений в сфере профилак-
тики причинения вреда в рамках федерального государственно-
го лесного контроля (надзора) можно оценить как относительно 
эффективную. Ввиду невозможности объективного определения 
эффективности того или иного профилактического мероприя-
тия, полученные результаты предлагаем интерпретировать, как 
«относительную эффективность профилактического мероприя-
тия» в сфере лесопользования.

Так за I полугодие 2022 года территориальными управле-
ниями по лесничествам проведено 2034 контрольных (надзор-
ных) мероприятия, из них: 4 выездных проверки, 2 наблюде-
ния за соблюдением обязательных требований, 1439 выездных 
обследований, также проведено 3026 профилактических меро-
приятия, из них: 2621 информирование, 278 консультирований, 
проведено 32 профилактических визита, объявлено 95 предосте-
режении, что привело к снижению ущерба по сравнению с ана-
логичным периодом 2020г.на 17% и на 45 % в 2022г. 

Об эффективности профилактических мероприятий сви-
детельствует снижение количества административных правона-
рушений в лесном хозяйстве Иркутской области [3, с. 59]. Так, за I 
полугодие 2022 года протоколов об административных правона-
рушениях в сфере лесного хозяйства, предусмотренных статьями 
7.9; 8.25; 8.26; 8.28; 8.31 и 8.32 КоАП РФ в Иркутской области было 
составлено на 34,6% меньше по сравнению с аналогичным перио-
дом 2021 года [5, с. 80]. На 49,19% сократилось административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 8.25 КоАП РФ, и на 
47% сократились правонарушения, предусмотренные статьей 
8.31 КоАП РФ. Наблюдается сокращение количества лиц, при-
влеченных к административной ответственности на 47,79%. (См. 
табл. 1.)

Таким образом, несмотря на уникальный опыт государ-
ственного и общественного управления лесами, лесное хозяйство 
сегодня требует проведение эффективных как контрольно-над-
зорных, так и профилактических мероприятий. Так как от ка-
чества проведенных мероприятий напрямую зависит снижение 
размера причиненного вреда.
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Таблица 1

Период
Привлечено к административной ответственности

граждан должностных лиц юридических лиц

I полугодие 2020 1 942 1 174 1 260

I полугодие 2021 1328 508 1514

I полугодие 2022 1352 139 258
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This article will briefly review the countries in which crimes are criminalized in the sphere of inducement to the consumption of 
prohibited means and (or) methods. The legal norms and attitudes towards this stable phenomenon of the countries of the former 
union of Independent states are analyzed. It is indicated that severe legislative measures have been introduced in Russia in the form of 
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Гусева С. Д.

Сформированная допинговая культура на междуна-
родных спортивных соревнованиях носит повсеместный ха-
рактер. Попавшиеся на допинге спортсмены, внося смуту 
высказываниями о невозможности получения олимпийских 
наград без введения стимулирующих препаратов, дезоргани-
зуют молодое поколение.

Действительно, изучая дисквалификации за всю исто-
рию образования всемирной антидопингового агентства, до-
вольно достаточное количество спортсменов было уличено в 
применении их не по терапевтическому назначению. 

Чаще всего, запрещенные препараты используют спор-
тсмены скоростно-силовых, силовых, игровых видов спорта, 
в которых необходима мышечная масса, такие как: наркоти-
ки – притупляющие боль и сознание, анаболические стеро-
иды – увеличивающие мышечную массу, эритропоэтины и 
диуретики – выводящие жидкость, повышающие гибкость и 
маскирующие применение допинга и прочее [1]. 

Реже, употребляют участники сложнокоординационных 
видов спорта, вроде фигурного катания или художественной 
гимнастики, прыжков в высоту для которых наращивание 
мышечной массы отрицательно влияет на результат победы, 
однако и там, появляются сведения о лицах, принимающих: 
пищевые добавки, средства для похудения (маскирующие 
применение допинга), кокаин и другие.

Развитие фармацевтической науки и техники стимули-
рует недобросовестных спортсменов и его персонал прибе-
гать к различным способам введения в организм (орально, 
ректально, сублингвально, инъекционно, внутривенно, вну-
тримышечно и другими способами) запрещенных в спорте 
препаратов. 

Использование их в тренировочном периоде без ме-
дицинской необходимости, увеличивая физическую силу и 
выносливость, имеют весьма сомнительную пользу. Путем 
возбуждения центральной нервной системы спортсмен тре-
нируется на пределе своих возможностей, напрягая не толь-
ко мышцы конечностей, но и внутренних органов становясь 
при этом раздражительным и агрессивным. А в период их 
маскировки, выводит из организма необходимые макро и 

микроэлементы, приводя все системы организма к исчерпы-
ванию, а порой и к заболеваниям, приводящим к летальному 
исходу. 

За последний год от внезапной смерти сердечной не-
достаточности ушли из жизни: Дмитрий Тарасов 44-летний 
хоккеист, Павел Крюков 30-летний фристайлист, Арина Бик-
тимова 19-летняя теквондистка [2].

Допинговые скандалы коснулись практически всех 
стран-участников, борьба с этим явлением уже давно вы-
шла на международный уровень. Эффективность противо-
действия допингу в спорте во многом зависит от системы 
её организации. Для этого, Всемирной антидопинговой ор-
ганизацией организованы на Национальных уровнях анти-
допинговые национальные агентства, проводящие согласно 
ежегодным обновлениям семинары, курсы и тестирования 
с выдачей сертификатов соответствующего образца. Также, 
международные антидопинговые лаборатории проводят те-
стирования собранных допинг-офицерами анализов по си-
стеме АДАМС.

Допинг не только вреден для здоровья, но и наносит 
огромный урон авторитету спортсмена и страны. Спортив-
ные состязания показывают всему миру величие страны, не 
зря, одним из стратегических направлений национальной 
безопасности нашей страны, президент Российской Феде-
рации В. Путин, отразил сферу профессиональной и люби-
тельской физической культуры и спорта. В основе стратегии, 
указана необходимость создания условий ориентирующих 
граждан на здоровый образ жизни. 

Современная действительность, имеет несколько по-
ляризационных взглядов, одни настаивают на полном огра-
ничении употребления спортсменами препаратов, пере-
численных в антидопинговом кодексе, ссылаясь на здоровье, 
справедливость и равенство для всех спортсменов, отражен-
ных во всемирном антидопинговом кодексе. Вторые указыва-
ют на необоснованно завышенный список кодекса и рекомен-
дуют убрать из списка определенные препараты, а третьи, 
настаивают на необходимости снятия всех антидопинговых 
ограничений [3].
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Причем, ВАДА настаивает на неукоснительном соблю-
дении антидопинговых правил как в соревновательный пери-
од, так и вне, выходя с предложением о введении в странах 
участниках уголовного наказания для лиц, склоняющих к по-
треблению запрещенные препараты [4].

Национальные законодательства многих стран с начала 
двухтысячных годов криминализировали деяния связанные 
со склонением к потреблению запрещенных в спорте суб-
станций и (или) методов, такие как: Колумбия – 2003 г, Люк-
сенбург – 2005 г, Румыния – 2006 г., Австрия – 2007 г., Швей-
цария – 2011 г., Португалия – 2012 г, Аргентина и Испания 
– 2013 г., Германия – 2015 г., Кения – 2016 г., Италия, Франция, 
и США – 2019 г.  вводя для правонарушителей высокие штра-
фы и тюремные заключения. 

В бывших странах Содружества Независимых Госу-
дарств, правовое поле выстраивается различными право-
выми направлениями, и так, в Республике Беларусь в слу-
чае спортивной дисквалификации спортсмена спортивная 
ассоциация расторгает трудовой договор со спортсменами 
и (или) его персоналом - работником организации физиче-
ской культуры и спорта согласно ст. 31411 ТК РБ. 

А при доказанном факте склонения тренером, меди-
цинским сотрудником или персоналом спортсмена соглас-
но ст. 331/1 УК РБ «Склонение спортсмена к использованию 
вещества и (или) метода, включенных в Республиканский 
перечень запрещенных в спорте веществ и методов» карается 
штрафом, или лишением свободы до 2-х лет. Более суровое 
наказание от 5-7 лет лишения свободы вменяется при до-
казанности смерти спортсмена от принятия запрещенного 
препарата [5].

Республика Казахстан имеющая за 2022 г. 40 дисквали-
фикаций [6] не считает необходимостью криминализировать 
данное деяние и ввела только административное наказание 
по ч. 12 ст. 409 КоАП РК для тренера, тренера-преподавателя, 
специалиста по спортивной медицине и (или) иного специа-
листа в области физической культуры и спорта. В виде штра-
фа в размере двухсот месячных расчетных показателей [7].

Армения только в этом году вносит поправки для при-
менения принципов и норм международного права и импе-
ратива по выполнению современных требований ВАДА [8]. 
Ссылаясь на значительное уменьшение количества лиц, упо-
требляющих запрещенные препараты, а точнее, всего двух 
попавшихся спортсменов за последние 3 года. 

С 2016 г. в Российской Федерации ведутся активные пре-
вентивные меры по изучению и строгому выполнению анти-
допингового законодательства, более того, введены суровые 
административные наказания и криминализировано скло-
нение к потреблению запрещенных допинговых средств (ст. 
230.1, 230.2 УК РФ).  

И так, при доказанном факте умышленного использо-
вания запрещенных в спорте субстанций и (или) методов, 
спортсмен в нашей стране, согласно ст.ст. 348.2, 348.11 ТК РФ 
и Федерального закон № 329-ФЗ от 04.07.2007 г. «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» несет дис-
циплинарную ответственность в виде прекращения трудово-
го договора и дисквалификации. А также, согласно ч. 1 ст. 
6.18 КоАП и решения суда, выплачивает административный 
штраф от 30000 до 50000 руб. (за исключением случаев, пред-
усмотренных ст. 6.9, 20.20, 20.22 КоАП РФ).

Однако, выявленное употребление запрещенных в спор-
те субстанций и (или) методов, является оконченным проти-
воправным виновным действием самого спортсмена, посяга-
ющим на его жизнь и здоровье, отражаясь репутационной 
потерей для государства. Выражается в виде склонения спор-
тсмена, другим спортсменом, тренером или медицинским 
работником к потреблению им запрещенных в спорте пре-
паратов. При чем, если это распространение, то лицо подле-
жит административной ответственности по ч. 2 ст. 6.18 КоАП 
РФ и несет наказание в виде административного штрафа (за 
исключением случаев, указанных в статьях 6.8, 6.16, 6.16.1) от 
40000 до 80000 руб. 

Подведя итог, необходимо указать, что по состоянию на 
июль 2023 г Россия понесла уже 38 репутационных потерь. Уста-
новленные законодательные меры в виде высоких администра-
тивных штрафов, дисквалификаций и сроков лишения свобо-
ды при употреблении и склонении к потреблению допинговых 
препаратов с ежегодным тестированием по изученному анти-
допинговому кодексу, не дают положительных результатов. 

Очевидным становится факт, правового поля по забран-
ным пробам для тестирования офицерами Национальной 
антидопинговой лабораторией МГУ, ведь она не имеет между-

народного статуса, на основании которого можно дисквали-
фицировать спортсмена. Так как, в положениях кодекса п.6.1 
указано, что пробы анализируются только в аккредитованных 
лабораториях ВАДА, далее п.2.3.1 указывает на возможность 
опровержения спортсменом этой презумпции, сославшись на 
отклонения от международного стандарта. Единственное при 
установлении в анализах спортсмена, каких-либо препаратов, 
РУСАДА может не допустить его до соревнований. Соответ-
ственно, для полноправного изучения допинг-проб и дальней-
шей дисквалификации, НАДЛ МГУ необходимо разрешение 
ВАДА.

Сложностью при квалификации ст.ст. 230.1, 230.2 УК РФ 
является закрытость спортивных сообществ, методы и приемы, 
которым учит тренер своего подопечного, должны остаться для 
противника в секрете. Чаще всего отношения между ними вы-
страиваются на строгом соблюдении дисциплины, режима дня 
и полном доверии. Рассказать о том, что тренер заставляет пить 
пилюли или вводит препараты равнозначно предательству. 
Лучше быть дисквалифицированным одному на определенный 
период времени, и продолжать тренировочный процесс, неже-
ли предать своего тренера или медицинского работника. Имея 
полную вседозволенность над спортсменом, тренер, персонал 
спортсмена или медик, возвышая себя перед ним, заставляя 
под различными предлогами и ухищрениям идти на необосно-
ванный риск. 

По нашему мнению, для устранения дискриминаций 
между спортсменом и тренером и медицинским работником 
назрела необходимость введения дополнений в трудовой и ад-
министративный кодексы в виде вменения административных 
штрафов и дисквалификаций не только попавшихся на упо-
треблении спортсменов, но и тренера, соответственно меди-
цинского работника, находившихся ближайший год трениро-
вочного и соревновательного периодов. Ведь только им видны 
изменения в поведении и анализах (настроении, внешнем виде, 
гормональном фоне и др.) своего подопечного, соответственно 
тренер и медицинский работник должны в полной мере поне-
сти административную ответственность. 
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Изучая вопрос, кающийся правового регулирования 
специальных административных правовых режимов, пред-
ставляется необходимым, остановится на вопросе их клас-
сификации, так как точное разделение такого объемного во-
проса позволяет наиболее полно разобраться в исследуемой 
теме.

Для начала необходимо обратить внимание на вопрос, 
что из себя представляют специальные административные 
правовые режимы. Специальные административные право-
вые режимы – это правовая конструкция, устанавливающая 
особые нормы и процедуры, применяемые в определенных 
территориальных или функциональных областях с целью ре-
гулирования и контроля определенных деятельностей, обе-
спечения безопасности, поддержания порядка или решения 
особых задач. Исходя из данного выше определения пред-
ставляется возможным сделать несколько выводов. Такой ре-
жим может быть введен в ситуациях, когда обычное право-
вое регулирование недостаточно эффективно или требует 
особых мер, например, в зоне чрезвычайного положения, 
экономической особой зоны, таможенной территории или 
в рамках специальных экономических зон. Специальный ад-
министративный правовой режим обычно предусматривает 
временные или постоянные особенности в законодательстве 
Российской Федерации, которые расширяют или ограничи-
вают некоторые права и обязанности субъектов, действую-
щих в рамках данного режима.

Специальные административные правовые режимы 
имеют значительную актуальность в России по ряду причин:

1. Обеспечение безопасности, под которым понимает-
ся, что введение специальных административных правовых 
режимов, может быть мерой необходимой для обеспечения 
безопасности национальных интересов, защиты государ-
ственных границ, борьбы с терроризмом или предотвраще-
ния других угроз на территории Российской Федерации;

2. Экономический аспект подразумевает, что создание 
особых экономических зон, свободных экономических зон 
или технопарков позволяет предоставить особые условия 
для бизнеса, такие как налоговые льготы, упрощенные про-
цедуры и инфраструктуру, в связи с чем специальные адми-
нистративные правовые режимы могут стимулировать эко-
номический рост и привлечение инвестиций в определенные 
регионы или отрасли;

3. Деятельность государственных органов при возник-
новении особых ситуаций. Так, некоторые ситуации требу-

ют особых мер и правил, которые не могут быть обеспече-
ны обычным правовым режимом, введение чрезвычайного 
положения или особого режима военного времени требует 
установления специальных правил и ограничений для обе-
спечения безопасности и поддержания порядка на опреде-
ленной территории;

4. Учет региональных особенностей: Российская Феде-
рация имеет различные регионы с отличающимися друг от 
друга экономическими, географическими, социальными и 
культурными особенностями. Введение специальных адми-
нистративных правовых режимов может помочь учитывать 
и удовлетворять специальные потребности и интересы раз-
личных регионов.

Таким образом, специальные административные право-
вые режимы являются актуальными инструментами для обе-
спечения безопасности, стимулирования экономики и регу-
лирования различных ситуаций в России.

Правовое регулирование специальных административ-
ных правовых режимов полиции в России имеет определен-
ные особенности и регулируется различными нормативно-
правовыми актами. К основным законам, определяющим 
правовые основы этих режимов, на наш взгляд, представля-
ется возможным отнести, следующие:

1. Конституция Российской Федерации, устанавливает 
основные принципы и гарантии прав и свобод граждан, ко-
торые не должны нарушаться, несмотря на действие специ-
альных административных правовых режимов;

2. Федеральный закон «О полиции», определяет основы 
деятельности полиции в Российской Федерации и устанав-
ливает полномочия, ответственность и процедуры, которые 
применяются в рамках специальных административных пра-
вовых режимов полиции;

3. Федеральный закон «О борьбе с терроризмом». Дан-
ный нормативный акт устанавливает основы борьбы с тер-
роризмом и применение специальных мер по предотвраще-
нию и борьбе с террористической деятельностью, включая 
установление антитеррористических режимов;

4. Федеральный закон «О чрезвычайном положении», 
определяет порядок введения и применения чрезвычайного 
положения на территории Российской Федерации, а также 
права и обязанности органов государственной власти и граж-
дан в таких ситуациях.

Кроме того, в рамках специальных административных 
правовых режимов полиции могут применяться и другие 
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нормативные акты на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях, которые устанавливают конкретные 
правила и процедуры для регулирования данных режимов.

Необходимость данного научного исследования во мно-
гом обусловлена тем, что законодательство по специальным 
административным правовым режимам полиции может 
изменяться со временем, поэтому всегда необходимо обра-
щаться к актуальным законам и нормативным актам для по-
лучения точной информации.

В целом специальные административные правовые 
режимы полиции имеют ряд характерных особенностей и 
представляют собой особый набор правил и процедур, при-
меняемых как правоохранительными органами в целом, так 
и полицией Российской Федерации в частности, направлен-
ным на обеспечение общественной безопасности и поддер-
жания порядка. К таким особенностям представляется воз-
можным отнести следующие:

1. Расширение круга полномочий, полиция наделяется 
расширенными полномочиями по сравнению с обычным 
правопорядком, к которым могут относиться: право на про-
ведение обысков, порядок задержания, применение специ-
альных средств, например, применение слезоточивого газа;

2. Поражение в правах. В целях обеспечения безопас-
ности и поддержания порядка специальный администра-
тивный правовой режим полиции может предусматривать 
временные ограничения некоторых прав граждан, таких как 
свобода передвижения, свобода собраний или свобода слова. 
Однако эти ограничения должны быть обоснованными и со-
блюдать конституционные гарантии прав и свобод;

3. Ускоренное и упрощенное административное произ-
водство, некоторые специальные административные право-
вые режимы предусматривают быстрые и упрощенные про-
цедуры для реагирования на чрезвычайные ситуации или 
обеспечения оперативности правоохранительных мер. К ним 
могут относиться ускоренные судебные процессы, или воз-
можность временного задержания без судебного решения.

Необходимо отметить, что одной из ключевых черт спе-
циальных административных правовых режимов является 
указание на изменение правового регулирования на опре-
деленной территории или ограничения прав определенных 
субъектов в законодательстве и используется только в случа-
ях, когда это необходимо для обеспечения общественной без-
опасности и соблюдения закона. 

Целью данного научного исследования является попыт-
ка автора определить наиболее удобный способ классифика-
ции различных специальных административных правовых 
режимов. Для чего необходимо определить необходимость 
такой классификации и представляется возможным указать 
на то, что данная классификация необходима для достиже-
ния определенных целей:

1. Системный подход к вопросу правового регулирова-
ния деятельности полиции, в том числе, во время действия 
специальных административных правовых режимов, позво-
ляет структурировать и организовать информацию о различ-
ных режимах полиции на основе их особенностей, целей и 
применяемых мер, что позволит помочь в научном понима-
нии различий между режимами и способствует системати-
зации знаний в данной области;

2. Четкое распределение специальных правовых ре-
жимов позволяет проводить более детальный анализ и из-
учение каждого режима деятельности полиции. Что, может 
представлять пользу для проведения научных исследований, 
сравнительного анализа эффективности и их применения;

3. Классификация позволит разработать и предложить 
правовые нормы, позволяющие улучшить регулирование 
специальных административных правовых режимов поли-
ции, а также даст возможность более точно определить цели, 
предметы и процедуры режимов, установить права и обязан-
ности полиции и граждан в рамках каждого режима;

4. Правильное классифицирование даст возможность 
определить наиболее эффективные и адекватные мер, при-
меняемые в рамках каждого режима полиции, что будет 
способствовать более целенаправленному использованию 
ресурсов и повышению эффективности деятельности поли-
ции в предотвращении и борьбе с определенными видами 
правонарушений или угроз.

Таким образом, научная классификация специальных 
административных правовых режимов полиции помогает 
в понимании, анализе, регулировании и повышении эф-

фективности деятельности полиции в рамках каждого ре-
жима.

Специальные административные правовые режимы по-
лиции можно классифицировать по различным критериям. 
На наш взгляд к наиболее важным классификациям специ-
альных правовых режимов деятельности полиции представ-
ляется возможным отнести следующие:

1. По целям и областям применения:
– «Антитеррористический режим»: устанавливается для 

борьбы с терроризмом и в целях предотвращения террори-
стических актов.

– «Чрезвычайное положение»: вводится в случае угрозы 
государственной безопасности, общественного порядка или 
природных, или иных катастрофических ситуаций.

– «Особый режим спортивных мероприятий»: применя-
ется во время проведения крупных спортивных событий для 
обеспечения безопасности и поддержания порядка.

2. По масштабу и длительности:
– Временный режим: устанавливается на определенный 

период времени, как правило, в ответ на конкретные ситуа-
ции или события, требующие специальных мер.

– Постоянный режим: действует на постоянной основе 
и устанавливается для определенных территорий или объек-
тов, которые требуют постоянного повышенного контроля и 
безопасности.

3. По уровню распространения:
– Федеральный режим: устанавливается на всей терри-

тории страны или в нескольких регионах и координируется 
федеральными правоохранительными органами.

– Региональный режим: действует только в определен-
ных регионах, установленных региональными или местными 
властями.

4. По особенностям применения полномочий:
– Режим применения специальных средств принуж-

дения: устанавливается для разрешения полиции исполь-
зовать специальные средства, такие как слезоточивый газ, 
резиновые пули или водометы, в случае возникновения 
массовых беспорядков или угрозы охране общественного 
порядка.

– Режим усиленного контроля и наблюдения: предус-
матривает расширенные полномочия полиции по осущест-
влению контроля и наблюдения за определенными лицами, 
местами или событиями.

В рамках данного научного исследования представляет-
ся возможным сделать следующие выводы:

1. Классификация позволяет определить несколько ви-
дов специальных административных правовых режимов по-
лиции в России, каждый из которых имеет свои уникальные 
характеристики, цели и меры, а также систематизировать их 
и понять особенности;

2. Дает возможность организовать информацию и про-
вести более детальный анализ каждого режима. Что необхо-
димо для идентификации и изучения конкретных режимы, 
их эффективности и применения;

3. Является важным позволяющим разрабатывать право-
вые нормы и, регулирующие каждый из режимов полиции, 
способствует более точному определению целей, предметов 
и процедур режимов, а также установлению прав и обязан-
ностей полиции и граждан;

4. Может способствовать повышению эффективности 
деятельности полиции. Классификация позволяет опреде-
лить наиболее эффективные и адекватные меры, применяе-
мые в рамках каждого режима, что способствует более целе-
направленному использованию ресурсов и предотвращению 
правонарушений или угроз.

Таким образом, исследования в области классификации 
специальных административных правовых режимов поли-
ции могут помочь в совершенствовании системы правоохра-
нительной деятельности Российской Федерации.
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Сегодня из-за того, что наука и технологии шагнули 
далеко вперед, во многих странах у населения появилась 
перспектива стать родителями, несмотря на состояние их 
здоровья и иные факторы, препятствующие возможности 
иметь детей естественным путем. Они имеют возможность 
прибегнуть к процедуре вспомогательных репродуктивных 
технологий. Суррогатное материнство является одним из 
возможных и предусмотренных нормами законодательства 
вариантом применения такой технологии. Это процесс, при 
котором женщина вынашивает и рождает ребенка по догово-
ру с будущими родителями. 

В этом процессе используются половые клетки родите-
лей, а эмбрион переносят в тело суррогатной матери. Одна-
ко, следует сказать, что мнения по поводу данной медицин-
ской процедуры не у всех одинаковые. Сторонники религии 
выступают против суррогатного материнства, заявляя, что 
ВРТ не укладывается в рамки религиозных норм. С другой 

стороны, ЛГБТ сообщества, которые имеют положитель-
ное мнение на данный счет, по причине того, что не редко 
пользуются данными услугами. Такие разносторонние точки 
зрения не могут не порождать проблем и в юриспруденции, 
которые частично, а некоторые и вовсе не урегулированы 
правом.

Стоит сказать, что Россия является государством, в ко-
тором разрешено ВРТ. Подобная процедура не особо инте-
ресовала представителей юридических профессией и граж-
данского общества до 2020 года. Однако, в связи с пандемией 
ажиотаж вокруг суррогатного материнства начал набирать 
обороты. Так, например, особое внимание появилось после 
того, как более 300 детей, где один из них погиб, были рожде-
ны при помощи вспомогательных репродуктивных техноло-
гий и остались в России, а граждане иностранных государств 
не смогли их забрать. Этот факт послужил одной из причин 
изменения отечественного законодательства в сфере правово-
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го статуса ВРТ в России, в частности был издан Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Важно отметить, что особых изменений в данный нор-
мативно-правой акт не были внесены за исключением запре-
та апатридам и лицам иностранных государств пользоваться 
услугами ВРТ. Положения о том, что к данной процедуре 
может обратиться только семейная пара или женщина, ко-
торая по медицинским не может иметь детей, ничего не ме-
няют, так как Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
30 августа 2012 г. № 107н «О порядке использования вспомо-
гательных репродуктивных технологий, противопоказаниях 
и ограничениях к их применению” дает точный перечень 
причин, по которым граждане могут обратиться к данной 
процедуре. Однако, несмотря на эти положения в Консти-
туции РФ сказано, что мужчина и женщина равны в правах. 
Соответственно данная правовая коллизия заставляет оди-
ноким мужчинам доказывать через суд то, что они имеют 
право обратиться к ВРТ и получить ребенка. Словом, стро-
гого регулирования суррогатного материнства в нашем за-
конодательстве, к сожалению, еще не существует. Все это 
дает негативные последствия, в частности для развития не-
легального бизнеса на данном направлении [1, с. 182]. Данная 
юридическая неопределенность создает достаточно проблем 
как для потенциальных заказчиков, так и для потенциальной 
суррогатной матери.

Современный период времени отмечает, что более 3,5 
млн. женщин репродуктивного возраста столкнулись с про-
блемой бесплодия. В России при помощи рассматриваемых 
технологий. Однако, депутатский корпус ввел запрет на ис-
пользование донорских яйцеклеток для создания эмбриона 
для суррогатного материнства. Этот факт привел к сниже-
нию применения программ на 70% только за 1 квартал 2023 
года. В государственной Думе объяснили такое решение как 
«предотвращение использования суррогатного материнства 
в преступлениях, связанных с торговлей детьми». Такое ре-
шение было принято после небезызвестного случая нахож-
дения в подмосковном Одинцово детей, рожденных при по-
мощи технологии суррогатного материнства, а родителей 
– заказчиков услуги установить не удалось [2].

Помимо всего прочего в рамках рассмотрения данной 
проблемы нельзя не упомянуть о договоре между потен-
циальными родителями и суррогатной матерью по поводу 
вынашивания и рождения ребенка. В основном данное со-
глашение направлено в первую очередь не на защиту инте-
ресов суррогатной матери, а на защиту интересов заказчиков 
данной процедуры. Такой договор устанавливает права и 
обязанности сторон, а также права и ответственность клини-
ки, выступающей в качестве посредника между потенциаль-
ными родителями и суррогатной матерью [3]. Несмотря на 
то, что данные правоотношения урегулированы договором 
на заключительном этапе могут возникнуть различные про-
блемы. 

Законодатель устанавливает в ч. 5 ст. 51 СК РФ, что 
“лица, давшие свое согласие в письменной форме на им-
плантацию эмбриона другой женщине в целях вынаши-
вания и рождения ребенка, могут быть записаны роди-

телями ребенка только с согласия женщины, родившей 
ребенка, то есть суррогатной матери». Суть данной право-
вой нормы состоит в том, чтобы защищать суррогатную 
мать, у которой во время беременности мог проявиться 
материнский инстинкт. Тем не менее, на практике некото-
рые суррогатные мамы используют закон с целью вымо-
гательства у генетических родителей ребенка, отказываясь 
давать письменное согласие без дополнительного возна-
граждения. Такие действия можно квалифицировать как 
уголовно наказуемое деяние, но неурегулированный во-
прос о «материнских чувствах» к новорожденному всегда 
будет являться фактором, смягчающим вину. Доказать об-
ратное возможности нет. 

Такие противоправные действия могут привести к не-
благоприятным последствиям для всех участников право-
отношений. Впрочем, на данный момент клиники по ВРТ 
выработали различные способы, позволяющие не допу-
стить совершения правонарушений со стороны суррогатной 
мамы. Основным из таких возможных вариантов является ус-
ловие о выплате всей оплаты «услуги» только после переда-
чи ребенка генетическим родителям или обязанность выпла-
тить большие штрафы (неустойку) за уклонение подписать 
отказ от ребенка. Такие условия договора, который, кстати, 
не урегулирован, равно не решает данную проблему карди-
нально. До настоящего времени усугубляет положение тот 
факт, что единого определения договора о суррогатном ма-
теринстве законодателем не сформулировано. Одни юристы 
квалифицируют его как договор об оказании платных услуг, 
иные, основываясь на нормах ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» определяют его как 
соглашение между суррогатной матерью и потенциальными 
родителями в целях вынашивания ребенка. Однако, если об-
ратить внимание на то, что без медицинской организации та-
кое соглашение, в принципе невозможно, то договор следует 
считать трехсторонним. Именно медицинская организация, 
в основном, подбирает кандидатуру суррогатной матери и 
проводит медицинские «процедуры», затем наблюдает рост 
плода и участвует в рождении. Также медицинская органи-
зация может предлагать участие в таком соглашении одним 
и тем же женщинам, чтобы они могли «заработать». Что кос-
венно может свидетельствовать о мошеннических действиях 
при применении ВРТ в виде суррогатного материнства. Та-
ким образом, в ближайшее время законодателю стоит рас-
смотреть данный вид договора и включить его в основные 
виды договорного регулирования не на общих основаниях, 
а с внесением определенной конкретики и условий для всех 
трех сторон.

Достаточно обратить внимание на опыт Республики Бе-
ларусь. В данном государстве суррогатной матери запрещено 
оставлять ребенка у себя, что решает множество потенциаль-
ных проблем. Также следует заметить, что в Беларуси четко 
прописано кто именно может прибегнуть в ВРТ, а это только 
женщины, которые не могут иметь ребенка по медицинским 
показаниям. Законодатель данного государства четко опре-
деляет, что у женщины, давшей свое согласие на вынашива-
ние чужого ребенка, не может быть на него никаких прав, так 
как изначально она соглашается на выполнение такого заказа 
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за деньги и не имеет никакой генетической связи с будущим 
малышом.

Однако, имеются и некоторые иные аспекты проблем, 
связанных с определением отцовства и материнства в отно-
шении насцитурусов.

В связи с последними событиями в стране, а также но-
выми социальными рисками, возросло количество детей – 
насцитурусов. Такие дети могли быт зачаты с помощью ВРТ 
при жизни наследодателя и родиться после открытия на-
следства.

Для вопроса о призвании к наследованию в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 1116 ГК РФ следует определить момент за-
чатия. В отношении суррогатного материнства этот момент 
считается с момента прикрепления к яйцеклетке суррогат-
ной матери. Это может означать, что закон в отношении де-
тей, появившихся на свет при помощи технологий in vitro, 
считается зачатым не в организме матери, а при соединении 
двух клеток в пробирке. Если бы такого определения ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
не содержалось, то в случае, когда наследодатель умер, а по-
тенциальный наследник находился в «пробирке», закон не 
включил бы такое лицо в круг наследников по закону. На-
личие в законе этого определения расширяет вероятность 
«потенциального наследника», еще в форме эмбриона, не 
прикрепленного к материнскому организму, получить и реа-
лизовать в дальнейшем свое право. Еще можно учесть такой 
факт, как сохранение (криоконсервацию биологического ма-
териала) и возможность рождения подобного ребенка не в 
течение 9 месяцев с момента получения эмбриона, а через 
несколько лет, что также повлияет на распределение наслед-
ственного имущества [4, с. 356].

К иному виду проблем, связанных с отказом суррогат-
ной матери дать согласие на запись родителями рожденного 
ребенка, также становится вопрос наследования. В соответ-
ствии с нормами семейного законодательства (п. 1 ст. 48 СК 
РФ) материнством признается подтвержденный факт рожде-
ния матерью ребенка. При этом законодатель не оговаривает 
момент генетического родства. Следовательно, такой ребе-
нок, оставленный у суррогатной матери, будет наследовать 
после нее, ухудшая положение иных родственников женщи-
ны.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о 
том, что большинство проблем, связанных с процедурой ВРТ 
в России, происходят из-за того, что наше законодательство 
недостаточно регулирует данный аспект. В правоотношения, 
связанные с применением вспомогательных репродуктивных 
технологий, не вносится ясность путем закрепления легаль-
ных определений и их идентичность, которые точно про-
яснили бы момент зачатия, определение «ребенок», кто яв-
ляется потенциальными родителями при применении ВРТ, 
форму договора о суррогатном материнстве и многое другое. 

Нормы действующего законодательства недостаточно 
защищают права заказчиков данной процедуры, чей гене-
тический материал был использован для создания эмбрио-
на, или суррогатной матери, которая выносила ребенка. Не 
указывается как часто и сколько раз подряд женщина может 
участвовать в данных коммерческих договорах и не перехо-

дит ли такое участие в предпринимательскую деятельность 
уже со стороны суррогатной мамы. Не делается акцент на 
сущность применяемого при ВРТ договора как на договор об 
оказании платных услуг, что может привести к односторон-
нему отказу от него и, как следствие, умерщвлению плода. 
Такие вопросы должны быть четно решены в нормах граж-
данского, семейного законодательства и законодательства об 
охране здоровья граждан в России.
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Корпоративные споры характеризуются как отдель-
ная категория дел, особенностью которой можно выделить 
многосубъектный состав, объекты спора, из-за которых воз-
никают спорные правоотношения, особенность доказывания 
и раскрытия доказательств по корпоративным спорам арби-
тражном процессе.

Легального определения понятия «корпоративный 
спор» не установлено, однако Арбитражным процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ) отне-
сены определенный ряд вопросов, которые относятся к кор-
поративным спорам. Среди них, перечисленных в ст. 225.1 
АПК РФ:

1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и лик-
видацией юридического лица;

2) споры, связанные с принадлежностью акций, долей 
в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ 
и товариществ, паев членов кооперативов, установлением 
их обременений и реализацией вытекающих из них прав 
(кроме споров, указанных в иных пунктах настоящей ча-
сти), в частности споры, вытекающие из договоров купли-

продажи акций, долей в уставном (складочном) капитале 
хозяйственных обществ, партнерств, товариществ, споры, 
связанные с обращением взыскания на акции и доли в 
уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, 
партнерств, товариществ, за исключением споров, вытека-
ющих из деятельности депозитариев, связанной с учетом 
прав на акции и иные ценные бумаги, споров, возникаю-
щих в связи с разделом наследственного имущества или 
разделом общего имущества супругов, включающего в 
себя акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяй-
ственных обществ и товариществ, паи членов кооперати-
вов;

3) споры по искам учредителей, участников, членов 
юридического лица о возмещении убытков, причиненных 
юридическому лицу, признании недействительными сделок, 
совершенных юридическим лицом, и (или) применении по-
следствий недействительности таких сделок;

4) споры, связанные с назначением или избранием, 
прекращением, приостановлением полномочий и ответ-
ственностью лиц, входящих или входивших в состав органов 
управления и органов контроля юридического лица, споры, 
возникающие из гражданских правоотношений между ука-
занными лицами и юридическим лицом в связи с осущест-
влением, прекращением, приостановлением полномочий 
указанных лиц, а также споры, вытекающие из соглашений 
участников юридического лица по поводу управления этим 
юридическим лицом, включая споры, вытекающие из корпо-
ративных договоров;
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5) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том чис-
ле с оспариванием ненормативных правовых актов, решений 
и действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 
решений органов управления эмитента, с оспариванием 
сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных 
ценных бумаг, отчетов (уведомлений) об итогах выпуска (до-
полнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

6) споры, вытекающие из деятельности держателей ре-
естра владельцев ценных бумаг, связанной с учетом прав на 
акции и иные ценные бумаги, с осуществлением держателем 
реестра владельцев ценных бумаг иных прав и обязанностей, 
предусмотренных федеральным законодательством в связи с 
размещением и (или) обращением ценных бумаг;

7) споры о созыве общего собрания участников юриди-
ческого лица;

8) споры об обжаловании решений органов управления 
юридического лица;

9) споры, вытекающие из деятельности нотариусов по 
удостоверению сделок с долями в уставном капитале обществ 
с ограниченной ответственностью.

Несмотря на наличие проблем правового и экономи-
ческого характера правовое выделение ряда споров [3, с. 45], 
являющихся результатом разделения законодателем с це-
лью установления особого порядка рассмотрения такой ка-
тегории споров, единого доктринального емкого подхода к 
определению понятие «корпоративный спор» не сложилось: 
некоторые авторы считают, что таким спором можно считать 
разногласия между участниками правоотношений, возника-
ющих в связи с деятельностью юридических лиц; другие же 
раскрывают это понятия через призму споров по примене-
нию корпоративных норм между акционерами/участника-
ми хозяйственных товариществ и обществом/корпорацией/
акционерами/участниками между собой или друг с другом; 
иные авторы рассматривают их как споры, которые возникли 
как следствие реализации гражданских прав и юридических 
обязанностей в рамках деятельности хозяйственных обществ 
[5, с. 114].

Такая присущая правовая неопределенность порой за-
трудняет квалификацию некоторых споров как корпоратив-
ных, однако не препятствует определить типовые предме-
ты доказывания по корпоративным спорам с точки зрения 
целеполагания, исходя из закрепленного законодательно 
перечня.

Вместе с тем под предметом доказывания необходимо 
понимать те юридические факты, которые имеют значение 
для правильного рассмотрения и разрешения дела. Соот-
ветственно, такие юридические факты должны образовывать 
материальную и процессуальную связь и быть взаимосвязан-
ными с требованиями или возражениями сторон, а для суда 
иметь значение для рассмотрения и разрешения дела [5, с. 
186] также и в случае прекращения характерных для корпо-
ративных правоотношений обязательств, когда ликвидирует-
ся юридическая связь между сторонами этого обязательства 
[1, с. 136]. Такие факты должны иметь материально-правовое 
значение для судопроизводства, а также приобщаться к делу 
с целью достижения задач по справедливому судебному раз-

бирательству, а также защите нарушенных или оспаривае-
мых прав и законных интересов участников корпоративных 
отношений, без которых невозможно правильное рассмотре-
ние дела по существу.

С точки зрения арбитражного процесса, по общему пра-
вилу, не существует четкого перечня фактов, подлежащих 
доказыванию, однако их правовая природа сама по себе свя-
зывает с любыми доказательствами, которые соответствуют 
критериям относимости и допустимости, что предполагает 
связь между основаниями и требованиями, а также должны 
быть подтверждены определенными доказательствами в слу-
чаях, предусмотренных законом.

Соответственно, из-за наличия особенностей в корпора-
тивных отношениях формируется специальный предмет до-
казывания, определяющий круг значимых для дела фактов.

С целью рассмотрения типовых предметов доказывания 
по корпоративным спорам в настоящей статье будет рассмо-
трены предметы доказывания, возникающие из некоторых 
корпоративных споров, таких как требования признания 
недействительными сделок, совершенных юридическим 
лицом, и применении последствий недействительности та-
ких сделок, возникающие в связи с признанием недействи-
тельными решений общих собраний участников, взыскания 
убытков, причиненных юридическому лицу единоличным 
исполнительным органом и другие.

Под типовыми предметами подразумеваются те об-
стоятельства, которые, как правило, необходимо установить 
в большей категории дел по таким спорам для выявления 
причинно-следственной связи между основанием и требова-
нием с учетом критериев относимости и допустимости. Так, 
например, сделка может быть оспоримой, однако лицо, зая-
вившее требование о признании ее недействительной и при-
менении последствий недействительности, из-за отсутствия 
действительного интереса в удовлетворении таких притяза-
ний, не вправе требовать подавать соответствующий иск, или 
если лицо оспаривает решение органов управления юриди-
ческого лица - типовым предметом доказывания будет при-
надлежность лица к данным корпоративным отношениям 
и выявления его заинтересованности как истца и ряда дру-
гих факторов. Так, например, не могут быть удовлетворены 
требования лица об обязывании хозяйственного общества 
предоставить информацию, если на момент рассмотрения 
дела такое лицо не является участником хозяйственного об-
щества1.

Так, из-за своей специфики в первую очередь лицам, 
инициирующим процесс, необходимо доказать то, на осно-
вании чего возникли корпоративные правоотношения. От-
несение лица к корпоративным отношениям может быть 
выражено посредством отнесения его, например, как к мажо-
ритарным, так и миноритарным акционерам [2, с. 41].

Так, в частности, право как обжалование решений орга-
нов управления общества предоставляются тем участникам 

1	 Информационное	 письмо	 Президиума	 ВАС	 РФ	 от	 18.01.2011	
№144	«О	некоторых	вопросах	практики	рассмотрения	арбитраж-
ными	судами	споров	о	предоставлении	информации	участникам	
хозяйственных	обществ».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110485/	
(дата	обращения:	20.03.2023).
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общества, которые не принимали участия в голосовании 
или голосовали против оспариваемого решения. Указанное 
право можно отнести к специальному, так как предоставля-
ется участникам общества в поименованном виде (п. 1 ст. 43 
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Со-
ответствующее право предоставляется лицам, имеющим 
статус участников общества, с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц соответствующих 
изменений. Отсутствие же этого статуса является основани-
ем для отказа в удовлетворении заявленных требований. Для 
получения статуса акционера необходимо установить, что 
лицо было внесено в реестр акционеров (ст. 29 ФЗ «О рынке 
ценных бумаг»).

Помимо этого необходимо установить, когда лицо полу-
чило соответствующий статус, так как по смыслу ст. 4 АПК 
РФ только с момента получения соответствующего правово-
го статуса в такой категории споров лицу предоставляется 
право на обращения за судебной защитой и должно быть 
признано заинтересованным лицом. В противном случае 
спора как такового с процессуальной позиции не будет из-за 
отсутствия правовой связи между лицом и организацией, а, 
следовательно, иные обстоятельства значение для дела иметь 
не будут.

Однако не только в случае обжалования решений ор-
ганов управления общества истцу или истцам необходимо 
доказать свой статус участника общества. Как было указа-
но ранее, это обстоятельство является основным в процессе 
доказывания, так как позволяет установить правовую связь 
между лицом и обществом, а в случае неустановления тако-
го факта препятствует рассмотрению других юридических 
фактов, имеющих значение для рассмотрения дела. Такие 
обстоятельства могут быть подтверждены выпиской из раз-
личных реестров, в том числе из ЕГРЮЛ2 (ст. 29 ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», ст. 143 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации).

В случае обжалования решения, принятого общим со-
бранием акционеров с нарушением законодательства об 
акционерных обществах, учредительных документов, или 
если акционер не принимал участия в общем собрании ак-
ционеров или голосовал против принятия такого решения и 
принятым решением были нарушены его права и законные 
интересы, акционер может обратиться в суд за защитой на-
рушенных прав и законных интересов. Такой срок является 
пресекательным, восстановлению не подлежит (кроме непо-
дачи под влиянием насилия или угрозы) и составляет три ме-
сяца с момента, когда акционер узнал или должен был узнать 
(п. 7 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»). Установленная 
законодательно альтернатива момента, когда акционер узнал 
или должен был узнать о принятом решении и об обстоя-
тельствах, являющихся основанием для признания его недей-
ствительным, позволяет суду не удовлетворять требования 
по причине пропуска срока давности по причине недобро-

2	 Решение	 арбитражного	 суду	 Новосибирской	 области	 от	
30.12.2022.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
kad.arbitr .ru/Document/Pdf/2d4a2dd2-feec-407d-a3c2-
e5fa95d08ec4/5a21b720-41f9-49d3-bea3-81991ef4e92a/A45-
28790-2022_20221230_Reshenie.pdf?isAddStamp=True	 (дата	 об-
ращения:20.03.2023).

совестности акционера, когда он, например, искусственно 
пытается определить дату, когда его субъективные права как 
акционера были нарушены.

Также акционеру необходимо указать, какие норматив-
ные правовые акты или положения учредительного доку-
мента были нарушены принятым решением. Соответственно 
приобщение к материалам дела учредительного документа 
и решения собрания акционеров является необходимым для 
подтверждения обстоятельств, имеющих значение для рас-
смотрения спора.

При этом необходимо учесть, что при оспаривании 
решений общего собрания акционеров о согласии на со-
вершение крупных сделок или сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность, истцу также необходимо 
оспаривать соответствующую сделку, так как признание не-
действительным решения общего собрания акционеров, не 
влечет за собой признания соответствующей сделки недей-
ствительной. Соответственно, доказыванию подлежит как 
факт принятия решения общего собрания акционеров, так 
и сама сделка, которая была заключена по результатам про-
ведения общего собрания.

В противовес этому ответчику, например, в случае оспа-
ривания решения собраний по причине неуведомления 
участника необходимо доказать то обстоятельство, что та-
кое уведомление было и было надлежащим (указан верный 
адрес, реквизиты)3.

Вспомогательную функцию по признанию недействи-
тельным решения общего собрания акционеров исполняет 
Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 №19 «О не-
которых вопросах применения Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» из которого следует, что необходимо 
учитывать, что к нарушениям закона, которые могут служить 
основанием для удовлетворения таких исков, относятся: не-
своевременное извещение (неизвещение) акционера о дате 
проведения общего собрания; непредоставление акционеру 
возможности ознакомиться с необходимой информацией 
(материалами) по вопросам, включенным в повестку дня со-
брания; несвоевременное предоставление бюллетеней для 
голосования и другие обстоятельства (пункт 1, 3 статьи 52, 
пункт 2 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах»).

В спорах, связанных с признанием недействительными 
решений общих собраний акционеров (участников), совета 
директоров, истцу-акционеру также необходимо доказать 
ряд фактов: 

1) факт проведения собрания (совета директоров); 
1) голосование истца против принятия оспариваемого 

решения;
2) возможность повлиять на результаты голосования в 

случае участия в собрании (в том числе исходя из количества 
принадлежащих акций), а также существенный характер на-
рушения;

3	 Решение	 арбитражного	 суда	 Ростовской	 области	 от	 26.12.2022.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://kad.arbitr.ru/
Document/Pdf/92379a39-6a95-42ff-bd9c-387e794e3f7e/c899ee9f-
c089-4fdd-900a-b5975f7fb4b7/A53-26904-2022_20221226_
Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True	 (дата	 обраще-
ния	20.03.2023).
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3) нарушение установленного нормативными правовы-
ми актами или уставом порядка проведения собрания (со-
вета);

4) ущемление прав и законных интересов истца, причи-
нение ущерба истцу принятым решением;

5) момент, когда истец узнал или должен был узнать о 
принятом решении (например, уведомление о проведении 
собрания).

При этом в предмет доказывания не могут входить те 
факты, которые являются отрицательными. Те факты, кото-
рые являются отрицательными для одной стороны, являются 
для другой положительными, соответственно доказывание 
отрицательного факта является крайне обременительным, 
что с точки зрения поддержания баланса процессуальных 
прав сторон и их гарантий недопустимо4.

Как отмечает Томилов А.Ю., «предмет доказывания дол-
жен формироваться сторонами самостоятельно, а роль суда 
ограничивается только его оценкой» [6, с. 401], что однако не 
всегда соответствует действительности, в том числе, когда суд 
в соответствии с ч. 2 ст. 65 АПК РФ определяет обстоятельства, 
имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В спорах, связанных с признанием недействительными 
совершенных обществом сделок и применением послед-
ствий их недействительности, истцу необходимо доказать 
следующее:

2) наличие у него статуса акционера (участника);
1) факт совершения оспариваемой сделки;
2) основания для квалификации сделки в качестве круп-

ной или сделки, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, или для квалификации сделки как совершенной в 
процессе обычной хозяйственной деятельности;

3) нарушение порядка заключения оспариваемой сдел-
ки, установленного законом;

4) ущемление прав и законных интересов истца;
5) момент, когда истцу стало известно об обстоятель-

ствах, послуживших основанием для предъявления иска.
В делах о возмещении убытков, причиненных юридиче-

скому лицу единоличным исполнительным органом обще-
ства, кроме принадлежности к корпоративным отношениям, 
истцу необходимым является доказать также наличие у юри-
дического лица убытков (п. 2 ст. 15 Гражданкого кодекса Рос-
сийской Федерации)5. С учетом невозможности доподлин-
ного установления размера убытков в требовании не может 
быть отказано. Убытки могут носить оценочный характер и 
не быть явными, но размер убытков, подлежащих возмеще-
нию, должен соответствовать принципам справедливости и 
соразмерности ответственности с учетом характера спорного 
правоотношения, а также могут быть вызваны тем, что лицо 
действовало не в интересах представляемого им юридическо-

4	 Обзор	 судебной	 практики	 Верховного	 Суда	 Российской	 Фе-
дерации	 №3	 (2017),	 утв.	 Президиумом	 Верховного	 Суда	 РФ	
12.07.2017.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219925/	 (дата	 об-
ращения:	20.03.2023).

5	 	Постановление	Пленума	ВАС	РФ	от	 30.07.2013	№62	«О	неко-
торых	 вопросах	 возмещения	 убытков	 лицами,	 входящими	 в	
состав	 органов	 юридического	 лица».	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_150888/	(дата	обращения	20.03.2023).

го лица добросовестно и разумно (п. 3 ст. 53 Гражданского 
кодекса Российской Федерации)6.

В таким спорах истец доказывает, что единоличный ис-
полнительный орган совершил сделку без требующегося 
одобрения соответствующих органов юридического лица, 
удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу 
документов, касающихся обстоятельств, повлекших убытки 
юридическому лицу.

Таким образом споры, возникающие из корпоративных 
отношений, характеризуются типовыми предметами дока-
зывания, свойственными по большей части только этой кате-
гории споров, что свидетельствует об устойчивости практики 
по корпоративным отношениям как специальной категории 
споров, рассматриваемых в арбитражном процессе.
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Предпринимательская деятельность представляет собой 
вид человеческой деятельности, направленный на предостав-
ление неограниченному кругу лиц (рынку) товаров, соответ-
ствующих спросу населения, продажа которых неизбежно 
приводит к получению прибыли (дохода) [1, с. 15].

Само определение данного экономического явления го-
ворит нам о его исключительно коммерческой природе. То 
есть лицо, занимающееся предпринимательством, должно 
по общему правилу преследовать единственную цель – изво-
ление прибыли.

Государственно-частное, муниципально-частное пар-
тнерство (ГЧП), согласно пункту 1 статьи 3 Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Закон о ГЧП), 
представляет собой юридически оформленное на опреде-
ленный срок и основанное на объединении ресурсов, распре-
делении рисков сотрудничество публичного партнера, с од-
ной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое 
осуществляется на основании соглашения о ГЧП, заключен-
ного в целях привлечения в экономику частных инвестиций, 
обеспечения органами государственной власти и органами 
местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг 
и повышения их качества.

Иначе говоря, ГЧП является сделкой между государ-
ственным (муниципальным) органом или организацией, 
действующей в интересах публично-правового образования, 
и частным юридическим лицом, предметом которой являет-
ся создание объекта гражданской инфраструктуры социаль-
ного назначения.

Как правило, для частного партнера деятельность, выте-
кающая из обязательств по соглашению о ГЧП, носит пред-
принимательский характер. То есть организация, осущест-
вляющая инвестиции по соглашению о ГЧП, предполагает 
извлечение коммерческой выгоды по результатам реализа-
ции проекта.

В связи с этим частный партнер не может не просчиты-
вать наперед перед заключением соглашения о ГЧП (в том 
числе концессионного соглашения) соотношение инвестици-
онных расходов, валовой выручки и предполагаемой прибы-
ли от реализации проекта. Здесь камнем преткновения часто 
выступает условие об определении права собственности на 
объект капитального строительства, созданный по результа-
там исполнения соглашения о ГЧП (концессионного согла-
шения).

Как отмечает В. С. Лисин, именно институт собственно-
сти во всем многообразии составляющих его отношений яв-
ляется наиболее эффективным средством реализации эконо-
мических интересов граждан как отдельных производителей, 
корпоративных предпринимательств и даже самого государ-
ства как субъектов хозяйствования в области производства и 
осуществления ими иных экономических и внеэкономиче-
ских функций [2, с. 13].

Э. Р. Киямова пишет, что «собственность является эко-
номической основой ГЧП, определяющей характер присвое-
ния, и именно с этой позиции следует судить об отношениях 
собственности, которые в зависимости от конкретных усло-
вий определяют тип и формы присвоения [3, с. 31]».

Естественным образом частный партнер был бы заинте-
ресован сохранением права собственности на объект ГЧП за 
собой. Однако такие условия отражаются в условиях согла-
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шения о ГЧП далеко не всегда. Причины этому могут быть 
разные: экономические, политические, но главное – это пра-
вовые.

Действующее правовое регулирование ГЧП содержит 
ряд федеральных законов, устанавливающих правила заклю-
чения подобного рода сделок в разных формах. Так, напри-
мер, действует Закон о ГЧП, регламентирующий правила 
заключения соглашения о ГЧП как таковом. Правовое регу-
лирование другой (альтернативной) формы ГЧП, а именно 
концессии, содержится в Федеральном законе от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

При этом указанные федеральные законы устанавлива-
ют разный правовой режим взаимодействия государственно-
го и частного субъектов и соответственно затрагивают разные 
способы определения права собственности на объект, создан-
ный по результатам исполнения соглашения.

Так, из части 1 и пункта 6 части 2 статьи 12 Закона о ГЧП 
следует, что по общему правилу публичный партнер обя-
зуется предоставить частному партнеру права владения и 
пользования им для осуществления указанной в соглашении 
деятельности и обеспечить возникновение права собственно-
сти частного партнера на объект соглашения. 

Данное условие, а также порядок и сроки его исполне-
ния должны быть отражены в соглашении о ГЧП.

В прочем из пункта 10 части 2 статьи 12 во взаимосвязи с 
частью 4 той же статьи Закона о ГЧП следует, что соглашение 
о ГЧП может предусматривать обязательство частного пар-
тнера по передаче права собственности на объект соглаше-
ния о ГЧП в пользу публичного партнера.

Тем не менее, стоит отметить, что право собственности 
частного партнера на объект после ввода его в эксплуатацию 
ограничено. Отчуждение частным партнером объекта согла-
шения, находящегося в собственности этого частного партне-
ра, до истечения срока действия соглашения не допускается.

И все же, таким образом, Закон о ГЧП предусматривает 
общее правило о том, что частный партнер сохраняет за со-
бой право собственности на объект соглашения о ГЧП. Такой 
правовой режим фундаментально отличает частно-публич-
ное взаимодействие субъектов гражданского оборота от дру-
гой формы ГЧП – концессии.

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», по 
концессионному соглашению одна сторона (концессионер) 
обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать 
определенное этим соглашением имущество (недвижимое 
имущество или недвижимое имущество и движимое иму-
щество, технологически связанные между собой и предна-
значенные для осуществления деятельности, предусмотрен-
ной концессионным соглашением), право собственности на 
которое принадлежит или будет принадлежать другой сто-
роне (концеденту), осуществлять деятельность с использова-
нием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, 
а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 
установленный этим соглашением, права владения и поль-
зования объектом концессионного соглашения для осущест-
вления указанной деятельности.

Как видно из процитированной правовой нормы, право 
собственности на объект соглашения в данной ситуации за-
крепляется за публичным партнером (концедентом), то есть 
за государством или муниципалитетом. 

Анализ правовых норм указанного федерального зако-
на позволяет сделать вывод о том, что концессионер может 
получить только временное право владения и пользования 

объектом соглашения на срок, определенный концессион-
ным соглашением.

Таким образом, концессионное соглашение в отличии 
от соглашения о ГЧП исключает перспективу получения 
концессионером самого объекта соглашения в будущем.

Такая конструкция инвестиционной деятельности фор-
мирует собой определенные предпринимательские риски. 
Показательным можно посчитать постановление Арбитраж-
ного суда Центрального округа от 05.06.2020 № Ф10-1282/2020 
по делу № А48-11419/2018. Согласно данному документу, 
ООО «Жилстройсервис плюс» (концессионер) обратилось в 
Арбитражный суд Орловской области о взыскании убытков 
с концедента. Согласно доводам истца, им был произведен за 
свой счет ремонт созданной и эксплуатируемой им котель-
ной, при этом концессионным соглашением определено, 
что концессионер имеет право на возмещение от концедента 
обоснованных затрат, произведенным им при эксплуатации 
данного объекта. 

Ответчик сообщил, что истцом не были представлены 
документы, которые были необходимы для включения в со-
став регионального бюджета расходов на возмещение предъ-
явленных затрат. В связи с этим такие расходы в бюджет 
включены не были, что помешало осуществить их возмеще-
ние.

Примечательно, что суд первой инстанции удовлет-
ворил соответствующий иск, однако апелляционный суд с 
принятым решением не согласился и указал, что из законо-
дательства не следует механизм возмещения затрат концес-
сионера посредством предоставления субсидий. Такой же 
подход поддержала кассация [4].

Полагаем, что такой вывод обусловлен самой концес-
сионной конструкцией, которая приоритетно защищает 
права публичного субъекта, предоставляя ему со всеми ин-
вестиционными вложениями только право на владение и 
пользование объектом и обязанность по поддержанию его в 
эксплуатации. В этом ключе концессионное соглашение ви-
дится автором менее предпочтительным, чем соглашение о 
государственно-частном партнерстве.
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КВОПРОСУОГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙОТВЕТСТВЕННОСТИЗАНЕПРАВОМЕРНОЕПРИМЕНЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХСРЕДСТВИФИЗИЧЕСКОЙСИЛЫСОТРУДНИКАМИУЧРЕЖДЕНИЙУГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙСИСТЕМЫРФ

Решением ряда важных для государства и общества задач занимается уголовно-исполнительная система. В разный период 
развития нашего государства исполнение уголовного наказания являлось и является необходимой функцией, прежде всего, 
для установления безопасности общества, человека и гражданина. с целью надлежащего исполнения судебных приговоров 
государство наделило определенных субъектов полномочиями по осуществлению исполнения наказаний. Таким субъектом 
выступает ФсИН России.

Лицами, подпадающими под уголовные наказания, являются осужденные, подозреваемые и обвиняемые. Как правило, 
личность таких людей имеет ряд нарушений в психологическом и эмоциональном фоне, они ведут асоциальный образ жизни, 
чаще подвержены проявлению тревожности, гнева, агрессии. Рассматривая криминогенную характеристику такого специального 
контингента исправительных учреждений, необходимо отметить, что, прежде всего, объектом агрессий и нападений со стороны 
осужденных лиц выступают сотрудники исправительных учреждений (далее – Иу). с целью противодействия агрессивным 
противоправным действиям осужденных, подозреваемых и обвиняемых, сотрудники исправительных учреждений уголовно-
исполнительной системы (далее – уИс) имеют право применять физическую силу, специальные средств и огнестрельное 
оружие.

В случае применения специальных средств и физической силы основной задачей для сотрудника является соблюдение 
законодательства, недопущение превышения пределов применения спецсредств и физической силы, а также осуществление 
такого права в рамках закона. Неправомерное поведение является основанием для применения различных видов юридической 
ответственности. В рамках нашего исследования рассмотрим основания применения гражданско-правовой ответственности. 

Ключевые слова: осужденные, неправомерное применение специальных средств, неправомерное применение 
физической силы, ответственность.
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TOTHEQUESTIONOFCIVILLEGALRESPONSIBILITYFORILLEGALUSEOFSPECIALMEANSANDPHYSICAL
FORCEBYTHEEMPLOYEESOFINSTITUTIONSOFTHECRIMINAL-EXECUTIVESYSTEMOFTHERUSSIAN
FEDERATION

The penitentiary system is engaged in solving a number of tasks important for the state and society. In different periods 
of the development of our state, the execution of criminal punishment was and is a necessary function, first of all, to establish 
the security of society, a person and a citizen. With a view to the proper execution of court sentences, the state has endowed 
certain subjects with the authority to carry out the execution of sentences. such subjects is the Federal Penitentiary service 
of Russia.

Persons subject to criminal penalties are the convicted, suspected and accused. As a rule, the personality of such people has a 
number of disorders in the psychological and emotional background, they lead an antisocial lifestyle, are more likely to exhibit anxiety, 
anger, and aggression. Considering the criminogenic characteristics of such a special contingent of correctional institutions, it should be 
noted that, first of all, the object of aggression and attacks by convicted persons are employees of correctional institutions (hereinafter 
referred to as correctional institutions).  In order to counter the aggressive illegal actions of convicts, suspects and defendants, employees 
of correctional institutions of the penitentiary system (hereinafter referred to as the penitentiary system) have the right to use physical 
force, special means and firearms.

In the case of the use of special means and physical force, the main task for the employee is to comply with the law, to prevent 
exceeding the limits for the use of special means and physical force, as well as to exercise such a right within the framework of the law. 
Misconduct is the basis for the application of various types of legal liability. As part of our study, we will consider the grounds for the 
application of civil liability. 

Keywords: convicts, misuse of special means, misuse of physical force, responsibility.

Гражданско-правовая ответственность сотрудников 
УИС в настоящее время – практически неисследованный 
институт в теории уголовно-исполнительного права. В на-
стоящем исследовании хотелось бы обратиться к вопросу 
о привлечении сотрудников к указанному виду юридиче-
ской ответственности за неправомерное применение фи-

зической силы или специальных средств.  Привлечение к 
гражданско-правовой ответственности сотрудников опре-
деляет границы правомерного и неправомерного поведе-
ния, а также служит средством обеспечения надлежащего 
выполнения служебных обязанностей, соблюдения дисци-
плины и законности, что представляет собой содержание 
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основополагающих принципов исполнения наказаний, от-
раженных в международных стандартах и российском за-
конодательстве [1]. 

Законодательно возможность применения физической 
силы и специальных средств сотрудниками УИС при наличии 
специального звания рядового и начальствующего состава в 
целях защиты и поддержания порядка в исправительных уч-
реждениях,  предусмотрена Конституцией Российской Федера-
ции; Уголовно-исполнительным кодексом РФ; Законом РФ от 
21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органов УИС»; Феде-
ральным законом РФ от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2022 г.); 
Приказом Минюста РФ от 04.07.2022 г. № 110 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы, Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений и Правил внутреннего рас-
порядка исправительных центров уголовно-исполнительной 
системы» и др.

Основной проблемой в ситуации применения физиче-
ской силы и специальных средств сотрудниками ИУ выступает 
критерий соразмерности применения физической силы или 
специальных средств по отношению к лицам осужденным, 
подозреваемым и обвиняемым. Сотруднику, прибегнувшему 
к применению спецсредств и физической силы необходимо 
рассчитать соразмерность применения таких видов обеспече-
ния безопасности, опираясь на сложившиеся обстоятельства, 
то есть сотрудник должен самостоятельно оценить объектив-
ность сложившейся ситуации, и впоследствии доказать, что 
оценил ситуацию правильно с точки зрения закона.

Говоря об ответственности сотрудников УИС, за-
крепленной в ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 19 июля 
2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации и о внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» [2] (далее по тексту – Закон № 197-ФЗ), стоит 
отметить, что вред, причиненный гражданам и органи-
зациям противоправными действиями (бездействиями) 
сотрудника при исполнении им служебных обязанно-
стей, подлежит возмещению в порядке, установленном 
законодательством РФ. В случае возмещения Российской 
Федерацией вреда, причиненного противоправными дей-
ствиями (бездействием) сотрудника, федеральный орган 
УИС имеет право обратного требования (регресса) к со-
труднику в размере выплаченного возмещения, для чего 
данный орган может обратиться в суд от имени РФ с соот-
ветствующим исковым заявлением. Данное установление 
полностью соответствует диспозициям статей 1069 и 1081 
ГК РФ, что указывает на установление в отношении со-
трудников гражданско-правовой ответственности. В рам-
ках гражданско-правовой ответственности, вред, который 
был причинен сотрудником УИС, может выступать в двух 
видах: материальный и моральный.

Применение физической силы и специальных средств 
сотрудниками УИС должно осуществляться при соблюде-
нии определенного порядка [3]:

– предупредить о намерении их применения, предоста-
вив достаточно времени для выполнения своих требований, 
за исключением случаев, если промедление в применение 
физической силы, специальных средств создает непосред-
ственную опасность жизни или здоровью персонала, иных 
лиц, осужденных или лиц, заключенных под стражу, может 
повлечь иные тяжелые последствия или если такое пред-
упреждение в создавшейся обстановке является неумест-
ным либо невозможным. В случае применение физической 
силы, специальных средств, в составе резервной группы ука-
занное предупреждение делает один из сотрудников УИС, 
являющийся страшим группы;

– обеспечить наименьшее причинение вреда осужден-
ным, лицам, заключенным под стражу, и иным лицам, без-
отлагательное предоставление пострадавшим медицинской 
помощи и проведение необходимых мероприятий по фик-
сированию медицинскими работниками полученных ука-
занными лицами телесных повреждений; 

– доложить непосредственному начальнику и началь-
нику учреждения уголовно-исполнительной системы в 
письменной форме в возможно короткий срок, но не позд-
нее 24 часов с момента применения физической силы, спе-
циальных средств о каждом случае их применения [4].

Сотруднику следует стремиться при применении 
физической силы и специальных средств оказывать ми-
нимальное воздействие с целью избежание причинения 
вреда здоровью осужденного. Оказание такого воздей-
ствия не должно преследовать цель причинение телесных 
повреждений либо смерти. Целями выступают пресечения 
преступного посягательства и задержания лица, его совер-
шившего. 

Законодатель выделяет категории лиц, в отношении 
которых запрещается оказание воздействия физическими 
мерами, к ним относятся: во-первых, беременные женщи-
ны; во-вторых, лица с явными признаками инвалидности. 
Под явными признаками легально понимаются нарушения 
функциональных и антропологических признаков организ-
ма; в-третьих, лиц, не достигших 18-летнего возраста, когда 
их возраст очевиден или известен. Уточнение, что «возраст 
должен быть очевиден или известен» возлагает дополни-
тельную ответственность на принятие решения сотрудни-
ком. Под «очевидным» возрастом подразумевается то, что 
организм несовершеннолетнего физически сформирован 
окончательно [5]. 

Из любого установленного правила, как правило, быва-
ют исключения. Разрешается применение мер физического 
воздействия в ситуациях оказания вооруженного сопро-
тивления; совершения вооруженного и (или) группового 
нападения, в результате которого создается угроза жизни и 
здоровью сотрудника УИС или иного лица, а также участия 
указанных лиц в массовых беспорядках [6].

Статус сотрудника УИС при исполнении служебных 
обязанностей предполагает его правовое положение как 
специального субъекта. По этой причине, в случае причи-
нения вреда, связанного с применением физической силы 
и специальных средств, сотрудника можно привлечь к 
гражданско-правовой отвественности, для чего необходимо 
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наличие следующих условий: убытки; противоправное по-
ведение правонарушителя; причинная связь между таким 
противоправным поведением и наступившими убытками; 
вина правонарушителя [7]. 

В случае причинения вреда имуществу или личности 
сотрудником УИС при применении мер физического воз-
действия к осужденному, подозреваемому или обвиняемо-
му, учитывая обстоятельства, при которых был причинен та-
кой вред, суд может возложить обязанность его возмещения 
на третье лицо, в интересах которого действовал причинив-
ший вред, то есть возложить обязанность по возмещению 
вреда на ФСИН России, что подтверждается диспозицией 
ч. 1 ст. 1068 ГК РФ «Ответственность юридического лица или 
гражданина за вред, причиненный его работником» [8].

Правомерность применения физической силы и спе-
циальных средств должна соотноситься с закрепленными 
нормативными установлениями и непосредственными дей-
ствиями сотрудника при определенных обстоятельствах. 

В случае обращения с исковым требованием о возме-
щении материального вреда сотрудником УИС за рассма-
триваемое правонарушение, прежде всего, необходимо 
доказать два основных обстоятельства: во-первых, наличие 
действительного ущерба, возникшего у осужденного, обви-
няемого или подозреваемого, в результате неправомерного 
применения спецсредств и физической силы; во-вторых, 
наличие у сотрудника вины. Представитель учреждения 
УИС обязан доказать наличие вины у сотрудника при при-
влечении его к материальной ответственности. Вина в граж-
данском законодательстве рассматривается в двух формах: 
умысел и неосторожность. Доказывание наличия вины у со-
трудника УИС играет самую важную роль в данном аспекте, 
поскольку некоторые обстоятельства рассматриваются как 
виновные, хотя не являются таковыми. 

Проанализировав статистику территориальных испра-
вительных учреждений и судебную практику за период с 
2019 по 2022 гг., можно отметить, что намечается тенденция 
снижения случаев применения спецсредств и физической 
силы сотрудниками ИУ. Говоря о случаях неправомерного 
применения указанных средств, отмечено, что в основном 
в отношении сотрудников применяется дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность, тогда как 
случаи привлечения к гражданско-правовой ответственно-
сти за неправомерное применение специальных средств и 
физической силы практически отсутствуют. Считаем необ-
ходимым одновременно с привлечением сотрудников УИС 
за неправомерное применение спецсредств и физической 
силы к различным видам ответственности, привлекать их 
и к гражданско-правовой. В рамках служебной подготовки 
давать разъяснения по последствиям привлечения к граж-
данско-правовой ответственности.
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Теоретические и практические вопросы привлечения к 
субсидиарной ответственности в рамках банкротных проце-
дур вызывают неподдельный интерес как среди ученых- тео-
ретиков, так и практиков.

Во многом это связано с отсутствием в действующем за-
конодательстве о банкротстве отдельного и четкого понятия 
субсидиарной ответственности, подлежащего применения в 
банкротных процедурах организаций. 

Первым законодательным актом в сфере банкротства 
стал Закон Российской Федерации от 19 ноября 1992 года № 
3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». 
Данный законодательный акт сохранял свое действие вплоть 
до 1 марта 1998 г.1 Нормативно-правовой акт имел специали-
зацию, регулируя именно отношения в области банкротства, 
но на тот момент он не содержал понятия «субсидиарная 
ответственность» и не раскрывал механизма привлечения к 
субсидиарной ответственности.

Только в 1995 году законодатель закрепляет в Граждан-
ском Кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ)2 поло-
жение о субсидиарной ответственности участников юриди-

1	 Закон	Российской	Федерации	от	19	ноября	1992	№	3929-1	«О	не-
состоятельности	 (банкротстве)	предприятий»	 (утратил	 силу)	 //	
Российская	газета.	–	30.12.1992.	–	№	279.

2	 Собрание	законодательства	РФ.	–	1994.	–	№	32.	–	Ст.	3301.

ческого лица. Так, общий смысл п. 3 ст. 56 ГК РФ заключался 
в том, что если банкротство юридического лица было вызва-
но действиями его учредителя (участника), собственника или 
иным лицом, которое имело право давать юридическому 
лицу обязательные указания, то такое лицо может быть при-
влечено к субсидиарной ответственности на сумму неиспол-
ненных обязательств. 

Следовательно, термин – «субсидиарная ответствен-
ность» применительно к банкротству организаций сначала 
появился в положениях ГК РФ. 

В дальнейшем нормы, аналогичные п. 3 ст. 56 ГК РФ 
были также введены и закреплены законодателем в Феде-
ральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах»3, а немного позже было также и Феде-
ральном законе  от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью»4.

На современном этапе законодательно институт суб-
сидиарной ответственности в правоотношениях, связанных 
с банкротством, закреплен и активно развивается в рамках 
специальных правовых установлений Федерального закона 

3	 Собрание	законодательства	РФ.	–	1996.	–	№	1.	–	Ст.	1.
4	 Собрание	законодательства	РФ.	–	1998.	–	№	7.	–	Ст.	785.
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от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»5  
(далее – Закон о банкротстве).

Для формирования четких материальных и процессу-
альных норм, регулирующих институт субсидиарной ответ-
ственности, следует определить ее правовую природу. На се-
годняшний день, в правовой доктрине существует несколько 
точек зрения по данному вопросу.

Ряд цивилистов придерживается точки зрения, что 
субсидиарная ответственность в рамках гражданского за-
конодательства и в рамках законодательства о банкротстве 
– различаются, поскольку при банкротстве организации суб-
сидиарный должник отвечает перед самой организацией – 
должником, а взысканные денежные средства поступают в 
конкурсную массу и частично расходуются на нужды самой 
организации, находящейся в банкротстве. В классической 
концепции понимания субсидиарной ответственности (со-
гласно положениям ГК РФ) субсидиарный должник отвечает 
напрямую перед кредиторами, в случае неудовлетворения 
требований кредиторов основным должником. 

Как указывают А. Егорова и К. Усачева, субсидиарная 
ответственность при банкротстве организации представляет 
собой ответственность лица, имеющего возможность влиять 
на деятельность организации, перед самим должником-ор-
ганизацией, поскольку именно его финансовому стоянию на-
носится ущерб [3].  

В свою очередь, Д. Ломакин и О. Гентовт считают, что 
субсидиарный должник отвечает именно перед самими кре-
диторами, а не должником, поскольку за счет его имущества 
лишь пополняется конкурсная масса должника, которая впо-
следствии распределятся между кредиторами. Тем самым, 
указанные средства служат лишь целью удовлетворения 
интересов кредиторов, перед которыми отвечает должник. 
Факт того, что имущество контролирующих лиц включается 
в конкурсную массу должника, свидетельствует лишь о спе-
циальном механизме привлечения к субсидиарной ответ-
ственности [5].

Следует подчеркнуть, что в целом сами нормы о суб-
сидиарной ответственности, закрепленные в ГК РФ, специ-
альных законах об отдельных юридических лицах и зако-
нодательстве о банкротстве, не подвергаются значительной 
трансформации. Влияние на оценку правовой природы ока-
зывают акты правоприменения. Верховный Суд РФ в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О 
некоторых вопросах, связанных с привлечением контроли-
рующих должника лиц к ответственности при банкротстве» 
(далее – Постановление Пленума ВС РФ № 35)6 прямо под-
черкивает особый характер данной ответственности. Субси-
диарная ответственность при банкротстве рассматривается 
как эстраординарная мера. 

Исследователями признается ее деликтная природа [6], 
поскольку говорить об ответственности допустимо лишь при 
наличии правонарушения. Договорная же природа отноше-
ний здесь не применима. 

Данная ответственность возникает в рамках процедур 
банкротства. Можно утверждать, что данное явление пред-

5	 Собрание	законодательства	РФ.	–	2002.	–	№	43.	–	Ст.	4190.
6	 Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	–	2018.	–	№	3.

ставляет собой российский прообраз доктрины снятия 
«корпоративной вуали», известной иностранным право-
порядкам, в частности, английском праве [4]. Идеи данной 
доктрины были восприняты цивилистической наукой и за-
конодательством РФ, в результате закон допускает привлече-
ние к ответственности по долгам самостоятельных субъектов 
права – юридических лиц, иных субъектов, которые имеют 
возможность оказывать на них влияние и могут привести к 
банкротству. Долгое время судебные инстанции придержи-
вались позиции, что к ответственности привлекается только 
лицо, чьи действия напрямую привели должника к банкрот-
ству. Однако, на данный момент получил закрепление и раз-
витие термин «контролирующее должника лицо», который 
включает в себя достаточно широкий круг субъектов. В част-
ности, нормы ст. ст. 61.10 Закона о банкротстве определяют, 
что в круг субъектов, на которых распространяется бремя 
субсидиарной ответственности, включаются члены совета ди-
ректоров, правления, председатели правления независимо 
от срока исполнения ими соответствующих обязанностей, а 
также управляющих компаний, руководителей унитарных 
организаций, участника корпорации и т.п.

Более того, законодатель развивает правовой институт 
контролирующих должника лиц, в частности, применитель-
но к кредитным организациям к данной категории субъектов 
относятся также лица, которые имеют контрольные функ-
ции в отношении кредитной организации, в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности, 
имеющими признание в РФ. Отметим, что кредитные орга-
низации и лица, осуществляющие финансовых контроль в 
силу норм действующего законодательства, находятся под 
особым вниманием государства. Перечень контролирующих 
лиц кредитной организации кредитная организация обязана 
передавать в Банк России. Соответствующая информация в 
обязательном порядке размещается на официальном сайте 
Центрального банка РФ.

Правовые дискуссии вызывает тенденция правопри-
менения, направленная на возможность предъявления иска 
к контролирующему должника лицу вне процедуры бан-
кротства. Здесь обращает на себя внимание Определение 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации от 10.06.2021 № 307-ЭС21-29 
по делу № А56-69618/20197, которое допускает возможность 
привлечь контролирующее должника лицо к субсидиарной 
ответственности без возбуждения дела о банкротстве, когда 
производство по делу о банкротстве было прекращено в свя-
зи с отсутствием достаточного финансирования процедуры. 
Исследователи, зачастую дают негативную оценку данному 
правовому явлению, отмечая, что данная ситуация может 
привести к подрыву правил существующего оборота, создает 
угрозу законодательно закрепленной концепции юридиче-
ского лица [2]. В данном случае авторы разделяют позицию о 
том, что данная практика является достаточно противоречи-

7	 Определение	Судебной	коллегии	по	экономическим	спорам	Вер-
ховного	Суда	Российской	Федерации	от	10.06.2021	№	307-ЭС21-
29	по	делу	№	А56-69618/2019.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc
&base=ARB&n=669540#LI68vkTqmO6a9nS5	 (дата	 обращения:	
23.04.2023).
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вой, формируется в связи с необходимостью обеспечить пра-
ва кредиторов и является своего рода дополнительной  воз-
можностью для судов, рассматривающих соответствующие, 
привлечь контролирующих лиц к ответственности [1]. Пред-
ставляется, что возможность применения субсидиарной от-
ветственности должно в данном случае быть разъяснено на 
уровне высшего судебного органа во избежание негативных 
правовых последствий, обозначенных выше.

Еще одной чертой данного вида субсидиарной ответ-
ственности, является, на наш взгляд, презумпция вины кон-
тролирующего должника лица, что также отличает данный 
вид субсидиарной ответственности. Утвержденный Президи-
умом Верховного суда обзор судебной практики подчеркива-
ет, что даже делегирование части своих функций по управ-
лению хозяйственной деятельностью юридического лица 
само по себе не является основанием для освобождения его 
от ответственности в отношении руководителя юридическо-
го лица.8

Разъяснения Верховного Суда РФ, представленные в По-
становлении Пленума ВС РФ № 35, допускают возможность 
опровержения презумпции в целях недопущения наруше-
ния основных начал гражданского законодательства, базиру-
ющихся на имущественной обособленности и самостоятель-
ности субъектов. С учетом вышеупомянутых разъяснений 
даже при учете регламентированных в законе признаков 
контролирующего лица, всегда следует анализировать вовле-
ченность такого лица в деятельность по управлению должни-
ком и его реальную возможность оказывать какое-либо суще-
ственное влияние на деятельность должника (например, при 
заключении значительных сделок).

Верховный суд РФ также отметил, что лицо, привлека-
емое к ответственности, не признается контролирующим 
только на тех основаниях, которые указаны в законе, посколь-
ку заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 
рассматривается на общих основаниях, в то числе с учетом 
предусмотренных правовых презумпций. Таким образом, 
Верховный Суд РФ исключил формальный подход нижесто-
ящих судов при рассмотрении вопроса о привлечении лица 
к субсидиарной ответственности.

Резюмируя изложенное подчеркнем – субсидиарная 
ответственность, являясь одним из главных инструментов 
соблюдения баланса интересов участников процедуры бан-
кротства, в первую очередь, направлена на предотвращение 
незаконных и недобросовестных действий со стороны кон-
тролирующих должника лиц, в связи с чем для нее характер-
ны следующие признаки: эксраординарный характер, воз-
можность применения только при банкротстве организаций, 
деликтная природа и наличие презумпции вины контроли-
рующего должника лица. 

8	 Обзор	судебной	практики	разрешения	споров	о	несостоятельно-
сти	(банкротстве)	за	2022	г.,	утв.	Президиумом	Верховного	Суда	
РФ	26.04.2023	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	–	2003.	–	№	6.
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Введение 
На сегодняшний день электроэнергия представляет со-

бой незаменимый, жизненно важный ресурс, имеющий су-
щественное значение, как и в бытовой жизни граждан, так и 
в функционировании государства в целом.

Законодательно определено, что потребление электроэ-
нергии должно осуществляться на основании договора энер-
госнабжения с соблюдением процедуры технологического 
присоединения объекта потребления, а также соблюдения 
установленного законом режима потребления электроэнер-
гии.

При этом нередко возникают случаи несанкциониро-
ванного потребления электроэнергии (в нарушении установ-
ленного законом порядка), что является одной из наиболее 
актуальных проблем в деятельности энергоснабжающих 
организаций (сбытовых, сетевых компаний), выраженных не 
только виде убытков в размере неоплаченной электроэнер-
гии, но и в возможном повреждении электросетевых объек-
тов, создании предпосылок для возникновения аварийных 
ситуаций.

Бездоговорное потребление электроэнергии и по-
следствия такого потребления

Законодателем, в абз. 13 п. 2 «Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энер-
гии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
04.05.2012 № 4421 (далее – Основные положения), раскрыто 
легальное определение бездоговорного потребления элек-
троэнергии.

Согласно данному определению, бездоговорное потре-
бление представляет собой:

– самовольное подключение энергопринимающих 
устройств к электросетевым объектам,

– и (или) потребление электроэнергии в отсутствие за-
ключенного договора; 

– потребление электрической энергии в период при-
остановления поставки электрической энергии по договору 
(в период полного (или) частичного ограничения режима по-
требления).

В соответствии с пунктами 169 – 173 «Основных поло-
жений» сетевые компании и гарантирующие поставщики 
должны производить проверки на предмет соблюдения 
требований законодательства в части порядка учета электро-
энергии, а также в целях выявления фактов бездоговорного 
и безучетного потребления электроэнергии. Результаты про-
верки фиксируются в акте, который составляется в соответ-
ствии с требованиями вышеприведенных пунктов.

1	 Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 4	 мая	 2012	 г.	№	 442	 «О	
функционировании	розничных	рынков	электр	ической	энергии,	
полном	 и	 (или)	 частичном	 ограничении	 режима	 потребления	
электрической	энергии».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	СПС	КонсультантПлюс	(дата	обращения:	13.05.2023).

*	 Информация	 о	 финансировании.	 Исследование	 выполнено	 при	
финансовой	поддержке	Гранта	Президента	РФ	№	НШ-3270.2022.2	
«Эволюция	или	революция	гражданского	судопроизводства:	циф-
ровизация	через	призму	искусственного	интеллекта».

**	 Information	about	fi	nancing.	The	research	was	carried	out	with	the	
fi	nancial	support	of	the	Grant	of	the	President	of	the	Russian	Federa-
tion	No.	НШ-3270.2022.2	“Evolution	or	revolution	of	civil	proceed-
ings:	digitalization	through	the	prism	of	artifi	cial	intelligence”.
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Проверки, проводимые в период приостановления по-
ставки электрической энергии (в период полного (или) ча-
стичного ограничения режима потребления), осуществляют-
ся в соответствии с требованиями раздела II Правил полного 
и (или) частичного ограничения режима потребления  элек-
трической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 04.05.2012 № 4421 (далее – Правила ограничения потребле-
ния). Результаты проверки, проведенной в период приоста-
новления поставки электрической энергии, фиксируются в 
акте проверки, который составляется в соответствии с требо-
ваниями п. 12-13 Правил ограничения потребления.

Приостановление поставки электрической энергии по 
своему смыслу подразумевает приостановление исполнения 
обязательств по договору, которое может быть инициирова-
но, например, вследствие неисполнения потребителем элек-
троэнергии обязательств по оплате.

При этом потребление электроэнергии в период при-
остановления поставки электроэнергии (в период полного 
(или) частичного ограничения режима потребления) квали-
фицируется как бездоговорное потребление.

Вследствие проведения проверки, в случае выявления 
факта бездоговорного потребления сетевая организация, к 
электросетевым объектам которой технологически присо-
единены энергопринимающие устройства лица, осущест-
вляющего бездоговорное потребление, строго в соответствии 
с требованиями и порядком, предусмотренным разделом 
XОсновных положений, составляет акт о неучтенном потре-
блении электрической энергии.

Акт о неучтенном потреблении подлежит составлению 
в присутствии лица, осуществляющего бездоговорное по-
требление, в связи с чем сетевая организация по результатам 
проверки, в случае выявления данного нарушения, обязана 
направить в адрес такого лица уведомление о вызове на со-
ставление акта с указанием даты, времени и места составле-
ния.

Объем бездоговорного потребления определяется рас-
четным способом и должен быть компенсирован лицом, 
осуществившим такое потребление, в адрес сетевой органи-
зации.

При этом следует отметить, что объем, определенный 
расчетным способом, может превосходить в разы объем по-
требления, который осуществлялся бы надлежащим обра-
зом в соответствии с предусмотренными законом правилами 
учета электроэнергии на основании показаний приборов 
учета [1].

В отношении бездоговорного потребления электро-
энергии законом прямо предусмотрен правовой режим кон-
дикции [2]. 

Так, в соответствии с требованием закона, лицо, которое 
осуществило бездоговорное потребление, обязано оплатить 
в течение 10 дней в адрес сетевой организации счет на оплату 
стоимости объема бездоговорного потребления.

В случае отказа в оплате выставленного счета, п. 189 Ос-
новных положений прямо предусмотрено, что стоимость 
объема бездоговорного потребления взыскивается сетевой 
организацией в порядке взыскания неосновательного обога-
щения.

Взыскание бездоговорного потребления производится 
на основании выставленного счета на оплату электроэнергии 
в объеме бездоговорного потребления и акта о неучтенном 
потреблении.

Источником возникновения обязательств по оплате 
электроэнергии, потребленной в бездоговорном порядке, 
является сам факт потребления при отсутствии каких-либо 
правовых оснований, что характерно для кондикции. Вместе 
с тем, на практике взыскание стоимости объема бездоговор-
ного потребления электроэнергии в качестве неоснователь-
ного обогащения вызывает ряд вполне обоснованных вопро-
сов. 

Ключевое значение при взыскании бездоговорного по-
требления в судебном порядке имеет доказывание факта 
бездоговорного потребления электроэнергии (отсутствие 
надлежащего технологического присоединения (факт само-
вольного подключения), отсутствие договорных отношений 
(отсутствие договора энергоснабжения [3]), потребление 
электроэнергии в период ограничения режима потребления 
и др.), а также соблюдение требований законодательства при 
установлении факта бездоговорного потребления (соответ-
ствие акта проверки требованиям закона [4], уведомления 
лица о необходимости явки на составление акта о неучтен-
ном потреблении, корректность составления акта, коррект-
ность расчета объема бездоговорного потребления, выставле-
ния счета на оплату и др.).

Зачастую на практике формальные нарушения порядка 
установления факта неучтенного потребления служат осно-
ванием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Меры ответственности за незаконное потребление 
электроэнергии

Административная ответственность 
Действующим законодательством, а именно положени-

ями ст. 7.19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП), предусмотрена 
административная ответственность за самовольное подклю-
чение к электрическим сетям.

Данной нормой предусмотрено, что самовольное под-
ключение к электрическим сетям, в случае если такие дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет на-
ложение административного штрафа: 

– на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей (за по-
вторное совершение – от 15 до 30 тысяч рублей);

– на должностных лиц – от 30 до 80 тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до двух лет (за по-
вторное совершение – от 80 до 200 тысяч рублей или дисква-
лификацию на срок от двух до трех лет);

– на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей (за 
повторное совершение – от 200 до 300 тысяч рублей).

Уголовная ответственность 
Действия, связанные с несанкционированным подклю-

чением к электрическим сетям могут быть квалифициро-
ваны по ст. 165 УК РФ. Данный вывод подтверждается разъ-
яснениями, содержащимися в абз. 3 п. 22 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате»2, обман или злоупотребление доверием (ст. 165 УК 
РФ) в целях получения незаконной выгоды имущественного 
характера может выражаться, например, в несанкциониро-
ванном подключении к энергосетям, создающем возмож-
ность неучтенного потребления электроэнергии.

Гражданско-правовая ответственность
Оговоримся, что правовой институт бездоговорного по-

требления электроэнергии рассматривается в качестве меры 
гражданско-правовой ответственности не всеми исследова-
телями. Действительно, бездоговорное потребление предо-
пределяет лишь способ определения объема и стоимости 
потребления. Однако учитывая высокую стоимость электро-
энергии, потребленной в отсутствие договора (в несколько 
раз превышает стоимость, которая была бы определена с 
использованием показаний приборов учета), можно рас-
сматривать данный институт именно в качестве меры граж-
данско-правовой ответственности [5], [6] за нарушение уста-
новленного законом режима потребления. Как было указано 
выше, стоимость бездоговорного потребления взыскивается 

2	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	30.11.2017	№	48	
«О	судебной	практике	по	делам	о	мошенничестве,	присвоении	и	
растрате».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	Кон-
сультантПлюс	(дата	обращения:	14.05.2023).
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сетевой организацией в рамках иска о неосновательном обо-
гащении.

Цифровизация учета потребления электроэнергии 
и разрешения споров

Развитие онлайн-сервисов и внедрение новых, более со-
вершенных программных продуктов сегодня стало необхо-
димым условием для конкурентоспособности практически 
любого бизнеса. Цифровые технологии появляются во всех 
сферах нашей жизни. И в сфере ЖКХ этот процесс наибо-
лее востребован. Национальные проекты, направленные на 
развитие информационных технологий, такие как «Умный 
город», предполагают возможность разработки интеллек-
туальной платформы взаимодействия муниципалитетов, 
коммунальных служб и управляющих компаний. Директор 
филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск» Олег Носов рассказал о своём взгляде на цифровиза-
цию: «интеллектуальные системы учёта ресурсов позволяют 
организовать взаимодействие ресурсоснабжающей компа-
нии и потребителей на новом уровне. Автоматизированная 
система коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ), ко-
торую компания «Брянскэнергосбыт» внедряет на террито-
рии Брянской области, полностью вписывается в современ-
ные тенденции развития инноваций. Особенностью АСКУЭ 
является полностью автоматизированный процесс учёта 
потребления электроэнергии: от передачи показаний при-
боров учёта до выставления начислений и анализа потребле-
ния» [7].

Пандемия COVID-19 ускорила тенденцию к использо-
ванию интеллектуальных технологий также для повышения 
эффективности и качества судебных процедур. При разре-
шении споров произошел переход к электронной подаче 
документов и, как следствие, ограничение личных контактов 
между сторонами. Цифровизация рассматривается как по-
тенциальное решение проблемы неэффективности тради-
ционных судов, слабости судебного авторитета, а также не-
удобств для сторон. Такая цифровизация (сбор электронных 
доказательств, проведение онлайн-слушаний и т. д.), обу-
словленная потребностями, вызванными глобальной панде-
мией, окажет влияние и создаст новую основу для функцио-
нирования судебной системы РФ [8], [9].

Заключение
Установленный законодателем порядок расчета и 

оплаты стоимости бездоговорного потребления, а также 
существующие меры ответственности направлены как на 
дисциплинирование потребителей путем удержания от не-
санкционированного подключения, нарушения порядка 
учета, а в случае причинения имущественного вреда постав-
щику ресурса (сетевой организации) служит своего рода ме-
ханизмом его возмещения, так и на стимулирование сетевых 
и сбытовых организаций к надлежащему и своевременному 
исполнению требований законодательства по проведению 
проверок, принятию мер к выявлению нарушений и сниже-
нию вероятных убытков, связанных с неучтенным потребле-
нием электроэнергии.

Следует отметить, что соблюдение надлежащего режи-
ма потребления электроэнергии в соответствии с установлен-
ным законом порядком и обеспечение надлежащего учета 
электроэнергии, способствуют стабильному функциониро-
ванию всех субъектов электроэнергетики и отрасли в целом.

Обеспечение надлежащего учета электрической энер-
гии и надлежащего соблюдения требований законодатель-
ства направлены на исключение дисбаланса экономических 
интересов сторон.
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Современный мир – это мир, который невозможно 
представить без цифровых технологий, средств массовой 
информации, интернета и всевозможных онлайн сервисов. 
Дистанционные технологии, киберпространство уже давно 
стало чем-то обыденным и само собой разумеющимся. Для 
граждан проводить время в онлайн среде стало абсолютно 
нормальным. На сегодняшний день в телефоне у человека 
находится практически все, что ему нужно для жизни. Это и 
онлайн доставка еды и оплаты коммунальный услуг и нало-
гов, это приобретения товаров народного потребления, это и 
разного рода браузерные игры, которые помогают человеку 
скоротать время в поездки на работу в общественном транс-
порте и конечно же это финансы, которые тоже находятся 
в портативных гаджетах. Если человек потеряет телефон, то 
получается что он будет просто напросто отключен от ре-
альности. Отсюда следует очень простой вывод, что данное 
киберпространство, в котором пребывает современный чело-
век, является абсолютно объективным и отменить его или за-
претить по какой-либо причине не представляется возмож-
ным, а игнорировать его это абсолютно бессмысленная затея, 
которая неизбежно приведет к полной деградации данного 
субъекта и вышвыривания его из нормальных общечеловече-

ских связей. Все это неизбежно создает очень плодородную 
почву для развития электронной коммерции в мире в целом 
и в нашей стране в частности. 

Для более полного понимания темы настоящего иссле-
дования необходимо предоставить исчерпывающее опреде-
ление электронной коммерции. Электронная коммерция в 
Интернете – это коммерческая деятельность в сфере рекламы 
и распространения товаров и услуг с помощью использова-
ния сети Интернет [1]. 

Если говорить точнее, электронная коммерция – лишь 
часть электронного бизнеса, который, в свою очередь, вклю-
чает в себя огромное количество различных автоматизиро-
ванных бизнес процессов. Все это делается для достижения 
одной простой цели – упрощение процесса купли-продажи 
в сети [3].

На сегодняшний день количество уникальных интернет-
пользователей, то есть людей, у которых есть персональный 
доступ в глобальную паутину, насчитывает более пяти мил-
лиардов людей во всем мире. А это примерно чуть меньше 
двух третей от общемирового населения. И надо отметить, 
данный показатель будет только расти, конечно, уже не так 
быстро как за первые два десятилетия двадцать первого века, 
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но тем не менее. По прогнозам аналитиков к 2040 году это 
показатель достигнет 95 % о населения земли. Что же каса-
ется России, то развитие электронной коммерции не отстает 
от общемировых тренов, и даже в какой-то мере опережает. 
Так, например, в США, как показывает практика, качество 
Интернета гораздо хуже, чем в России, что, безусловно сдер-
живает развитие онлайн торговли. В нашем же государстве 
толчком к развитию электронной коммерции безусловно 
является деятельность государственных структур по оптими-
зации работы с населением и исполнением функций самих 
государственных органов. Так, например, появление сайта 
госуслуги безусловно способствует привлечению обычных 
граждан массово использовать гаджеты в целях приобрете-
ния каких-либо услуг и товаров через всемирную паутину.  

Необходимо отметить, что в мире существует целая 
классификация электронной коммерции, и хотя это тема 
для отдельного комплексного исследования, но, тем не ме-
нее, затронуть некоторые её виды необходимо для раскры-
тия данной тематики. Так, например, такой вид электронной 
коммерции, который получил в обществе название «Прави-
тельство для граждан» является одной из успешных иллю-
страций эффективного переходя массового сознания населе-
ния с оффлайна в онлайн. Речь идет о том, что государство, 
создавая сайты для массового пользования их населением, 
создает предпосылки для более быстрого перехода в сферу 
онлайн обслуживания. Необходимо отметить, что это фор-
мирует предпосылки для активного коммерческого приме-
нения дистанционных технологий именно для возрастного 
населения, так как именно эта категория граждан все больше 
и больше используют онлайн сервисы для оплаты налогов, 
коммунальных платежей, штрафов, получения разреши-
тельных документов и многого другого. Что в свою очередь 
позволяет говорить об участии в электронной коммерции 
практически всех слоев населения.  

Более того необходимо отметить, что есть ещё один вид 
электронной коммерции, который получил в простонаро-
дье название «Правительство для Правительства». Речь идёт 
о том, что при взаимодействии государственных органов все 
чаще и чаще применяются все те же онлайн-технологии. 
Это очень сильно облегчает взаимодействие многих струк-
тур власти и увеличивает их эффективность. Если учесть, что 
львиная доля россиян трудится в государственных органах 
разного уровня, где в свою очередь необходимо постоянно 
коммуницировать с другим подразделениями посредством 
дистанционных технологий, то с уверенностью можно ска-
зать, что в обществе уже в принципе сформировалось по-
зитивное отношение к цифровому взаимодействию и воз-
вращаться исключительно к массовому оффлайну вряд ли 
возможно. Также необходимо отметить, что пандемия ко-
ронавируса очень сильно повлияла на бурный рост и раз-
витие электронной коммерции. И практика показывает, что 
многие компании ещё совсем недавно и слышать ничего не 
хотели о дистанционной работе своих сотрудников, а сей-
час с легкостью отпускают их трудиться на, так называемой, 
удаленке, так как это позволяет сэкономить на аренде офи-
сов, обслуживании рабочих мест и много ещё на чем. Этот 
факт также укореняет в сознании обывателя необходимость 

и однозначные преимущества дистанционной работы и как 
следствие электронной коммерции. 

Именно глобальный характер торговли является одно-
временно как движущей силой роста, так и ключевым барье-
ром для создания равномерного экономического развития и 
необходимых правовых норм, действующих на основе еди-
ных принципов по всему миру [2].

Во многом именно в этом заключается особенность 
электронной коммерции в России. И для понимания этих 
процессов развития данного направления необходимо рас-
смотреть отрицательные характеристики дистанционной 
торговли. 

Итак, первым недостатком будет являться зависимость 
от информационной инфраструктуры, которая, к сожале-
нию, развита, не одинаково хорошо в разных регионах. Не во 
всех отдаленных частях России имеется свободный доступ к 
высокоскоростному Интернету, что тормозит развитие элек-
тронной коммерции. 

Во-вторых, законодательство современной России в об-
ласти электронной коммерции также не является идеаль-
ным. Так, например большинство споров, касаемых рекламы 
в Интернете появляется из-за недобросовестного сравнения 
рекламируемого товара с конкурентами. Речь идет о том, 
что сравнение в рекламе должно быть достоверным и соот-
ветствовать реальным качествам товара, в противном случае 
можно капитально загрузить суды спорами в этой области. 
Более того, позиционирование сравнения качества реклами-
руемого товара конкурентами в подавляющем большинстве 
случаев носит индивидуальный, субъективный, оценочный 
характер, что в свою очередь создает плодородную почву для 
дальнейшей претензионной работы. 

В-третьих, электронная коммерция не может, по край-
ней мере, на сегодняшний день решать вопрос с защитой 
персональных данных потребителей. Дело в то, что онлайн-
торговля и предпринимательство в Интернете требует боль-
шой гарантии конфиденциальности личных данных покупа-
телей и иных участников коммерческой деятельности. Для 
того чтобы гарантировать информационную безопасность 
потребителям активно применяется сертификация, капча, 
авторизация и другие способы противоборства с мошенни-
чеством. Но, к сожалению, все эти методы резко усложняют 
процесс регистрации на всевозможных ресурсах, и мотиви-
руют покупателей приобретать товары и услуги проверен-
ным и привычным для многих оффлайн способом. 

В-четвертых, выделяется проблема защиты авторских 
прав. Конечно же, данная проблематика не является только 
проблемой электронной коммерции, она появилась сразу с 
момента возникновения Интернета, а на сегодняшний день 
получила дополнительное дыхание. Пиратские копии, кото-
рые естественно без согласия автора попадают в свободный 
доступ, другая продукция все это становится нервотрепкой 
для реального автора и в целом для электронной коммерции 
не только у нас в России, но и во всем мире. Решение этих 
проблем позволит вывести онлайн торговлю на иной более 
качественный уровень. 

Помимо объективных трудностей, которые имеют место 
быть в исследуемой нами теме, электронная коммерция со-
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держит и неоспоримые объективные преимущества по срав-
нению с традиционным предпринимательством. 

Во-первых, это снижение затрат при ведении бизнеса 
по сравнению с традиционным способом. Это находит свое 
выражение в том, что онлайн технологии радикально упро-
щают бизнес-процессы. Например, это позволяет снизить 
издержки на аренду помещений, а также снизить количество 
сотрудников, которые при традиционной торговле занима-
ются продажами и доставкой. Другими словами огромное 
количество действии можно автоматизировать, что в итоге 
позволяет снизить цену и получить однозначное преимуще-
ство перед другими предпринимателями.

В-вторых, электронная коммерция обеспечивает много-
кратное расширение географии торговли. Другими сло-
вами клиентов, скорее всего у Вас будет больше. При этом 
надо понимать, что Вы будете работать не только с целевой 
российской аудиторией, но и сможете расшириться до об-
щемировых масштабов. Это при условии, если речь идет о 
каком-либо информационном продукте или консультации, 
или услуги, которую можно осуществить через цифровые 
специализированные платформы. В случае, если вы торгуе-
те реальными физическими товарами, то здесь придется как 
следует поработать с логистическими компаниями, но все 
равно цифровые технологии позволяют вам расшириться до 
общемирового уровня, с большей простотой нежели в двад-
цатом веке. 

В-третьих, электронная коммерция обеспечивает в зна-
чительно большей степени возможностью избежать зависи-
мости от посредников. То есть можно сразу напрямую рабо-
тать с производителем товара, создавая прямой канал между 
продавцом и потребителем, что позволит снизить стоимость 
товара для конечного покупателя. И тем самым позволит до-
полнительно масштабировать свой онлайн бизнес. 

В-четвертых, электронная коммерция предоставляет 
руководителю бизнеса уникальную возможность анализи-
ровать продажи, запросы развития предпринимательства, 
систематизировать благодаря полученной электронным об-
разом информации свои бизнес-процессы. Современные 
цифровые технологии, коллтрекинг обеспечивают невидан-
ную ранее возможность анализировать и отцифровывать ме-
тодику ведения бизнеса и обеспечивать руководителя хоро-
шей прибылью.

В современной России существует достаточно большое 
количество онлайн сервисов, улучшающих качество обслу-
живания населения. С учетом введенных недружественными 
государствами санкций в отношении нашего государства, 
можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время ко-
личество онлайн сервисов и цифровых платформ, на основе 
которых будет развиваться электронная коммерция, будет 
только возрастать. Так как необходимость полноценного 
осуществления импорто замещения подобных иностранных 
платформ стоит достаточно остро, сейчас как никогда созре-
ла самая, что ни на есть плодороднейшая почва для развития 
цифровых технологий, потому что конкуренты самостоя-
тельно ушли из России. 

Подводя итог всему вышесказанному можно с уверен-
ностью утверждать, что развитие электронной коммерции 

в России является объективным трендом и с каждым годом 
рынок торговли через цифровые технологий будет только 
возрастать. А в случае, если удастся минимизировать недо-
статки электронной коммерции, перечисленные выше, то 
альтернативы и конкуренции у предпринимателей, которые 
будут использовать электронную торговлю, просто не оста-
нется. Активное применение электронной коммерции об-
легчит работу для огромного количества граждан, позволит 
заниматься любимым делом, не выходя из дома. А это в свою 
очередь позволит получить огромное количество нематери-
альных позитивных эффектов для всего общества, таких как 
снижение количества автомобильных пробок в больших го-
родах, переезд людей в маленькие населенные пункты, что в 
свою очередь будет развивать данные местности. 
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Заулочная С. А.

Вопрос правового статуса апартаментов неоднократно 
становился объектом пристального внимания субъектов за-
конодательной инициативы, ученых и юристов-практиков. 

Де-юре ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции1 (далее – ЖК РФ) не называет апартаменты в качестве раз-
новидности жилого помещения. Данная категория встречается 
в Постановлении Правительства РФ от 18.11.2020 № 18602, ут-
верждающем порядок классификации гостиниц, и в приказах 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, которые устанавливают требования 
пожарной безопасности при проектировании, реконструкции, 
капитальном ремонте зданий, в том числе и многофункцио-
нальных зданий (например, Приказ от 15.01.2020 № 143). 

Однако де-факто данные объекты недвижимого иму-
щества пользуются популярностью для удовлетворения жи-
лищной потребности, что обуславливает необходимость за-
крепления их правового статуса.

Согласно программным документам различных государ-
ственных органов и организаций, решение данного вопроса 
должно способствовать: ускорению процедур жилищного стро-

1	 Жилищный	кодекс	Российской	Федерации	от	29.12.2004	№	188-
ФЗ	(ред.	от	24.06.2023)	(с	изм.		и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.07.2023)	
//	 Официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации.	 –	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://pravo.gov.ru	
(дата	обращения:	02.08.2023).

2	 Постановление	Правительства	РФ	от	18.11.2020	№	1860	(ред.	от	
26.12.2022)	«Об	утверждении	Положения	о	классификации	 го-
стиниц»	//	Официальный	интернет-портал	правовой	информа-
ции.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://pravo.gov.
ru	(дата	обращения:	01.06.2023).

3	 Приказ	МЧС	России	от	15.01.2020	№	14	«Об	утверждении	свода	
правил	«Многофункциональные	здания.	Требования	пожарной	
безопасности».	–	Доступ	из	справочно-правовой	системы	«Кон-
сультантПлюс».	

ительства с целью восстановления занятости и доходов населе-
ния, росту экономики и долгосрочных структурных изменений 
в экономике4; обеспечению конкурентной среды на рынке управ-
ления жильем, соблюдению прав собственников жилых поме-
щений в многофункциональных комплексах5 и др.

Вместе с тем сегодняшние реалии свидетельствуют о 
том, что законодательная неопределенность статуса апарта-
ментов повышает роль судебной практики по восполнению 
недостаточности правового регулирования вопросов защиты 
прав проживающих в апартаментах собственников.

Можно привести устоявшуюся позицию Верховного 
Суда Российской Федерации о допустимости распростране-
ния законодательства о защите прав потребителей на право-
отношения с участием собственников апартаментов. 

Например, в Определении от 28 сентября 2021года № 
36-КГ21-5-К2, отменяя решения нижестоящих судов, Судебная 
коллегия по гражданским делам отметила, что делая вывод о 
нераспространении законодательства о защите прав потреби-
телей на сложившиеся между сторонами правоотношения по 
приобретению апартаментов, судами не указана норма, кото-
рая бы запрещала использование «апартаментов для личных, 
семейных нужд и для проживания». При разрешении данных 
споров именно цель приобретения апартаментов, а не вид раз-

4	 Общенациональный	план	действий,	обеспечивающих	восстановле-
ние	занятости	и	доходов	населения,	рост	экономики	и	долгосрочные	
структурные	изменения	в	экономике	(одобрен	Правительством	РФ	
23.09.2020,	протокол	№	36,	раздел	VII)	(№	П13-60855	от	02.10.2020).	
–	Доступ	из	справочно-правовой	системы	«КонсультантПлюс».	

5	 Об	утверждении	Плана	мероприятий	по	реализации	Стратегии	раз-
вития	конкуренции	и	антимонопольного	регулирования	в	Россий-
ской	Федерации	на	период	до	2030	года	(I	этап	–	2020	–	2024	годы):	
приказ	ФАС	России	от	18.03.2020	№	289/20	(ред.	от	22.03.2023).	
–	Доступ	из	справочно-правовой	системы	«КонсультантПлюс».	
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решенного использования земельного участка под объектом 
строительства должна иметь определяющее значение6.

Также в Определении от 30 марта 2021 года № 78-КГ 
20-66-К3 вывод Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ о распространении потребительского 
законодательства на подрядные отношения по осущест-
влению ремонтных работ в апартаментах базируется на 
установленной судом цели приобретения апартаментов – 
для постоянного проживания7.

Кроме того, неопределенность правового статуса 
апартаментов порождает проблемы регистрации, про-
живающих в них граждан. Правила регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного уче-
та по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации, утвержденные Постановлени-
ем Правительства РФ от 17 июля 1995 года № 7138 (далее 
– Правила), допускают регистрационный учет граждан 
по месту жительства только в жилых помещениях. Лица, 
проживающие в апартаментах, находящихся в гостинич-
ных или подобных комплексах, по смыслу данных Правил, 
могут получить регистрацию по месту пребывания. Одна-
ко, как разъясняется на официальном сайте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «до урегулирова-
ния на законодательном уровне правового статуса «апар-
таментов» и отнесения их к жилым помещениям, для реги-
страции граждан по месту пребывания (месту жительства) 
в апартаментах основания отсутствуют»9.

Такие разночтения не могут не порождать судебных 
споров, в связи с чем можно отметить появление положи-
тельной судебной практики для проживающих в апарта-
ментах граждан. Так, например, 10 января 2023 года Крас-
ногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал 
незаконным отказ в регистрации по месту пребывания в 
апартаментах, находящихся в составе гостиничного ком-
плекса10. Санкт-Петербургским городским судом 21 июня 
2023 года данное решение оставлено без изменения. 

Тем не менее такая практика, во-первых, не учитывает 
факт постоянного проживания в апартаментах и отождест-
вляет их с гостиничными номерами и, во-вторых, не реша-
ет вопроса о регистрации граждан в апартаментах, кото-
рые не находятся в гостиничных и подобных комплексах.

6	 Обзор	судебной	практики	по	делам	о	защите	прав	потребителей	
(утв.	Президиумом	Верховного	Суда	РФ	19.10.2022)	//	Бюллетень	
Верховного	Суда	РФ.	–	№	12.	–	2022.

7	 Обзор	судебной	практики	по	делам	о	защите	прав	потребителей	
(утв.	Президиумом	Верховного	Суда	РФ	20.10.2021)	//	Бюллетень	
Верховного	Суда	РФ.	–	№	11.	–	2021.

8	 Постановление	Правительства	 РФ	 от	 17.07.1995	№	 713	 (ред.	 от	
06.06.2023)	 «Об	 утверждении	 Правил	 регистрации	 и	 снятия	
граждан	 Российской	 Федерации	 с	 регистрационного	 учета	 по	
месту	пребывания	и	по	месту	жительства	в	пределах	Российской	
Федерации	и	перечня	лиц,	ответственных	за	прием	и	передачу	
в	 органы	регистрационного	 учета	документов	для	регистрации	
и	 снятия	 с	 регистрационного	 учета	 граждан	 Российской	 Феде-
рации	по	месту	 пребывания	и	по	месту	жительства	 в	 пределах	
Российской	Федерации»	//	Официальный	интернет-портал	пра-
вовой	информации.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://pravo.gov.ru	(дата	обращения:	02.08.2023).

9	 О	 регистрации	 граждан	 Российской	 Федерации	 по	 месту	 пре-
бывания	 в	 апартаментах	 //	 Официальный	 сайт	 Министерства	
внутренних	дел	Российской	Федерации.	–	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://мвд.рф/вопросы/вопросы-миграции	
(дата	обращения:	10.04.2023).

10	 Решение	Красногвардейского	районного	суда	Санкт-Петербурга	
в	 составе	 от	 10	 января	 2023	 года	 по	 делу	№	 2а-1726/2023	 //
Официальный	сайт	Красногвардейского	районного	суда	Санкт-
Петербурга.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
kgv.spb.sudrf.ru/	(дата	обращения:	01.07.2023).

Следует отметить, что с принятием Федеральных законов 
№ 430-ФЗ от 21.12.202111 и № 351-ФЗ от 24.07.202312 появилась 
правовая определенность в правовом режиме общего имуще-
ства собственников помещений в зданиях. Данные нормативные 
правовые акты дополняют часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации нормами, устанавливающими режим 
общей долевой собственности для имущества, предназначенного 
для удовлетворения общих потребностей собственников, поря-
док определения долей, особенности пользования и распоряже-
ния таким имуществом, бремя его содержания и др. До законо-
дательного урегулирования вопросов, связанных с отношениями 
собственников нежилых помещений по поводу общего имуще-
ства, длительное время обращались к разъяснениям высших су-
дебных инстанций (п. 1 Постановление Пленума ВАС РФ от 23 
июля 2009 года № 6413, п. 41 Постановление Пленума ВС РФ от 23 
июня 2015 года № 2514). 

Сегодня тенденции решения проблем, связанных с пра-
вами граждан, которые используют апартаменты для посто-
янного проживания, прослеживаются как на региональном, 
так и общегосударственном уровне.

Отдельные субъекты Российской Федерации устанавли-
вают региональные нормативы градостроительного проекти-
рования зданий, в которых располагаются апартаменты. Так, 
например, Постановлением Правительства Новосибирской 
области от 17 апреля 2023 года № 162-п предписывается приме-
нение расчетных показателей, аналогичных жилой застройке, 
по обеспечению объектами социальной инфраструктуры го-
стиниц, апартаментов, комплексов апартаментов, средняя пло-
щадь номеров в которых, определяемая как отношение общей 
площади номеров к общему количеству номеров, составляет 30 
кв. м и более, и/или не менее 70 % номеров имеют зоны, предна-
значенные для приготовления пищи, а также уточняются пока-
затели минимального количества машино-мест для парковки 
легковых автомобилей в непосредственной близости15.

Однако бесспорной является необходимость определе-
ния правового статуса апартаментов на уровне федерального 
законодательства [1, с. 18], [2, с. 66].

Стоит отметить, что попытки решения, возникающих в 
практической плоскости проблем, связанных с апартамента-
ми. предпринимались неоднократно. В 2017 году Министер-
ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации разработало законопроект «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части регулирования отдельных правоотношений, воз-
никающих в связи со строительством многофункциональ-

11	 Федеральный	закон	от	21.12.2021	№	430-ФЗ	(ред.	от	28.06.2022)	
«О	 внесении	изменений	 в	 часть	 первую	Гражданского	 кодекса	
Российской	Федерации»	//	Официальный	интернет-портал	пра-
вовой	информации.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://pravo.gov.ru	(дата	обращения:	01.06.2023).

12	 Федеральный	закон	от	24.07.2023	N	351-ФЗ	«О	внесении	изме-
нений	в	часть	первую	Гражданского	кодекса	Российской	Федера-
ции»	//	Официальный	интернет-портал	правовой	информации.	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://pravo.gov.ru	
(дата	обращения:	02.08.2023).

13	 Постановление	Пленума	ВАС	РФ	от	23.07.2009	№	64	«О	некото-
рых	вопросах	практики	рассмотрения	споров	о	правах	собствен-
ников	помещений	на	общее	имущество	здания»	//	Вестник	ВАС	
РФ.	–	№	9.	–	2009.

14	 О	 применении	 судами	 некоторых	 положений	 раздела	 I	 части	
первой	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации:	постанов-
ление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	23.06.2015	№	25	//	Бюл-
летень	Верховного	Суда	РФ.	–	№	8.	–	2015.

15	 Постановление	 Правительства	 Новосибирской	 области	 от	
17.04.2023	№	 162-п	 «О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	
Правительства	 Новосибирской	 области	 от	 12.08.2015	 №	 303-
п»	 //Правовые	 акты	 Новосибирской	 области.	 –	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://novosibirsk-pravo.ru/
postanovlenie/2023/04/17/n-162-p/(дата	обращения:	11.06.2023).



164

Евразийский юридический журнал № 6 (181) 2023

ных зданий». Проект Федерального закона предусматривал 
предоставление апартаментам статуса жилого помещения 
и особенности правового регулирования общего имущества 
собственников помещений в многофункциональном здании, 
закреплял правовой механизм перевода нежилых помеще-
ний, используемых для постоянного проживания граждан 
и расположенных в ранее построенных зданиях нежилого 
назначения, в апартаменты и др.16 Поскольку законопроект 
не конкретизировал требования, которым должны отвечать 
апартаменты и многофункциональные здания, история с 
ним не получила дальнейшего развития. 

Внесенный в Государственную Думу в 2018 году проект 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях регу-
лирования правового статуса многофункциональных домов 
и жилых апартаментов»17 вследствие получения негативных 
заключений был отозван субъектом права законодательной 
инициативы и снят с рассмотрения. Негативную оценку про-
фильных комитетов и Верховного Суда получили положения 
о приравнивании жилых апартаментов к жилым помещени-
ям, которые не учитывают требования безопасности, предъ-
являемые к жилым помещениям. Также в качестве негативно-
го последствия перевода апартаментов в жилые помещения 
в многофункциональном здании отмечалась потенциальная 
возможность конфликта интересов с собственниками апарта-
ментов, использующих их в коммерческих целях.

Попытка решить возникающие на практике проблемы, 
связанные с апартаментами, предпринимались и в 2021 году. 
В Государственную Думу был внесен законопроект, которым 
предлагалось также ввести в сферу правового регулирования 
понятие «многофункциональное здание», т.е. здание, распо-
ложенное вне границ жилой застройки, в общественно-дело-
вой зоне, и состоящее из нежилых и жилых помещений». В 
законопроекте вместо «апартаментов» используется катего-
рия «жилое помещение» и устанавливается запрет на нахож-
дение на одной лестничной площадке жилых и нежилых по-
мещений многофункционального здания18. Однако данный 
законопроект не предусматривает регулирования статуса 
уже построенных апартаментов, отдавая на региональный 
уровень разработку требований к обеспечению многофунк-
циональных зданий сопутствующей социальной инфра-
структурой, не содержит общих подходов к данному вопро-
су, кроме того, понятие «многофункциональное здание» 
нуждается в конкретизации. 

Таким образом, на сегодняшний день продолжается по-
иск единого компромиссного концептуального подхода к 
решению рассматриваемого вопроса, который мог бы найти 
закрепление в законодательстве. 

16	 Законопроект	«О	внесении	изменений	в	Жилищный	кодекс	Рос-
сийской	Федерации	и	отдельные	законодательные	акты	Россий-
ской	 Федерации	 в	 части	 регулирования	 отдельных	 правоотно-
шений,	возникающих	в	связи	со	строительством	многофункци-
ональных	зданий»	//	Федеральный	портал	проектов	норматив-
ных	правовых	актов.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://regulation.gov.ru/p/73980	(дата	обращения:	02.08.2023).

17	 Законопроект	№	 488847-7 «О	 внесении	 изменений	 в	 отдель-
ные	законодательные	акты	Российской	Федерации	в	целях	ре-
гулирования	правового	статуса	многофункциональных	домов	и	
жилых	апартаментов»	//	Система	обеспечения	законодательной	
деятельности.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
sozd.duma.gov.ru/bill/488847-7	(дата	обращения:	02.08.2023).

18	 Законопроект	№	1162929-7	«О	внесении	изменений	в	Градостро-
ительный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 и	 отдельные	 законо-
дательные	 акты	Российской	Федерации	 в	 части	 регулирования	
отдельных	правоотношений,	возникающих	в	связи	со	строитель-
ством	многофункциональных	 зданий»	 //	 Система	 обеспечения	
законодательной	 деятельности.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	доступа:	https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162929-7	(дата	обра-
щения:	02.08.2023).

Как ранее отмечалось, необходимость законодательного 
определения статуса апартаментов обусловлена прежде все-
го тем, что значительные площади данного сегмента рынка 
недвижимости приобретаются, либо уже приобретены для 
проживания в них. 

Как нам представляется, решение вопроса законода-
тельного определения статуса апартаментов, которые ис-
пользуются для постоянного проживания, возможно только 
при комплексном подходе.

Исходя из того, что на сегодняшний день фактически 
сложилось различное потребительское назначение апарта-
ментов – для коммерческого использования и для постоянно-
го проживания в них, имеет место необходимость проведения 
на региональном уровне учета апартаментов, используемых 
для постоянного проживания, которые потенциально могут 
попасть под законодательное регулирование их статуса. 

Что касается содержательной части нормативного пра-
вового акта, направленного на регулирование рассматривае-
мого вопроса, позволим высказать следующие предложения: 

– достижение определенности и ясности правовых норм, ре-
гулирующих рассматриваемую сферу отношений, невозможно 
без закрепления сущностных характеристик многофункциональ-
ного здания, которые позволят отграничить данный объект не-
движимого имущества от сходных объектов. Что, в свою очередь, 
повлечет необходимость приведения в соответствие сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

– для обеспечения законодательного единообразия, в 
сферу регулирования соответствующего нормативного пра-
вового акта должны включаться, в том числе, и ранее постро-
енные апартаменты. Полагаем, что распространение режи-
ма жилых помещений на уже существующие апартаменты 
должно осуществляться в заявительном порядке при усло-
вии соответствия помещения критерию фактической при-
годности для постоянного проживания; 

– с целью согласованности с системой действующего 
правового регулирования считаем целесообразным в контек-
сте помещений, используемых гражданами для постоянного 
проживания, отказаться от такой категории как «апартамен-
ты». Для определения жилого помещения, находящегося в 
многофункциональном здании, предлагаем использовать 
термин «жилое помещение квартирного типа», дополнив 
данным объектом ст. 16 ЖК РФ; 

– предполагаем, что на многофункциональные здания, 
в которых расположены жилые помещения, не должны рас-
пространяться стандарты плотности городской застройки и 
стандарты обеспечения необходимыми объектами инфра-
структуры. Кроме того, правовой режим жилых помещений 
многофункционального здания должен отличаться от правово-
го режима жилых помещений многоквартирного дома, напри-
мер, в части субсидирования собственникам оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг и их стоимости, особенностей правил 
добрососедства с собственниками нежилых помещений, на-
логообложения, использования сертификатов на улучшение 
жилищных условий и др. Данные особенности, по нашему 
мнению, будут способствовать созданию конкурентной среды 
на рынке жилой недвижимости и свободе выбора граждан, осу-
ществляющих свои права своей волей и в своем интересе. 
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Захарова О. Н.

Причинение вреда при взаимодействии животного и 
транспортного средства на практике является не редким 
случаем и, казалось бы, простым с точки зрения гражданско-
правового регулирования вопросом. Однако, как в теории, 
так и на практике до сих пор дискуссионном остается вопрос 
о субъекте ответственности, а также является ли животное ис-
точником повышенной опасности. 

Вопрос: является ли животное источником повы-
шенной опасности?

В соответствии со ст.1079 ГК РФ перечень источников по-
вышенной опасности является открытым. Такое широкое по-
нимание источника повышенной опасности позволяет судам 
рассматривать отдельных животных, как объект, представляю-
щий повышенную опасность для окружающих. Однако, какое 
именно животное относится к таковым неоднозначно тракту-
ется судами. Наибольший интерес представляет крупные жи-
вотные, взаимодействие с которыми может причинить значи-
тельный ущерб [3, с. 30]. При этом вред может быть причинен 
как транспортному средству, так и самому животному. 

Если взаимодействие транспортного средства произо-
шло с диким животным, то дикое животное в этом случае не 
рассматривается как источник повышенной опасности. Дело 
в том, что дикое животное находится в естественной среде 
обитания, а соответственно никем не осуществляется ника-

кой деятельности по его использованию, что предусмотрено 
ст. 1079 ГК РФ. В соответствии с законом «О животном мире»1 
дикие животные в пределах территории Российской Федера-
ции являются государственной собственностью. Правомочия 
собственника здесь реализуются путем обеспечения охраны, 
установления режима, в том числе путем обособления того 
или иного животного в рамках национальных заповедников. 
Кроме того, государство не является субъектом ответственно-
сти по ст. 1079 ГК РФ. Устоявшаяся судебная практика также 
не относит диких животных к источнику повышенной опас-
ности, более того, в таком случае вообще не рассматривается 
вопрос о возмещении вреда, причиненного владельцу транс-
портного средства, а наоборот, он рассматривается как при-
чинитель вреда объектам животного мира, находящимся в 
государственной собственности. 

Так, например, Департамент по охране объектов животно-
го мира Кемеровской области обратился в страховую органи-
зацию с требованием о возмещении ущерба животному миру 
Кемеровской области в виде гибели дикого животного (косули). 
Расчет ущерба произведен департаментом в соответствии с Ме-
тодикой исчисления размера вреда причиненного охотничьим 
ресурсам, утвержденной приказом Министерства природных 

1	 О	животном	мире:	ФЗ	от	24.04.1995	№	52-ФЗ	//	Российская	газе-
та,	04.05.1995.	-	№	86.

Епифанцева Т. Ю.
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ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.12.2011 № 
9482, и составил 40 000 руб. Суд удовлетворил требование Де-
партамента, обосновывая свое решение в том числе ст. 58 За-
кона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»3, а также п. 14 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 49 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде»4. Очевидно, что данный 
случай причинения вреда охватывается ст. 1079 ГК РФ, где от-
ветственность владельца транспортного средства наступает не-
зависимо от вины.

Относительно домашних животных по вопросу призна-
ния их источником повышенной опасности нельзя однознач-
но ответить, так как в большинстве случаев они не являются 
источником повышенной опасности, но есть исключения, 
например собаки бойцовых пород. Бесспорно, крупные до-
машние животные, такие как быки, коровы, лошади не пред-
ставляют опасность для окружающих, а соответственно их 
владельцы не отвечают по ст. 1079 ГК РФ.

Таким образом, владельцы животных, как диких, так и 
домашних, отвечают за вред, причиненный ими, на общих 
основаниях при наличии их вины (ст. 1064 ГК РФ).

Вопрос: Как распределятся ответственность между 
владельцем транспортного средства и владельцем до-
машнего животного?

Выше уже было сказано, что ответственность владельца 
домашнего животного наступает на общих основаниях, по 
принципу вины. При этом вина выражается в неосуществле-
нии должного надзора за животным, в результате которого 
оно может оказаться на проезжей части и быть причиной 
дорожно-транспортного происшествия. Как правило, в этом 
случае владельцы домашних животных привлекаются к ад-
министративной ответственности за выпас животного вне 
установленного места (ч. 1 ст. 11.21 КоАП РФ). 

По нашему мнению, вина владельца домашнего живот-
ного выражается в форме грубой неосторожности, что вли-
яет как на распределение ответственности, так и на размер 
возмещения вреда. В соответствии с п. 1 ст. 1083 ГК РФ грубая 
неосторожность потерпевшего ведет к снижению размера 
возмещения. Однако, вина владельца животного может от-
сутствовать, например, в том случае, когда прогон скота осу-
ществляется по установленным правилам, в сопровождении 
пастуха и при наличии соответствующего знака.

Определенный интерес представляет случаи, когда не-
возможно установить владельца домашнего животного, 
явившегося причиной ДТП. В такой ситуации домашние 
животное следует рассматривать как безнадзорное, за кото-
рое, в соответствии с Законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»5, 
а также Правилами содержания животных на территории 
соответствующего муниципального образования, несет от-
ветственность муниципалитет. Так, были удовлетворены 
исковые требования ОАО «РЖД» о возмещение вреда к Ад-
министрации МО «Сасыкольский сельсовет», причиненного 
столкновением локомотива с табуном лошадей, собственник 
которых не был установлен. По мнению судебных инстанций 
вина муниципального образования выразилась в не прове-
дении мероприятий по отлову и недопущению нахождения 
безнадзорных сельскохозяйственных животных на террито-
рии МО, а также отсутствии контроля за соблюдения уста-

2	 Об	 утверждении	Методики	 исчисления	 размера	 вреда,	 причи-
ненного	охотничьим	ресурсам:	Приказ	Минприроды	России	от	
08.12.2011	№	948	/	Российская	газета,	01.02.2012.	-	№	20.	

3	 Об	охоте	и	о	сохранении	охотничьих	ресурсов	и	о	внесении	измене-
ний	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации:	ФЗ	
от	24.07.2009	№	209-ФЗ	//	Российская	газета.	-	28.07.2009.	-	№	137.

4	 О	 некоторых	 вопросах	 применения	 законодательства	 о	 возме-
щении	вреда,	причиненного	окружающей	среде:	Постановления	
Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	30.11.2017	№	49	//	Российская	
газета.	-	11.12.2017.	-	№	280.

5	 Об	общих	принципах	 организации	местного	 самоуправления	 в	
Российской	Федерации:	ФЗ	РФ	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	//	Рос-
сийская	газета.	-	08.10.2003.	-	№	202.

новленного маршрута выпаса сельскохозяйственных живот-
ных и ненадлежащей маркировки скота6.

В отличии от ответственности владельца домашнего живот-
ного ответственность владельца транспортного средства регули-
руется ст. 1079 ГК РФ и наступает независимо от вины. Говоря 
о соотношении вины каждого участника в столкновении транс-
портного средства и домашнего животного, следует отметить, 
что ответственность владельца транспортного средства выше, чем 
владельца домашнего животного. Такой подход к пониманию со-
отношения вины объясняется тем, что владелец источника повы-
шенной опасности априори несет повышенную ответственность, 
так как его деятельность, даже в отсутствие его собственной вины, 
создает повышенную опасность не только для окружающих, но 
и для самого владельца источника повышенной опасности [1, с. 
15]. Практика по этому вопросу не однозначна, причиной тому, 
по нашему мнению, являются неправильные действия органов 
ГИБДД, которые не фиксируют факт нарушения ПДД владель-
цем транспортного средства, а ограничиваются фиксацией на-
рушений ПДД владельцем домашнего животного. Это, в свою 
очередь, приводит к тому, что суды признают владельца живот-
ного полностью виновным в причинении вреда. Хотя, согласно п. 
10.1. ПДД водитель обязан выбирать скоростной режим с учетом 
интенсивности движения, погодных условий, видимости дороги. 
Поэтому в таких происшествиях, как правило, виноваты оба, и 
водитель, и владелец животного. 

Хотя судебная практика пока еще неоднозначна в этом 
вопросе, тем не менее Верховный Cуд уже неоднократно вы-
сказал по нему свою позицию7.

Владелец источника повышенной опасности в подобных 
случаях причинения вреда может быть и не виноват. Напри-
мер, внезапное появление животного на проезжей части в си-
туации ограниченной видимости. Тогда, в соответствии с абз. 
2 п. 2 ст. 1083 ГК РФ при грубой неосторожности владельца 
животного и отсутствии вины водителя в возмещении вреда 
владельцу домашнего животного может быть отказано.

Вопрос: При каких условиях ущерб владельцу до-
машнего животного будет возмещаться за счет страхо-
вой компании?

Гражданская ответственность владельца транспортно-
го средства подлежит обязательному страхованию [2, с. 5]. В 
связи с этим владелец животного, в том числе и Российская 
Федерация в отношении диких животных, вправе взыскать 
ущерб непосредственно со страховщика в пределах страхо-
вой суммы. При этом в случае отказа страховщика от выпла-
ты, надо учитывать, что на сегодняшний день необходимо 
соблюсти досудебный порядок урегулирования спора путем 
обращения к финансовому уполномоченному в соответствии 
с Законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по 
правам потребителей финансовых услуг»8. Таким образом, 
даже если потерпевший (собственник животного) напрямую 
обратится с исковыми требованиями в суд к владельцу транс-
портного средства, суд откажет в рассмотрении, указав на со-
блюдение досудебного порядка урегулирования спора.
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Кудрявцева Л. В.  

Индивидуализация объектов торгового оборота является 
неотъемлемой частью плана по реализации готовой продук-
ции. В условиях сегодняшней экономики огромное количество 
производителей готовы предложить сходные по своим харак-
теристикам товары. Все они заинтересованы в реализации сво-
ей продукции. Для успешного существования на рынке участ-
никам потребуется индивидуализировать конечный продукт. 
Успешный индивидуализированный продукт может способ-
ствовать снижению затрат на маркетинг и продвижение про-
дукта благодаря своим качествам, которые его выделяют среди 
аналогов. Индивидуализированные товары способны укрепить 
бренд компании, клиенты будут ассоциировать бренд с пер-
сональным опытом, что приведет к повышению лояльности 
клиентов. Существуют также сложности индивидуализации 
товара в процессе производства. Так как процесс индивидуали-
зации сложен и требует тщательного планирования и управ-
ления, индивидуализированные товары производятся по одно-
му заказу и в ограниченном количестве, это может привести к 
замедлению производства и потере прибыли. Возврат товара 
может быть затруднительным, так как он был специально изго-
товлен для конкретного клиента с учётом его персональных тре-
бований, возврат товара может быть невозможен. С этой точки 
зрения можно сделать вывод, что такой подход неэффективен 
и непрактичен.

Владелец товарного знака может дать разрешение на его 
использование на определенных условиях, он обладает этим 
исключительным правом. Владелец сохраняет право контро-
ля за использованием знака и может в любой момент растор-
гнуть соглашение. Такое разрешение обычно оформляется в 
виде лицензированного соглашения, в котором указываются 
все условия использования знака. При этом, его требованием 
может быть соответствующее качество или услуга.

С возникновением интернета появилось множество но-
вых способов для индивидуализации товаров, это могут быть 
интерактивные каталоги, персональные рекомендации через 
социальные сети, возможность выбора параметров продук-
ции, но также выросла и конкуренция в этой сфере. В такой 
ситуации важно быстро реагировать на изменения требова-
ний самого рынка, создавать гибкие и адаптивные стратегии 
для продвижения продавцом товара. Под индивидуализа-
цией понимают фирменное наименование, товарный знак и 
знак обслуживания. Но это перечень становится всё больше 
ввиду продолжающейся борьбы производителей за внима-
ние покупателей. Весомую роль сейчас играет в том числе 
бренд, репрезентация товара, дизайн. Всё это направлено 
на выделение конкретного производителя и его товара. Но 
кроме данных способов индивидуализации не редко приме-
няются более специфичные, не регламентированные, напри-

Гнездилова А. С.
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мер, Гражданским кодексом или федеральными законами. 
К ним можно отнести лучшее использование пространства 
в магазинах. Оно может быть организовано таким образом, 
чтобы максимально использовать каждый квадратный метр. 
Это может включать в себя правильную расстановку стелла-
жей, навесов и торговых прилавков, которые помогают соз-
дать визуальный облик магазина и улучшить эффективность 
продаж.

Основная цель индивидуализации товаров заключается 
в том, чтобы предоставить потребителю более удобные и наи-
более подходящие средства удовлетворения своих потребно-
стей. В основе этого процесса лежит учет индивидуальных 
особенностей клиента, что позволяет создать продукты, ко-
торые максимально точно соответствуют его потребностям и 
желаниям. Немаловажное значение имеет и качество самого 
продукта, которое удовлетворяет интересы потребителей [1]. 
Продукт, который соответствует стандарту качества, может 
обеспечить конкурентное преимущество на рынке и повы-
сить удовлетворенность клиентов. Сегодня многие компании 
используют индивидуализацию товаров в качестве метода 
привлечения новых клиентов и удержания уже имеющих-
ся. Товаропроизводители предлагают своим покупателям 
индивидуализированные решения: выбор цвета, материала 
и дизайна, создание индивидуальной модели, что позволяет 
достичь совершенства в каждой детали. 

Важным аспектом индивидуализации объектов торго-
вого оборота является нормативная база, согласно которой 
и работают производители. К сожалению, законодатель 
не успевает за развитием современных технологий и часть 
аспектов остаётся слепым пятном в области регламентации 
деятельности товаропроизводителей [2]. Согласно текущему 
законодательству, индивидуализация является интеллекту-
альностью собственностью производителя, товарный знак, 
наименование и сопутствующие отличительные черты кон-
кретного товара защищены. Но при этом, любое название, 
отвечающие требованиям законодательства может быть и, за-
частую, регистрируется, как товарный знак. В данном случае 
возникает ряд проблем, которые текущая нормативная база 
не в силах решить. Во-первых, часть товаропроизводителей 
намеренно заимствуют дизайн, наименование и прочие визу-
альные характеристики какого-либо известного производи-
теля для успешной реализации своего, как не редко бывает, 
менее качественного и привлекательного товара. Подобный 
подход не только наносит ущерб производителю ориги-
нального товара, но и создает немалый риск для покупателя, 
который может быть обманут, купив подделку вместо ори-
гинального товара. Покупатель может остаться не удовлетво-
рен из-за его качества, так как он заведомо не знал, что при-
обретает подделку, следовательно, у него может сложиться 
плохое впечатление именно об оригинальном производите-
ле, а это весомые риски для его репутации. В такой ситуации. 
В подобных случаях требуется длительное судебное разбира-
тельство, потому что необходимо в каждом конкретном деле 
определить наличие плагиата, умышленное копирование 
чужой интеллектуальной собственности. Именно поэтому 
так необходимо применять принцип добросовестности, ко-
торый, в свою очередь, является гарантом соблюдения долж-
ного поведения субъектов гражданских правоотношений [3]. 
В случае нарушения принципа добросовестности страдает не 
только одна из сторон, но и рыночная экономика в целом, не 
говоря уже об общественном порядке. За это время ушлые 
товаропроизводители успевают реализовать значительную 
часть своего товара и получить прибыль. До подачи иска у 

них не возникает проблем с государственными контролиру-
ющими органами, так как, зачастую, наименование, дизайн, 
товарные знаки полностью соответствуют требованиям и мо-
гут быть зарегистрированы. 

Несмотря на возникающие проблемы, от открытого 
плагиата производители защищены. Кроме того, подобные 
дела заканчиваются с решением в пользу истца. Однако от-
крытый плагиат может негативно повлиять на репутацию и 
доверие к бренду, при этом он ущемляет права оригиналь-
ных производителей. Одним из возможных решений явля-
ется не ужесточение требований к регистрации средств ин-
дивидуализации, что может усложнить появление на рынке 
новых производителей, но расширение перечня объектов 
индивидуализации и чёткое их определение в нормативных 
актах. Так, например, строго определения «фирменное наи-
менование» нет, его наличие обязательно, но что под ним 
подразумевается, кроме наименования юридического лица с 
его отличительными характеристиками не уточняется. 

В заключение, стоит отметить, что индивидуализация 
товаров является одним из ключевых факторов, определяю-
щих успех продаж в настоящее время. Большинство людей 
хотят приобрести уникальный товар, который соответству-
ет их личным требованиям и предпочтениям. Индивидуа-
лизация товара полезна для различных отраслей, включая 
маркетинг и розничную торговлю. Компаниям необходимо 
приспособиться к изменениям рынка и использовать инно-
вационные технологии, чтобы обеспечить высокий уровень 
удовлетворенности своих клиентов и поддержать свою кон-
курентоспособность. В большей степени права владельца 
торгового знака защищены, он имеет право в любой момент 
расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, а также 
требовать возмещение убытков в случае нарушения своих 
прав, как владельца торгового знака. Крайне важно, чтобы 
две стороны придерживались законодательства об авторском 
праве и действовали в соответствии с интересами друг друга. 
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Моцар Ю. В.

На протяжении нескольких лет действия Федерального 
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» в России так и не сформировалась поло-
жительная и единообразная практика регулирования отно-
шений в сфере банкротства граждан.

Проведя исследование работ таких авторов как, Малы-
шев К. И., Алыева Э. Б., хочется отметить отсутствие сфор-
мированности исторически сложившегося опыта правового 
регулирования правоотношений в сфере банкротства граж-
дан. Это прослеживается и в отсутствии самих норм, регули-
рующих такое банкротство, существовали лишь начальные 
положения в этой сфере.

Опыт зарубежных стран Европы (Швеция, Канада, Вели-
кобритания), США показывает, что процедура банкротства 
граждан носит характер традиционного инструмента регу-
лирования отношений между кредитором и должником.

Согласно правилу универсальности имущества при на-
следовании от наследодателя переходит к его наследникам 
как единое целое в один момент. Руководствуясь нормой 
1175 ГК РФ наследник, принимающий наследство отвечает 
по долгам наследодателя в пределах стоимости наследства. 
Следовательно, при отсутствии вышеуказанного имущества 

ответственность наследников по долгам наследодателя ис-
ключается.

Нормами Федерального закона от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» под бан-
кротством наследственной массы назван специальный 
случай банкротства гражданина, при котором данный 
процесс наследодателя не затрагивает, а «банкротной» 
должна быть объявлена сама наследственная масса, т.е. 
имущество, которое осталось после смерти наследода-
теля. При этом согласно п. 2. ст. 213.6 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» невозможность гражданина 
отвечать по своим обязательствам, имеющимся у него 
имуществом, выступает основным условием возбуждения 
дела о банкротстве. 

В состав реализуемого имущества при банкротстве на-
следственной массы должно быть включено все имущество 
наследодателя на момент смерти [1, с. 88], включая недвижи-
мость, которая являлась единственным жильем наследодате-
ля.

В современной судебной практике дела о банкротстве 
наследственной массы могут вызывать и недоумение. Был 
прецедент, когда долги наследодателя унаследовал несовер-

Атмачев С. И.
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шеннолетний гражданин, с которого кредиторы потребова-
ли тридцать пять миллионов рублей [2, с. 51].

Вопросами банкротства умершего гражданина и соот-
ветственно банкротством наследственной массы занимаются 
многие теоретики современной правовой науки и, в связи с 
этим выделяются некоторые аспекты, требующие более де-
тального изучения.

Немаловажное значение имеет вопрос, касающийся 
практической возможности объединения двух процессов:

1. Производства о несостоятельности (банкротства) на-
следственной массы, оставшейся после смерти наследодате-
ля;

2. Производства о несостоятельности (банкротства) са-
мого наследника, принявшего наследство и переставшего 
отвечать признакам платежеспособности по личным обяза-
тельства.

При такой постановке вопроса необходимо убедиться 
отвечает ли такое объединение смыслу сепарации имуще-
ства перешедшего в порядке наследования от личного иму-
щества наследника (должника), и не происходит ли при этом 
нарушение баланса интересов участвующих в деле лиц. 

Так к примеру, суды проводя оценку признания умер-
шего гражданина несостоятельным (банкротом) устанавлива-
ют необходимость наличия совокупности условий, согласно 
п. 1, п. 4, п. 7 ст. 223.1 Закона о банкротстве, применительно 
к наследодателю и необходимость возникновения этих усло-
вий не только в период его жизни но и к моменту его смерти. 
Исходя из этого, при производстве по делу о банкротстве на-
следственной массы целью выступает факт удовлетворения 
требований кредиторов за счет реализации имущества (на-
следства) оставшегося после смерти наследодателя. 

Что касается процесса признания гражданина банкро-
том при жизни то здесь восстановление его платежеспособ-
ности погашения задолженности перед кредитором посред-
ством:

1. реструктуризации долгов;
2. реализации имущества с целью соразмерного удов-

летворения требований кредиторов. 
Очевидно, что имущественная масса должника вступает 

в качестве объекта реализации, только в случае, когда наслед-
ник выступает в качестве должника это его личное имуще-
ство, а при банкротстве наследодателя (умершего гражда-
нина) выступает имущество, оставшееся после его смерти 
(наследственная масса).

Так в ситуации, при которой процедура банкротства в 
отношении умершего лица проводится после момента всту-
пления в наследственные права со стороны наследников, 
такая имущественная масса выступает в роли фактического 
имущества данных наследников.

Проблематика разграничения имущественной массы 
наследника (должника) и одновременно банкротство наслед-
ственной массы, которая переходит в порядке наследования 
после смерти наследодателя (должника), становиться причи-
ной нарушения прав и законных интересов кредиторов на-
следодателя.

В качестве примера по данному вопросу можно приве-
сти дело № А53-29984/18. В данном деле кредитор обратился 
в суд в качестве инициатора банкротства умершего долж-
ника с заявлением об истребовании долга, обеспеченного 
залогом. Заявление кредитора было принято судом первой 
инстанции к производству, однако при этом судом было от-
казано в признании банкротом умершего должника по при-
чине того, что кредитор обратился с заявлением в суд спустя 

более чем два года с момента смерти должника и к моменту 
рассмотрения дела наследники вступили в свои законные на-
следственные права. 

Также, как выяснилось, что данные наследники уже 
были признаны судом банкротами и находились в процеду-
ре реализации имущества. Из этого следует что кредитор об-
ратился в суд за истребованием имущества (наследственной 
массы) которое по своей сути уже было собственностью дру-
гих лиц, и соответствующим образом распределено между 
ними в момент вступления в наследственные права. Суд пер-
вой инстанции не принял во внимание залоговый статус дан-
ного кредитора при вынесении решения по данному делу. 

Апелляционная инстанция отменила решение суда пер-
вой инстанции встав на защиту прав залогового кредитора, 
руководствуясь при этом п. 48 ППВС от 13.10.2015 г. № 45, 
котором сказано, что лица, указанные в п.2 ст. 223.1 Закона о 
банкротстве не выступают в качестве должников. 

Так же суд установил, что для правильного разреше-
ния данного дела необходимо разграничение личных обяза-
тельств каждого из должников и те долги, которые перешли 
им в порядке наследования, а также необходимо в отноше-
нии каждого из наследников установить состав конкурсной 
массы самих наследников и конкурсной массы умершего на-
следодателя для исключения двойного удовлетворения тре-
бований кредиторов.

В заключении хочется резюмировать следующее: объ-
единения двух процессов производства о несостоятельно-
сти (банкротства) наследственной массы оставшейся после 
смерти наследодателя и производства о несостоятельности 
(банкротства) самого наследника, принявшего наследство и 
переставшего отвечать признакам платежеспособности по 
личным обязательства может благоприятно отразиться в 
правоприменительной практике судов, при этом, исключит 
множественность дел в производстве судов, в которых по сути 
спорным выступает одно и тоже имущество (имущественная 
масса).
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В условиях свободного формирования условий взаимодействия хозяйствующих 
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определенность и закрепить в гражданском законодательстве минимально-необходимые 
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In the conditions of the free formation of conditions for the interaction of economic entities, the so-called measures of operational 
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В теории и на практике юридическая конструкция 
«меры оперативного воздействия» используется достаточ-
но широко1, однако в законодательстве термин с одноимён-
ным обозначением закрепления не получил; не сложилось 
и одинакового его понимания в доктрине. Такие меры явно 
обладают спецификой, в том числе потому, что применяют-
ся самостоятельно заинтересованной стороной и не требуют 
юрисдикционных процедур. 

Решая проблему существа таких мер, легко заметить 
обилие высказанных суждений и привязку позиций иссле-
дователей к какому-то одному определенному свойству дан-
ных санкций. Но довольно часто правовые средства поли-
функциональны и способны проявлять различные качества 
(даже известная всем неустойка может рассматриваться и как 
средство стимулирования, и как средство компенсации). Так, 
«отказ от договора» может рассматриваться и как реакция 
на нарушения со стороны контрагента (санкция за правона-
рушение), и как средство предотвращения будущих потерь 
(превентивное воздействие)2. Из этого следует, что при выяс-

1	 В	последний	период	развития	гражданского	права	следует	выде-
лить	исследования	Ю.	Н.	Андреева	[1],	Богдановой	Е.	Е.	[7],	М.	А.	
Егоровой	[13],	Карпова	М.	С.	[16],	Кархалева	Д.	Н.	Охранительное	
гражданское	правоотношение.	 -	М.:	Статут.	 2009.	–	 332	 с.	 [17],	
Южанина	Н.	В.	[27]	и	ряда	других	авторов.

2	 Не	 считая	 того,	 что	 само	 понятие	 «отказ	 от	 договора»	 может	
иметь	различное	правовое	наполнение	(см.	[20,	с.	318-330],	[4,	с.	
155-170]).

нении правовой природы того или иного правового явления 
уместно опираться не только на специальные функциональ-
ные эффекты, но и на юридическую среду, формы, в которых 
оно существует и проявляет свою силу.  

Если оценивать оперативные санкции в контексте за-
дачи правового воздействия на отношения предпринима-
телей, то и вопрос о существе таких мер уместно связать с 
наиболее типичными ситуациями и правоотношениями, в 
которых действует предприниматель. Это весьма объемная 
сфера договоров, сделок и сделкоподобных действий, а также 
вытекающих их них обязательств, т.е. базовые для предпри-
нимателя отношения, в которых он реализует свою право-
способность, параметры которой заданы ст. 2 Гражданского 
кодекса РФ3 (далее по тексту - ГК РФ). Разумеется, он также 
участвует и в иных отношениях: абсолютных имущественных 
(как обладатель исключительных прав, как собственник) и не-
имущественных (например, как обладатель деловой репута-
ции и участник некоторых правоотношений информацион-
ного характера), организационных (например, по созданию 
хозяйственного общества), но здесь он проявляет себя, пре-
имущественно, как обычное лицо (гражданин или юридиче-
ское лицо).

В таких условиях законодатель склонен «вооружать» 
предпринимателя особыми средствами или же дозволяет 
ему самому разрабатывать их и включать в договор. Суще-

3	 Гражданский	кодекс	Российской	Федерации.	Часть	первая	от	30	
ноября	1994	г.	№	51-Ф	//	СЗ	РФ.	–	1994.	–	№	32.	–	Ст.	3301.
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ство их состоит в том, чтобы оперативно попытаться разре-
шить возможные затруднения, побуждая нарушителя ис-
полнить обязательства надлежащим образом или смягчая 
отрицательные последствия нарушения. Известные опера-
тивные санкции и соответствующие их исследования убеж-
дают именно в этом. 

Данный процесс, как появления, так и применения 
санкций, уместно рассматривать как проявление начал само-
организации, вполне ожидаемой в рамках системы связей 
двух участников имущественного оборота. Договор, заклю-
ченный предпринимателем с тем или иным контрагентом, в 
методологическом плане представляет собою особую дина-
мическую систему, имеет свою структуру, механизм и спо-
собы как реализации, так и коррекции условий. Находясь в 
такой системе, участники договора прилагают усилия по вы-
работке лучших путей его исполнения, в том числе взаимно-
го стимулирования (поощрения и наказания). Это означает, 
что исходно вопрос о включении или не включении условия 
о применении или неприменении тех или иных мер опера-
тивного воздействия лежит в плоскости их собственной пра-
воспособности и согласования (см. ст. 420 ГК РФ). 

Данное обстоятельство важно для ответа на вопрос о 
природе данных правовых средств. Статья 12 ГК РФ в числе 
мер защиты называет и «прекращение или изменение право-
отношения», что нередко рассматривается как нормативное 
установление самой возможности применять меры опера-
тивного воздействия. Под влиянием данного положения 
ряд ученых именно с ним связывает сущность оперативных 
санкций4. Вряд ли можно говорить о том, что во всех случа-
ях действия таких мер наблюдается именно изменение или 
прекращение сложившейся правовой связи (например, нет 
изменения правоотношения, если нарушитель обязывается 
использовать лишь другой способ приемки или отгрузки), 
хотя, действительно, в ряде случаев заметно, что правоотно-
шение именно изменяется (например, если заинтересован-
ная сторона потребовала скорректировать (изменить) содер-
жание некоторых условий соглашения). 

При оценке мер оперативного воздействия часто ссы-
лаются на ст. 14 ГК Ф, предусматривающую возможность 
использования мер самозащиты. Это верно, поскольку все 
меры оперативного воздействия имеют признаки самоза-
щиты [10, с. 132-133], [23, с. 48-52]. Е. Е. Богданова отмечает, 
что «между мерами оперативного воздействия и способами 
самозащиты гражданских прав нет существенных отличий» 
[7, с. 154]. Полагаем, отличия все же можно найти, но в целом 
и те, и другие средства относятся к классу способов защиты, 
осуществляемых сами заинтересованными лицами.  

Даже в этом случае надо иметь в виду, что возможность 
применения самозащиты предопределена существованием 
определенных связей между сторонами, которое и надо ор-
ганизовать надлежащим образом. В этом смысле сама ст. 14 
ГК РФ есть лишь отраженное в норме праве следствие общей 
задачи по организации взаимоотношений. Поэтому, види-
мо, можно сказать и так: сущность оперативных санкций 
проявляется как особый вид средств самозащиты прав и за-
конных интересов соответствующего лица, но она неизбежно 
реализуется в условиях уже существующих связей управомо-
ченного лица. В отличие от ряда других случаев самозащиты, 
оперативные санкции применяются тогда, когда стороны все 
еще взаимодействуют, находятся в определенной зависимо-
сти друг с другом, а договор продолжает исполняться. Воз-
можно поэтому, В. С. Белых указывает на то, что самозащита 
гражданских прав есть такая форма их защиты, «когда потер-
певшее лицо располагает возможностями для правового воз-
действия (без обращения за помощью к юрисдикционным 
органам) на правонарушителя посредством использования 

4	 Так,	М.	С.	Карпов	прямо	пишет,	что	все	такие	меры	заключаются	в	
изменении	или	прекращении	договорных	обязательств	[16,	с.	76].

специфических способов защиты» [5, с. 44-45]. Именно так: 
когда есть возможность, т.е. стороны находятся в двусторон-
ней правовой связи, связаны синаллагматическими обяза-
тельствами. 

Данные средства выполняют именно функцию защиты 
права, а не его охраны, т.к. вступают в действие лишь при на-
личии определенных обстоятельств5. В теории цивилистики 
это объясняется следующим: исходно управомоченное лицо, 
находясь в регулятивном отношении, не обладает правом 
применить меры оперативного характера, оно возникает у 
него при наступлении определенных обстоятельств (юри-
дических фактов) и появлении нового – охранительного – 
правоотношения [15, с. 193-194], [14, с. 86], [17, с. 79]. Весьма 
трудно согласиться с теми авторами, которые полагают, что 
право применить оперативные санкции принадлежит упра-
вомоченному лицу исходно, как элемент регулятивного от-
ношения6, в таком случае становится неясным механизм его 
проявления. Описание возникновения правомочия на защи-
ты описывается учеными неодинаково. 

Можно, конечно, предположить, что в содержание субъ-
ективного права имманентно входит не только возможность 
(правомочие) на самозащиту, но и правомочие на примене-
ние конкретных мер, однако такая картина внутренних от-
ношений в договорной системе предпринимателя будет не 
точной. Она постоянно меняется и должна как-то отражать 
происходящие изменения, в том числе появление новых об-
стоятельств, вызывающих необходимость принятия опера-
тивных мер (нарушения договора или их угрозы). Неужели 
изначально у предпринимателя есть именно право изменить 
или расторгнуть только что заключенное конкретное согла-
шение – ведь для него это основа деятельности (не исклю-
чено, что для его заключения он потратил массу усилий и 
средств)? Поэтому логичнее исходить из того, до нарушения 
того или иного оговоренного условия существует лишь по-
тенциальная возможность по самозащите (и этом пока нет 
оснований), с момента же нарушения состав юридических 
фактов усложняется и порождает модификацию структуры 
правомочий – из сложного юридического состав возникает 
также и правомочие применить конкретные действия7.

Итак, хотя все подобные меры несомненно относятся к 
санкциям8 и могут быть квалифицированы в качестве мер 
защиты9, их правовая их природа связана и с характером 
возникших взаимоотношений – договорной системой и обя-
зательствами. Такие санкции могут предусматриваться не-
посредственно соглашением сторон, а также нормой закона. 
В первом случае проявляется общая диспозитивность граж-
данского законодательства и право сторон самостоятельно 
устанавливать требуемые условия соглашения (ст. 420-425 
ГК РФ). Такое воздействие, поскольку оно согласовано сто-
ронами, решительно отличается от «самоуправства» («до-
зволенного самоуправства»), относительно нескольких форм 
которого писал еще Д. И. Мейер [18, с. 301-302]. Во втором 

5	 В.	 А.	 Тархов	 указывал,	 что	 «охрана	 каждого	 права	 существует	
постоянно	и	имеет	целью	обеспечить	его	осуществление,	не	до-
пустить	его	нарушения,	а	в	защите	прав	проявляется	необходи-
мость	прибегнуть	лишь	при	нарушении	или	угрозе	их	наруше-
ния»	[24,	с.	8].

6	 Такое	 понимание	 также	 избыточно	 усложняет	 общую	 картину	
существования	и	действия	оперативных	санкций,	см.:	например:	
[21	с.	77],	[9,	с.	258].

7	 Е.	В.	Вавилин	правильно	пишет,	что	«субъективные	гражданско-
му	права	подлежат	частному	распоряжению»,	но	он	правомочие	
распорядиться	включает	непосредственно	в	содержание	субъек-
тивных	прав	[8,	с.	9-11].

8	 Как	правовым	последствиям	нарушений	или	отклонений	от	нор-
мального	(оговоренного)	поведения.		

9	 С	этим	согласны,	кажется,	все	исследователи,	хотя	обычно	меры	
оперативного	воздействия	и	выделяют	в	особую	группу	(см.,	на-
пример:	[3,	с.	421-422]).
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случае действует непосредственно норма права, на которую 
опирается заинтересованное лицо. Тот факт, что некоторые 
из мер оперативного воздействия предусматриваются не-
посредственно в нормах закона, ничуть не изменяет оценки, 
поскольку законодатель имеет в виду наличие соглашения и 
обязательств, связывающих стороны. В таком понимании (с 
точки зрения организации действия правовых средств) опе-
ративные санкции есть средства управления ситуацией в уже 
возникшей договорной системе и тогда, когда они установле-
ны не договором, а нормой закона. 

Наличие системы возникших отношений, существую-
щих помимо мер оперативного воздействия, на наш взгляд, 
во многом и объясняет причины, по которым законодатель 
не счел возможным распространить правила об оператив-
ных санкциях на всю сферу гражданского права или всё 
право, а также причины наличия лишь незначительного чис-
ла универсальных конструкций. Так, именно наличие дого-
ворной связи и основанных на нем обязательств позволили 
сформулировать общие правила об удержании (ст. 359 ГК 
РФ). Поэтому, например, понятия «необходимая оборона», 
«крайняя необходимость» до сих под имеют специальное ло-
кальное (весьма ограниченное) регулирование [1, с. 280], [26, 
с. 301-302], [11, с. 168, 187]. Во всяком случае, нет оснований 
распространять порядок применения мер оперативного воз-
действия на все случаи, когда допускается самозащита. 

Следовательно, место мер оперативно-хозяйственного 
воздействия в системе правовых средств обеспечения пред-
принимательской деятельности должно определяться с 
учетом того, что они выступают в качестве дополнительных 
элементов системы отношений предпринимателя, вооружая 
его в одностороннем порядке правом принять усилия по не-
допущению правонарушения или смягчению его разруша-
ющей силы.

В юридической литературе такие меры исторически 
справедливо связывались и с «защитой» [2, с. 188], имея в 
виду, что есть и «посягательство», и с «оперативным» при-
менением соответствующих средств10. «Оперативное» здесь 
означает не только «быстрое» (минующее юрисдикционный 
порядок), но также и применяемое непосредственно самим 
заинтересованным субъектом (в режиме «здесь и сейчас», 
что весьма удобно для предпринимателя). Поэтому у нас нет 
оснований отказывать во включении всех таких мер, при на-
личии весьма разнообразного по составу класса средств за-
щиты, в особую их разновидность – «меры самозащиты» [22].

Наделение законодателем заинтересованного лица 
(правообладателя как субъективного права либо обладателя 
законного интереса) возможностью устранить угрозу или ми-
нимизировать ее последствия связано также с тем, что дру-
гая сторона (правонарушитель) совершает посягательства в 
активной форме. И вполне логично, что и правообладателю, 
пусть и в ограниченных пределах, дозволяется самостоятель-
но и также активно противостоять нарушителю. 

Поведение кредитора (управомоченного лица) может 
заключаться как в фактических, так и юридических действи-
ях (составляющих элемент правоотношения). Однако они 
всегда являются правомерными и невозможно представить, 
чтобы они выражались в бездействии [17, с. 73]. И если не 
всегда о них можно говорить как именно о «принуждении» 
(этот аспект далеко не всегда ярко проявляется), то практиче-
ски всегда можно увидеть обязанность должника претерпеть 

10	 В.	П.	Грибанов	указывал,	что	«под	мерами	оперативного	воздей-
ствия	 понимаются	 такие	 юридические	 средства	 правоохрани-
тельного	 характера,	 которые	применяются	 к	нарушителю	прав	
и	обязанностей	непосредственно	самим	управомоченным	лицом	
как	стороной	в	правоотношении,	без	обращения	за	защитой	пра-
ва	 к	 компетентным	 государственным	или	 общественным	 орга-
нам»	[10,	с.	62-64].	

и признать их, в том числе исполнить и (или) следовать из-
менениям в содержании договоренностей. 

При этом выработка и включение оперативных санкций 
в текст соглашения составляет особую задачу, поскольку та-
кие меры могут быть направлены против любой стороны до-
говора и не всегда заранее ясно, как проявится кумулятивный 
результат их применения (приходится рассчитывать, оцени-
вать, искать разумный баланс и, в известном смысле, «торго-
ваться»). Непросто решаться и на применение уже предусмо-
тренных санкций, поскольку вопрос о том, применять или не 
применять конкретные меры, решает сам правообладатель. 
При этом ему следует взвесить вызываемые последствия с 
учетом того, что и после применения мер воздействия сто-
ронам придется общаться (за исключением тех редких ситу-
аций, когда договор расторгается и в деловом пространстве 
коммуникаций не будет). 

Определенные сложности возникают и в тех случаях, 
когда оперативные санкции уже установлены нормой закона 
в редакции, не учитывающий механизм действия таких мер. 
Например, п. 5 ст. 486 ГК РФ предусмотрено, что если по до-
говору следует передать не только оплаченные товары, но и 
товары неоплаченные, то продавец вправе приостановить 
передачу до полной оплаты ранее переданных товаров. Не-
сомненно, это мера оперативного воздействия, но она изло-
жена таким образом, что оставляет простор для различных 
решений и оценок. Во-первых, вопрос о сроке оплаты вооб-
ще должен по действующему Гражданскому кодексу решать-
ся отдельно, не увязан с другими элементами в базовой кон-
струкции купли-продажи (что и порождает многочисленные 
варианты расчетов). Во-вторых, нередко на момент примене-
ния данной меры не ясно, будет ли продавец расторгать до-
говор (отношения между сторонами пока продолжаются), 
а вопрос о том, является ли нарушение именно «существен-
ным» часто спорный11. Между тем, приобретающая сторона 
явно рассчитывала товар как-то использовать, но в данной 
ситуации (при отсутствии платы) вряд ли она может счи-
таться управомоченной на это и на неё ложится обязанность 
уплаты процентов и несения расходов по содержанию това-
ра. В-третьих, хотя норма диспозитивная (иное может быть 
предусмотрено законом, иными правовыми актами или до-
говором), она оказалась не соотнесена и не связана с прави-
лами о встречном исполнении обязательств (ст. 329 ГК РФ). 

По общему правилу подобные средства применяются 
для экстренного вмешательства в ход дел и устанавливаются 
соглашением сторон, отражая реальные потребности, но мо-
гут включаться и в нормативные положения: приостановле-
ние встречного исполнение, перевод на последующую опла-
ту при поставке некачественного товара, отказ от исполнения 
и т.п. [19, с. 23-30]. Анализ позволяет считать, что не имеет 
принципиального значения вопрос о том, сами ли стороны 
договора предусмотрели меру оперативного воздействия, 
или же лишь воспользовались уже установленной нормой 
[17, с. 301-320]. 

По мнению Н. В. Южанина, все подобные меры охваты-
ваются понятием «односторонние правозащитные меры» и 
представляют собою действия по реализации самозащиты 
гражданских прав, они осуществляются «посредством ле-
гального закрепления системы пресекательных и реально-
восстановительных способов ее реализации» [27, с. 15-16]. 
Таким образом, он рассматривает их как внутренний, имма-
нентно присущий правовой системе, элемент противосто-
яния угрозам. Их отличие от других способов обеспечения 
и защиты автор видит в эффекте «саморегулирования» [12, 
с. 9-11], что, в концептуальном плане, правильно с позиций 
общего смысла гражданско-правового регулирования. Пози-

11	 См.,	 например:	 Определение	 Судебной	 коллегии	 по	 граждан-
ским	делам	Верховного	Суда	РФ	№	78-КГ	17-21	от	11	июля	2017	
г.//СПС	«КонсультантПлюс».	
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ция автора выигрышна потому, что он не отрывает действие 
данных санкций от правовой среды, в рамках которой воз-
никла проблема и в которой они реализуются. Правда, надо 
заметить не вполне точное обозначение таких средств как 
именно «односторонних». 

При оценке направленности и общей тенденции раз-
вития действий оперативных санкций можно заметить, что 
уполномоченное лицо стремится не разрушить связи (это не 
выгодно и ему как участнику хозяйственной системы), а воз-
действовать так, чтобы предварительно получить некоторые 
преференции. Он не ставит задачей причинить партнеру 
ущерб, но намерен оберечь собственный интерес (имуще-
ство). Эти обстоятельства, превентивное назначение действий 
управомоченного лица в определенном смысле приближают 
его с преддоговорной ответственностью (ст. 434.1. ГК РФ)12. 
Тот факт, что во втором случае договор еще предстоит за-
ключить, а в первом он уже имеется, не мешает увидеть ряд 
близких черт, да и при применении преддоговорной ответ-
ственности определенные правовые связи все же возникают13. 

Таким образом, назрела необходимость внесения док-
тринальной определенности и закрепления в гражданском 
законодательстве минимально-необходимых положений о 
договорно-автономном введении санкций, их размере и вза-
имодействии с другими средствами имущественного воздей-
ствия, поскольку периодически принимаемые, но совершен-
но не взаимоувязанные и не имеющие системного характера 
отдельные обобщения и постановления судов не выполняют 
ориентирующей функции.
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В советский период государство обеспечивало абсолют-
но всех граждан жилыми помещениями: квартиры выда-
вались бесплатно, жилье никто не покупал, возможен был 
только обмен. Но времена меняются и в настоящее время го-
сударство предоставляет бесплатное жилье или за доступную 
плату только определенной категории граждан, к которым 
относятся малоимущие и нуждающиеся граждане, которые 
указанны в законе. Конституция Российской Федерации1 (да-
лее – Конституция РФ) каждому из нас гарантирует право на 
жилище. С 1 января 2005 года вступил в силу Федеральный 
закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипо-
течной системе жилищного обеспечения военнослужащих»2 
(далее – Федеральный закон № 117-ФЗ), в соответствии с кото-
рым военнослужащие – участники накопительно-ипотечной 
системы имеют реальную возможность приобрести жилье за 
счет сформированных жилищных накоплений и в последую-
щем ежемесячных перечислений в банк за ипотечное креди-
тование из государственного бюджета, не дожидаясь оконча-

1	 Конституция	Российской	Федерации:	принята	всенародным	го-
лосованием	12.12.1993г.:	(с	учетом	поправок,	внесенных	Закона-
ми	РФ	о	поправках	к	Конституции	РФ	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	от	
30.12.2008	№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	01.07.2020	№	
11-ФКЗ)	//	Российская	газета.	1993.	№	237.	25	декабря.	

2	 О	 накопительно-ипотечной	 системе	 жилищного	 обеспечения	
военнослужащих:	Федеральный	 закон	 от	 20.08.2004	№	117-ФЗ	
(ред.	от	28.04.2023)	//	Собрание	законодательства	РФ.	2004.	№	
34.	Ст.	3532.	

ния срока службы, а ведь это имеет важное значение, потому 
что молодой семье необходимо где-то жить здесь и сейчас. 
Военнослужащие на свое усмотрение приобретают квартиру 
или дом с земельным участком; как правило, практически все 
они имеют семью в момент использования военной ипотеки. 

В современный период браки не отличаются стабильно-
стью, об этом говорят статистические данные3. Расторжение 
брака между супругами, как правило, влечет за собой раздел 
имущества супругов. Соответственно, возникает вопрос, а де-
лится ли между супругами, в случае раздела их имущества, 
жилое помещение, приобретенное в браке с использованием 
ипотечного кредитования в накопительно-ипотечной систе-
ме.

В юридической науке ведется дискуссия по данному во-
просу. Одни ученые считают, что имущество, полученное с 
использованием ипотечного кредитования в накопительно-
ипотечной системе, признается совместно нажитым, другие 
же авторы занимают позицию, что данное имущество лич-

3	 В	соответствии	со	статистикой	в	Российской	Федерации	и	в	том	
числе	в	Иркутской	области,	ранее	в	 год	на	 10	супружеских	пар	
приходилось	9	разводов,	а	на	сегодняшний	день	впервые	за	дол-
гое	время	число	разведенных	супружеских	пар	превышает	чис-
ло	браков.	Из	представленных	данных	Росстата	на	апрель	2023	
года	в	Иркутской	области	было	зарегистрировано	3	896	браков,	
а	разводов	4084.	См.:	Статистика	браков	и	разводов	в	Иркутской	
области.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 www.gogov.
ru›marriage-divorce/irk.
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ное и принадлежит только супругу-военнослужащему. Так, 
по представлению Л. Б. Максимович, если оплата жилья по 
договору купли-продажи была исключительно из денежных 
средств по военной ипотеке, то собственником будет только 
военнослужащий [1, с. 86]. С. Н. Тагаева, напротив, полага-
ет, что даже если один из супругов в браке воспользовался 
правом на получения жилья по военной ипотеке, то это не 
умаляет прав на спорное жильё его членов семьи и оно у них 
тоже возникает [2, с. 19]. Д. Гайдин утверждает однозначно то, 
что в случае раздела имущества супругов квартира, приоб-
ретенная по военной ипотеке, будет являться их совместной 
собственностью и соответственно подлежит разделу поровну 
[3, с. 58]. Такие оценки уже встречались в литературе, однако 
О.В. Куспанова указывает, что государство в рамках установ-
ленной программы обеспечивает военнослужащему получе-
ния жилья по военной ипотеке, однако право собственности 
возникнет не только у него одного, но и у членов его семьи [4, 
с. 65-66]. Анализируя приведенные точки зрения, следует от-
метить, что семейное законодательство РФ не дает легального 
определения «член семьи», но последними однозначно при-
знаются супруг и общие несовершеннолетние дети. Однако с 
позиций наследственного права в первую очередь наравне с 
пережившим супругом и детьми включены еще и родители 
наследодателя. Следует отметить, что согласно семейному 
законодательству РФ имущество, нажитое в браке, подлежит 
разделу исключительно между супругами и доля на детей 
не определяется. В случае с материнским капиталом, безус-
ловно, собственниками становятся все члены семьи, а именно 
супруги и дети. 

Имеет место и другой аспект. Так, Е. А. Свининых, счи-
тая, что если супруги приобрели жилье за счет средств воен-
ной ипотеки и дополнительно с использованием ипотеки на 
общих условиях, то делиться будет и квартира, и ипотечные 
долги по ней [5, с. 78]. Относительно долговых обязательств 
следует отметить, что в судебной практике кредит, полу-
ченный одним из супругов (титульный заемщик) в банке на 
покупку жилья, будет признаваться совместным, доли будут 
определены равными, но будущее платежи не делятся, их 
можно взыскать с одного из супругов только за уже оплачен-
ный период.

Правовой режим имущества супругов в каждой семье 
складывается по-разному, однако в соответствии со ст. 34 Се-
мейного кодекса Российской Федерации4 (далее – СК РФ) всё 
имущество, неважно на чьё имя оно приобретено и неваж-
но кем из супругов внесены деньги, на кого оно оформлено 
в браке, также не имеет значения – оно всё равно будет яв-
ляться их совместной собственностью. Общим имуществом 
супругов являются также все доходы, получаемые в браке. 
Указанная статья СК РФ имеет неисчерпывающий перечень 
общего имущества супругов, то есть он открыт и если закон 
перечисляет только три дохода от деятельности, то это не 
означает, что любой другой не будет относиться к совместно 
нажитому, в отличие от ст. 36 СК РФ, в которой закреплен 
четкий перечень имущества, которое является личным и 

4	 Семейный	кодекс	Российской	Федерации:	Федеральный	закон	от	
29	декабря	1995	г.	№	223-ФЗ	(ред.	от	28.04.2023)	//	Собрание	за-
конодательства	РФ.	1996.	№	1.	Ст.	16.

не подлежит разделу. В одной семье муж работает и полу-
чает доход от трудовой деятельности, они взяли ипотеку на 
общих основаниях и будут нести долговые обязательства со-
вместно, а в другой семье муж – военный, он служит и тоже 
получает денежные средства, но у них военная ипотека, ко-
торую оформляют только на военнослужащего при условии, 
что до окончания выплат государством по военной ипотеке 
он будет служить. Если говорить о справедливости, то в это 
время их жены одинаково осуществляют ведение домашнего 
хозяйства или уход за детьми, поэтому будет правильным, 
что право на общее имущество у них всё равно возникает, и 
оно будет делиться поровну в любом из примеров.

В соответствии с п. 15 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 15 от 5 ноября 1998 г. «О применении суда-
ми законодательства при рассмотрении дел о расторжении 
брака»5 общей совместной собственностью супругов, подле-
жащей разделу, является любое имущество, которое в силу 
ст. ст. 128, 129, п.п. 1 и 2 ст. 213 Гражданского кодекса РФ6 
может быть объектом права собственности граждан. Пленум 
подчеркивает, что раздел данного имущества осуществляет-
ся поровну. Тем не менее, судебная практика РФ при рассмо-
трении споров по данным категориям дел не имеет единоо-
бразного подхода. Очевидно, что в каждом отдельном случае 
решение суда о разделе имущества является результатом 
индивидуального правового регулирования [см.: 6, с. 59, 62], 
позволяющим учесть «характерные особенности конкретной 
ситуации, требующей юридического разрешения» [см.: 7, с. 
44]. При этом при вынесении решений суды исходят из об-
щих начал и принципов семейного или гражданского права 
(аналогия права), а также принципов гуманности, справед-
ливости и разумности [см: 8, с. 177]. 

Например, Усольским городским судом Иркутской об-
ласти7 рассматривалось гражданское дело по иску супруги о 
разделе дома и земельного участка, приобретенного в браке, 
где ответчик с 2017 года является участником НИС и на мо-
мент расторжения брака ещё проходит военную службу. В 
2021 году между ФГКУ «Росвоенипотекой» и военнослужа-
щим был заключен договор целевого жилищного займа на 
приобретения данного жилья. Суд посчитал, что доводы от-
ветчика о том, что объекты спорного недвижимого имуще-
ства «не могут быть включены в состав общего имущества су-
пругов не основаны на законе». В соответствии с п. 1, п. 15 ст. 
15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»8 и п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 
117-Ф3 государство гарантирует военнослужащим обеспече-
ние их жилыми помещениями, путем предоставления им де-

5	 О	 применении	 судами	 законодательства	 при	 рассмотрении	
дел	 о	 расторжении	 брака:	 Постановления	 Пленума	 Верховно-
го	суда	Российской	Федерации	№	15	от	5	ноября	1998	г.	(ред.	от	
06.02.2007)	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	1999.	№	1.	

6	 Гражданский	кодекс	Российской	Федерации.	Часть	первая:	Феде-
ральный	закон	от	30.11.1994	№	51-ФЗ	(ред.	от	14.04.2023,	с	изм.	
от	16.05.2023)	//	Собрание	законодательства	РФ.	1994.	№	32.	Ст.	
3301.	

7	 Решение	 Усольского	 городского	 суда	 Иркутской	 области	 №	
2-53/2023	38RS0024-01-2022-004649-31.	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	www.sudact.ru	(дата	обращения:	02.07.2023)

8	 О	 статусе	 военнослужащих:	 Федеральный	 закон	 от	 27.05.1998	
№	76-ФЗ	(ред.	от	24.06.2023)	//	Собрание	законодательства	РФ.	
1998.	№	22.	Ст.	2331.
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нежных средств на приобретение или строительство жилых 
помещений, право военнослужащих на жилище реализует-
ся в форме предоставления военнослужащим и совместно 
проживающим с ними членам их семей предоставления це-
левого жилищного займа. Проанализировав нормы вышеу-
казанных законов, особым акцентом видится то, что «обеспе-
чение военнослужащего и членов его семьи осуществляется 
за счет средств федерального бюджета путем накоплений на 
личном именном счете участника НИС, а не личных доходов 
военнослужащего». Поэтому, полагаем, приобретенное су-
пругами в период брака жилое помещение за счет формиро-
вания накоплений для жилищного обеспечения на именных 
накопительных счетах участников и последующего исполь-
зования этих накоплений, а также предоставления целевого 
жилищного займа признается их совместной собственно-
стью. В приведенном примере суд удовлетворил требования 
истца-супруги. Таким образом, приобретенное недвижимое 
имущество в браке, зарегистрированное в ЕГРН на имя ответ-
чика по договору купли-продажи подлежит разделу в рав-
ных долях – по ½ за каждым из супругов.

Противоположное решение вынесено Прикубанским 
районным судом г. Краснодара (Краснодарский край) от 28 
мая 2020 года9. Фабула дела такова: супруга подала иск об 
определении долей супругов в совместно нажитом имуще-
стве, приобретенном в браке, где ответчик является участ-
ником НИС и на момент расторжения брака ещё проходит 
военную службу. Отметив, что «приобретение жилого поме-
щения в рамках накопительно-ипотечной системы происхо-
дит с использованием средств жилищного займа, имеющего 
целевое назначение, целью которого является жилищное 
обеспечение военнослужащих, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 
а не членов их семей, о чем свидетельствует, в частности, тот 
факт, что размер средств, выделяемых для жилищного обе-
спечения с помощью НИС, не зависит от состава семьи», суд 
отказал в удовлетворении исковых требований.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда РФ изложила свою позицию в определении от 24 ян-
варя 2017 года10. Ключевым является утверждение о том, что 
жилое помещение, приобретенное за счет средств НИС для 
военных, относится к общему имуществу супругов, поэтому 
ее раздел в случае расторжения брака должен происходить в 
общем порядке. Исходя из вышеизложенного, в целях защи-
ты интересов членов семьи военнослужащего представляется 
необходимым для решения данной проблемы признавать со-
вместной собственностью супругов жилые помещения, при-
обретенные в браке с использованием ипотечного кредито-
вания в накопительно-ипотечной системе военнослужащего.

9	 Решение	 Прикубанского	 районного	 суда	 г.	 Краснодара	 (Крас-
нодарский	 край)	 по	 делу	 №	 2-2852/2020	 23RS0041-01-2020-
000661-88.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	www.sudact.
ru	(дата	обращения:	02.07.2023).

10	 Определение	Судебной	коллегии	по	гражданским	делам	Верхов-
ного	Суда	РФ	от	24.01.2017	№	58-КГ16-25	 //	КонсультантПлюс	
(дата	обращения:	02.07.2023).
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Различные проблемы правового регулирования наслед-
ственных отношений постоянно находятся в сфере внимания. 
Вместе с тем, анализируя развитие российского наследствен-
ного права и опыт отдельных зарубежных стран, наслед-
ственное право не стоит на месте, хотя традиционно харак-
теризуется цивилистами в разных странах как достаточно 
консервативная часть гражданского права.

На сегодняшний день вопрос об актуальности введения 
совместного завещания супругов в российское законодатель-
ство остается дискуссионным. По мнению П. В. Крашенин-
никова, «подготовка нововведений о совместном завещании 
была основана на результатах анализа правового регулирова-
ния данного института за рубежом, с учетом сложившегося 
правоприменительного опыта и судебной практики разных 
стран» [1].

В действительности, наследственное право, как показы-
вает опыт разных правопорядков, достаточно трудно под-
даётся реформированию и изменениям, несмотря на пред-
принимаемые попытки. Речь идёт, в первую очередь, о том, 
что изменения в сфере наследственного права сопряжены 
с довольно интенсивными дискуссиями о выборе той или 
иной модели предлагаемых изменений или сохранения су-
ществующего положения, а также социальными факторами, 
обуславливающими приоритеты тех или иных интересов в 
сфере наследственного права [2, с. 4].

Анализируя процессы в области наследственного права 
по рассматриваемой проблематике, как в российском, так и 
в зарубежном гражданском праве, можно выделить, как по-
ложительные, так отрицательные стороны совместного заве-
щания. 

Говоря о правовом регулировании института совместно-
го завещания супругов в азиатских странах, прежде всего, не-
обходимо рассмотреть опыт Китайской Народной Республи-
ки. Гражданский кодекс Китайской Народной Республики, 
вступивший в силу с 1 января 2021 года, не содержит четких 
правил относительно содержания совместного завещания. 
Однако в статье 15 «Правил нотариального удостоверения 
завещаний», обнародованных в 2000 году, содержатся поло-
жения, закрепляющие возможность составления совместных 
завещаний. 

Стоит сказать о возможности изменения совмест-
ного завещания супругов в случае, когда все завещатели 
живы. В данном случае завещатель может изменить или 
отозвать завещание после консенсуса всех завещателей 
без каких-либо ограничений. Однако в решении вопро-
са о том, имеет ли право завещатель изменить или ото-
звать завещание после смерти одной из сторон, судебная 
практика в выносимых решениях расходится. Исходя из 
анализа судебной практики выделяются два основных 
правила:

1) Если наследодатель прямо указывает в совместном за-
вещании, что ни одна из сторон не может в одностороннем 
порядке изменить или отозвать совместное завещание, суд, 
как правило, уважает намерение наследодателя и не поддер-
живает изменение или отзыв завещания.

2) В случае, когда две стороны не договорились об ус-
ловиях изменения или отзыва, суд, как правило, признает, 
исходя из принципа свободы завещания, что переживший 
супруг может изменить или отменить содержание совмест-
ного завещания, которое касается только его собственного 
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имущества, но не может изменить волю умершего лица в от-
ношении его имущества [3]. 

В Российском законодательстве, согласно ч. 4 ст. 1118 ГК 
РФ1 завещатель может намерено после смерти супруга изме-
нить совместное завещание. Считаем, что в институт совмест-
ного завещания между супругами необходимо внести обяза-
тельное условие о невозможности изменения общей воли в 
завещании после смерти одного из супругов.

Гражданский кодекс Японии запрещает совместное за-
вещание супругов, то есть, завещание не может быть состав-
лено двумя или более лицами на основании одного и того же 
документа [4]. Гражданский кодекс Республики Корея вооб-
ще не содержит правовые основы регулирования института 
совместного завещания супругов, что говорит о невозможно-
сти его составления [5].

Институт взаимных завещаний действует также в стра-
нах англосаксонской системы права, в частности в США ив 
Великобритании.

В Великобритании существует два вида совместных за-
вещаний: взаимные и зеркальные завещания. Данные виды 
завещаний схожи, но их отличает один пункт: взаимные за-
вещания не могут быть изменены после смерти одного из 
партнеров.

Взаимные завещания после подписания становятся 
обязывающими соглашениями, в связи с чем при повтор-
ном вступлении в брак или рождении еще одного ребенка, 
нельзя включить их в какое-либо новое завещание. Именно 
поэтому зеркальные завещания часто являются популярным 
выбором как для пар, так и для адвокатов, поскольку они обе-
спечивают большую гибкость. Тем не менее, взаимные заве-
щания можно изменить или даже отозвать при условии при-
сутствия и согласия обеих сторон.

Зеркальные завещания – это вид завещания, при кото-
ром желания одного человека в значительной степени отра-
жают желания другого. Как правило, два человека оставляю 
все, что у них есть, друг другу, а затем своим детям, либо дру-
гим наследникам, если один из них умрет. Два завещателя 
также дают согласие о том, кому будет принадлежать все 
завещанное имущество, если они умрут одновременно. При 
этом сторонами зеркального завещания могут являться не 
только супруги, но и сожители, что также является преиму-
ществом данного вида совместного завещания. Кроме того, 
другим существенным отличием зеркального завещания яв-
ляется возможность отозвать его любым лицом в любое вре-
мя без одобрения другого. Во многих смыслах это является 
преимуществом, так как дает обоим гибкость, чтобы справ-
ляться с изменяющимися обстоятельствами. Но в ряде слу-
чаев это также может быть проблемой, так как один партнер 
после смерти второго может передать имущество лицам, ко-
торым второй не хотел бы передавать [6].

В продолжении рассматриваемого вопроса следует ска-
зать, что в Соединенных Штатах Америки (далее – США) ин-
ститут наследственного права регулируется каждым штатом 
самостоятельно. Поэтому в некоторых штатах институт со-
вместного завещания запрещен. Однако и в тех штатах, где 
использование совместного завещания разрешено, исполь-
зуются оно редко, так как большинство ученых-правоведов 

1	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 третья)	 от	
26.11.2001	№	146-ФЗ	(ред.	от	14.04.2023)	//	Российская	газета.	–	
№	233.	–	28.11.2001.

говорят о том, что потенциальных проблем гораздо больше, 
чем преимуществ. В связи с этим, совместное завещание мо-
жет быть настолько проблематичным, что некоторые судьи 
по наследственным делам признают недействительным со-
вместное завещание, либо разделяют его. 

Анализ соответствующих доктринальных и законода-
тельных подходов к оценке положительных и отрицательных 
сторон юридической конструкции совместного завещания, 
позволил обосновать вывод о том, что к наиболее существен-
ным недостаткам совместного завещания супругов в США от-
носят следующее:

1. Совместное завещание похоже на безотзывный дого-
вор: после смерти первого супруга второй супруг не может 
изменить совместное завещание, даже если изменились об-
стоятельства.

2. Отсутствие отдельных завещаний не позволяет остав-
шемуся в живых супругу, сменить бенефициаров, поэтому, 
если этот супруг вступает в повторный брак, новый супруг и 
приемные дети или дети, которые родились в новом браке, 
не могут наследовать имущество, указанное в совместном за-
вещании.

3. Поскольку совместное завещание для супружеских 
пар является безотзывным, после смерти первого супруга 
оставшийся в живых супруг не может никого лишить наслед-
ства и не может передать деньги в доверительное управление 
взрослому ребенку, который безрассудно тратит деньги [7].

Таким образом, большинство супружеских пар в США 
предпочитают составлять отдельные завещания, чтобы из-
бежать проблем, с которыми они могут столкнуться при со-
вместном завещании. 

Более того, в Австралии также считается, что совмест-
ное завещание может усложнить жизнь оставшемуся в жи-
вых партнеру, если он решит вступить в повторный брак и 
ему потребуется обновить свое завещание. Например, если 
актива, указанного в завещании, больше не существует, заве-
щание все равно не может быть обновлено или изменено [8].

Подводя итог, можно увидеть, что далеко не все страны 
закрепляют в своем законодательстве институт совместно-
го завещания супругов. В большинстве случаев это связано 
с традиционным развитием права в той или иной стране, в 
связи с чем нужды в существовании данного института и не 
возникает. 

В тех странах, в которых институт совместного завеща-
ния супругов закреплен, наблюдаются следующие суще-
ственные различия:

1. В одних странах совместное завещание могут состав-
лять только супруги, в других помимо супругов еще и сожи-
тели;

2. Большинство стран признают существование совмест-
ного завещание в виде одного документа, в то время как не-
которые считают необходимым составление двух отдельных 
завещаний для каждого супруга;

3. В отношении возможности изменения и отмены со-
вместного завещания супругов как при их жизни, так и после 
смерти одного из них, можно обобщить все нормы разных 
государств в виде следующих положений:

– изменение и отмена совместного завещания без согла-
сия обеих сторон запрещена, за исключением случаев, когда 
завещание составлено с нарушениями либо. когда уведомить 
другую сторону при жизни было невозможно;
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– изменение и отмена совместного завещания осущест-
вляется свободно как при жизни обоих супругов, так и после 
смерти одного из них;

– изменение совместного завещания возможно только в 
отношении имущества, принадлежащего пережившему су-
пругу;

– супруги по собственному желанию закрепляют в со-
вместном завещании возможность его изменения.

Таким образом, на основе рассмотренного опыта ино-
странных государств относительно регулирования института 
совместного завещания супругов, можно сформулировать 
ряд предложений для внесения в ГК РФ, которые могли бы 
сделать данный институт более популярным и устранить не-
которые недостатки. 

Во-первых, необходимо позволить составлять совмест-
ные завещания не только супругам, но и парам, проживаю-
щим вместе без официального оформления в органах ЗАГ-
Са своих отношений, так называемым сожителям. Данный 
опыт распространен во многих странах и показывает себя 
с положительной стороны. Кроме этого, при совершении 
преступления не только в отношении супруга, но и сожи-
теля, в ряде иностранных государств лицо также признает-
ся недостойным наследником, что можно включить также в 
законодательство Российской Федерации. Совместное заве-
щание супругов в данном случае будет являться наиболее су-
щественным доказательством факта сожительства, который 
лично подтверждают партнеры.

Во-вторых, запретить вносить изменения в совместное 
завещание после смерти одного из партнера. Данная норма 
позволит избежать изменения воли умершего лица, который 
не хотел бы этого. Немаловажным будет являться возмож-
ность изменять завещание в отношении части собственности, 
принадлежащей пережившему супругу, либо в отношении 
конкретного имущества, которое пережившая сторона смо-
жет завещать иному лицу, которое не было указано в со-
вместном завещании. Данная норма является необходимой, 
так как именно полная невозможность изменять совместное 
завещание после смерти одного из супругов отталкивает от 
составления данного вида завещания партнеров в некоторых 
странах.

Полагаем, что успешная реализация современных пра-
вовых норм о совместном супружеском завещании зависит 
от их качества, юридической осведомленности участников 
завещания, профессионализма судей, наличия соответствую-
щих правовых позиций Верховного Суда РФ, единой судеб-
ной практики [9, с. 113].

Подводя итог, отметим, что внедрение института со-
вместного завещания супругов является существенным ша-
гом в развитии наследственного права Российской Федера-
ции, которое позволит увеличить возможности супругов в 
сфере реализации своих имущественных и личных неимуще-
ственных распоряжений.

Пристатейный библиографический список

1. Крашенинников П. В. Наследственное право. 3-е 
изд. – М.: Статут, 2018. – 288 с.

2. Правовое регулирование наследственных отноше-
ний в России, Франции и Германии: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени канди-

дата юридических наук: специальность 12.00.03 / 
Гаджиев Адиль Афган оглы; [РУДН]. – Москва, 2021. 
– 26 с.

3. 3浅析共同遗嘱—论共同遗嘱的生效、变更和撤回. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.allbrightlaw.com/CN/10475/f289a2496a1d1a8e.
aspx (дата обращения: 10.06.2023).

4. 4.民法(明治二十九年法律第八十九号). – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://elaws.e-gov.go.jp/
document?lawid=129AC0000000089 (дата обращения: 
10.06.2023).

5. 대한민국 민법. – [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A
0%B9/%EB%AF%BC%EB%B2%95 (дата обращения: 
10.06.2023).

6. Joint Wills for Couples: What you need to know about 
mirror wills and mutual wills. – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.thelawsuperstore.
co.uk/wills-probate/help-and-advice/joint-wills-
couples-mutual-wills-mirror-wills (дата обращения: 
05.02.2023).

7. The case against joint wills for married couples. – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
legalzoom.com/articles/the-case-against-joint-wills-for-
married-couples#:~:text=A%20joint%20will%20is%20
one,goes%20to%20the%20surviving%20spouse (дата 
обращения: 10.06.2023).

8. Joint Wills and Mirror Wills - what’s the difference? 
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.willed.com.au/guides/joint-wills-and-mirror-
wills-whats-the-difference/ (дата обращения: 
11.06.2023).

9. Дерюшева О. И. О правовой природе совместного за-
вещания супругов // Правовая парадигма. – 2022. – Т. 
21. № 1. – С. 110-114. – DOI 10.15688/lc.jvolsu.2022.1.15. 



181

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

РАДЧЕНКОЕленаПавловна
доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела изучения проблем управления и реформирования уголовно-
исполнительной системы центра изучения проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной 
системе ФКу НИИ ФсИН России

ВДОВИНААлинаНафисовна
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

КВОПРОСУВОЗМОЖНОСТИТРУДОУСТРОЙСТВАОСУЖДЕННЫХВУГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

В работе рассмотрены вопросы внедрения механизмов государственно-частного партнерства в деятельность 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с целью обеспечения социальной и трудовой адаптации 
осужденных к лишению свободы и эффективного развития производственного сектора в системе. Проработка данной 
тематики позволит решить вопросы по сохранению и развитию собственного производства, улучшить финансово-
экономическое состояние учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, повысить 
трудозанятость осужденных.

Ключевые слова: право, производство, ресоциализация, трудовая занятость осужденных, уголовно-исполнительная 
система.

RADCHENKOElenaPavlovna
Ph.D. in economical sciences, leading researcher of the Department for the study of Problems of Management and Reform of the Penal 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 state 
Institution «Research Institute of the Federal Penitentiary service»

VDOVINAAlinaNafisovna
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

ONTHEISSUEOFTHEPOSSIBILITYOFEMPLOYMENTOFCONVICTSINTHEPENALSYSTEMOFTHERUSSIAN
FEDERATION

The paper considers the issues of introducing public-private partnership mechanisms in to the activities of the penal enforcement 
system of the Russian Federation in order to ensure the social and labor adaptation of convicts to imprisonment and the effective 
development of the production sector in the system. The study of this topic will allow solving issues related to the preservation and 
development of their own production, improving the financial and economic condition of institutions of the penitentiary system of the 
Russian Federation, increasing the employment of convicts.

Keywords: law, production, re-socialization, employment of convicts, penal enforcement system.

Постановка проблемы и актуальность темы исследо-
вания. 

На сегодняшний день вопрос финансирования правоохра-
нительных органов остается достаточно актуальным, и его ре-
шение, а также обеспечение социальной и трудовой адаптации 
осужденных к лишению свободы представляется через усиле-
ние роли предпринимательства посредством развития государ-
ственно-частного партнерства (далее – ГЧП) [1]. 

Актуальность исследуемого вопроса заключается в необхо-
димости разработки теоретических и организационных основ, 
направленных на повышение эффективности взаимодействия 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (да-
лее – УИС) с бизнес-структурами с целью решения вопросов 
трудоустройства осужденных и загруженности производствен-
ных мощностей в учреждениях территориальных органов УИС.

Необходимо отметить вклад в разработку теоретических 
вопросов по взаимодействию частного сектора с государствен-
ным таких исследователей как: В. Г. Варнавского, Л. И. Абалки-
на, М. Н. Козина, Н. С. Матвееву, Н. В. Мерзликину, А. В. Родио-
нова, В. Ф. Уколова, С. Х. Шамсунова и др. [2], [3].

Целесообразно исследовать все направления повышения 
эффективности функционирования производственного секто-
ра, привлечения осужденных к труду в УИС с использованием 
механизмов ГЧП.

Основная часть. 
Особенности ГЧП в пенитенциарной системе обусловле-

ны ограничениями: на выбор продукции, производимой ис-
правительными учреждениями, строгим механизмом управле-
ния производством для определения ассортимента продукции, 
регулированием рабочей силы, отбором трудовых ресурсов в 
рамках производства и т. д.

Основные механизмы реализации ГЧП в системе:
– содействие занятости осужденных в исправительных 

учреждениях путем установления связей с промышленными 
предприятиями;

– предоставление льгот, развитие интересов предприни-
мателей при использовании труда осужденных на их предпри-
ятиях;

– предоставление предприятиям квот с целью обеспече-
ния работой лиц, освобожденных из мест лишения свободы и 
осужденных к исправительным работам;

– укрепление сотрудничества с региональными службами 
занятости, профсоюзами и ассоциациями предпринимателей, 
правоохранительными органами и некоммерческими обще-
ственными организациями с целью решения вопросов разви-
тия учебно-производственной базы исправительных учрежде-
ний и профессиональных училищ, созданных при них [1], [3], 
[8], [9].
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Возможность привлечения к труду осужденных к прину-
дительным работам на производственных объектах исправи-
тельных учреждений основана на действующей нормативной 
правовой базе.

Законодательством Российской Федерации (Федеральный 
закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 07.12.2011 № 420-ФЗ) установлено, что прину-
дительные работы заключаются в привлечении осужденного к 
труду в местах, определяемых учреждениями и органами УИС 
[4]. Формы трудового использования этой категории осужден-
ных регулируются:

– Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК 
РФ) (ч. 3 ст. 53.1);

– Уголовно-исполнительным кодексом Российской Феде-
рации (далее - УИК РФ) (п.п. б, г ч. 2 ст. 60.4, ст.ст. 60.7, 60.8, 60.9, 
60.10, 60.13, 60.14, п. б ч. 1, п.п. д, е ч. 2 ст. 60.15, ч. 1 ст. 60.18, ст. 
60.20, ст. 60.21);

– Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК 
РФ) с соответствующими изменениями, установленными УК 
РФ и УИК РФ;

– Правилами внутреннего распорядка исправительных 
центров УИС (далее - ПВР ИЦ УИС) и другими нормативными 
правовыми актами.

Законодатель, вводя в действие данный вид уголовного на-
казания в 2011 году, преследовал цель, с одной стороны, расши-
рить систему наказаний, альтернативных лишению свободы, а 
с другой, - привлечь лиц, осужденных к принудительным ра-
ботам, к общественно полезному труду в организациях любой 
организационно-правовой формы. При этом предполагалось 
использование их на работах, не требующих специальных про-
фессиональных навыков, в тех секторах экономики, где работо-
датель испытывает недостаток в трудовых ресурсах.

Возможно ли взаимодействие центров трудовой адапта-
ции для трудоиспользования осужденных к лишению свободы 
с предприятиями любой организационно-правовой формы? 
На сегодняшний день для утвердительного ответа на этот во-
прос правовых оснований не имеется по следующим причи-
нам.

Во-первых, центры трудовой адаптации в соответствии со 
ст. 18 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 29.12.2022) «Об 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации» и примерным Положением о Центре 
трудовой адаптации осужденных или учебно-производствен-
ной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уго-
ловные наказания в виде лишения свободы.., утвержденным 
приказом Минюста России от 01.04.2008 г. № 80, являются лишь 
структурными подразделениями учреждений, исполняющих 
наказания. На них возложены задачи по реализации требова-
ний УИК РФ в части организации профессиональной подготов-
ки осужденных, привлечения их к труду и закрепления у них 
трудовых навыков [5], [6], [7], [8], [9].

Во-вторых, центры трудовой адаптации осужденных и 
учебно-производственные (трудовые) мастерские исправи-
тельных учреждений, расположенные внутри исправительных 
учреждений, организованы с учетом режимных требований, 
предусматривающих обеспечение охраны и изоляцию осуж-
денных к лишению свободы, раздельное содержание разных 
категорий осужденных в зависимости от вида исправительного 
учреждения, назначенного судом. В силу этого, условия труда 
осужденных в центрах трудовой адаптации и мастерских ис-
правительных учреждений несут в себе элементы «кары» и су-
щественно отличаются от условий труда гражданских органи-
заций, где трудятся осужденные к принудительным работам. 
По этой причине трудовое использование осужденных к при-
нудительным работам на производственных объектах центров 
трудовой адаптации, расположенных внутри исправительных 
учреждений, становится невозможным. 

В-третьих, в целях развития внутриведомственных контр-
агентских отношений между исправительными учреждениями 
(особенно для тех учреждений, где отсутствует производствен-
ный сектор) целесообразно разработать и утвердить приказом 
Минюста России типовой договор, регулирующий порядок, 
права и ответственность сторон. 

В-четвертых, создание исправительного центра для от-
бывания наказания лиц, осужденных к принудительным 
работам, на базе колонии-поселения возможно на основе 
приказа Минюста России (ст. 6 Закона РФ от 21.07.1993 № 
5473-1). В силу того, что колония-поселение УИК РФ отнесе-

но к виду учреждений, исполняющих наказания, решение 
о ликвидации или изменении вида учреждения принима-
ется Минюстом России. Одним из вариантов решения дан-
ного вопроса является открытие исправительных центров и 
участков, функционирующих как исправительный центр, с 
применением механизмов ГЧП.

Вывод. 
Активное внедрение ГЧП позволит решить задачу по 

экономии бюджетных средств, направляемых на развитие 
производственного сектора УИС, а также может стать од-
ной из форм ресоциализации осужденных посредством 
привлечения их максимального числа к оплачиваемому 
труду. Привлекательность механизма ГЧП для государства 
связана непосредственно с его задачами и целями по раз-
витию инфраструктуры УИС и обеспечению социальной, 
трудовой стабильности, удовлетворению нужд осужденных 
к лишению свободы, а также необходимостью сокращения 
бюджетных расходов в условиях сложной экономической 
ситуации в стране [8], [9]. Федеральной службе исполнения 
наказаний целесообразно привлекать компетенции, опыт и 
средства инвесторов для эффективного решения указанных 
задач в рамках ГЧП.
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В статье авторы делают попытку определения информационной модели объекта 
строительства (BIM) в качестве составного или сложного объекта интеллектуальных прав. 
Информационное моделирование объектов строительства в настоящее время является 
перспективной современной технологией, позволяющей перевести процессы строительства 
на качественно новый уровень. Исходя из выявленной характеристики информационной 
модели объекта строительства, делается попытка выяснить, возможно ли определить 
информационную модель объекта строительства как составной или сложный объект 
интеллектуальных прав. Авторы приходят к выводу, что в случае признания сложным объектом 
интеллектуальных прав, требуется внесение изменений в ст. 1240 ГК РФ; конструкция такого 
составного объекта, как база данных, подойдет далеко не для всех информационных моделей 
объектов строительства. Решение проблемы авторами видится в формулировки совершенно 
новых объектов гражданских прав. Наиболее перспективным представляются в этом плане 
цифровые вещи, цифровые двойники.
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In the article, the authors attempt to define the information model of a construction object (BIM) as a composite or complex object 
of intellectual rights.  Information modeling of construction objects is currently a promising modern technology that allows you to transfer 
construction processes to a qualitatively new level. Based on the identified characteristics of the information model of the construction 
object, an attempt is made to find out whether it is possible to define the information model of the construction object as a composite 
or complex object of intellectual rights. The authors conclude that in case of recognition of a complex object of intellectual rights, 
amendments to Article 1240 of the Civil Code of the Russian Federation are required; the design of such a composite object as a 
database is not suitable for all information models of construction projects. The authors see the solution of the problem in the formulation 
of completely new objects of civil rights. Digital things, digital doubles, seem to be the most promising in this regard.
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Степаненко Ю. С.

Понятие  BIM установлено в  Национальном стандарте 
РФ ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012 «Моделирование 
информационное в строительстве. Основные положения по 
разработке стандартов информационного моделирования 
моделирование зданий и сооружений». П. 3.1 устанавлива-
ет:  информационная модель объекта строительства ( building 
information model, BIM) - совокупность представленных в 
электронном виде документов, графических и неграфиче-
ских данных по объекту строительства, размещаемая в соот-
ветствии с установленными правилами в среде общих дан-
ных, представляющая собой единый достоверный источник 
информации по объекту на всех или отдельных стадиях его 
жизненного цикла. П. 3.2 дает понятие информационного 
моделирования зданий и сооружений (building information 

modelling, BIM) — это процесс создания и использования ин-
формации по строящимся, а также завершенным объектам 
капитального строительства в целях координации входных 
данных, организации совместного производства и хранения 
данных, а также их использования для различных целей на 
всех этапах жизненного цикла

Технология широко применяется в зарубежной прак-
тике и позволяет перевести процессы на качественно новый 
уровень. 

 Ялилов А. Д. отмечает, что «согласно проекту Стратегии 
развития строительной отрасли до 2030 г. планируется, что 
доля проектных организаций, применяющих методы инфор-
мационного моделирования, через 10 лет возрастет до 50%… 
В перспективе применение информационного моделирова-



184

Евразийский юридический журнал № 6 (181) 2023

ния станет основным способом реализации проектирования 
и строительства: от частного сектора до строительства целых 
городов» [2]. 

На основании Постановления Правительства от 5 марта 
2021 г. N 331 «Об установлении случаев, при которых застрой-
щиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим 
или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, 
и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта ка-
питального строительства, обеспечиваются формирование 
и ведение информационной модели объекта капитального 
строительства», с 1 января 2022 г. формирование и ведение 
информационной модели объекта капитального строитель-
ства стало обязательным для заказчика, застройщика, тех-
нического заказчика, эксплуатирующей организации, если 
этот объект финансируется с привлечением средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации. В редакции 
от 20.12.2022, которая начнет действовать с 01.09.2023 г., уста-
навливается поэтапность введения. 

Удачной представляет попытка дать характеристику 
информационной модели объекта строительства, предпри-
нятую А. Д. Ялиловым [2]. Он отмечает, что присутствует 
информационная составляющая, т.е. создается новая инфор-
мация, имеющая коммерческую ценность; модель содержит 
цифровую проекцию объекта строительства; существует в 
электронной форме, т.е. является нематериальным объек-
том; к модели обладают доступом определенные субъекты; 
в состав модели входят разнообразные результаты интеллек-
туальной деятельности; модель обладает динамическим ха-
рактером.

Необходимо отметить, что выявленные особенности не 
позволяют однозначно определить, к какому объекту граж-
данских прав, поименованных в 128 Гражданского кодекса 
РФ, относится такая информационная модель. Представля-
ется, что наиболее схожими характеристиками обладают 
сложные объекты интеллектуальных прав и базы данных.

Нами уже была предпринята попытка определить ин-
формационную модель объекта строительства как сложный 
объект, в составе которого несколько результатов интеллек-
туальной деятельности (далее РИД) [1]. Но в ст. 1240 Граж-
данского кодекса РФ (далее ГК РФ) указывается закрытый 
список РИД, который не охватывает ноу-хау, объекты патент-
ных прав и другие, потенциально способные быть в составе 
информационной модели. Таким образом, в нынешней ре-
дакции ст. 1240 ГК РФ на информационную модель объекта 
строительства не может распространяться особый режим 
РИД, входящих в состав сложного объекта. Возможным вари-
антом решения проблемы может стать внесение изменений 
в ст. 1240 ГК. Предлагается в абз. 1 п.1 ст. 1240 ГК РФ в каче-
стве охраняемых РИД так же указать разработку, созданную 
с применением технологии информационного моделирова-
ния. Такой особый режим поможет организатору создания 
информационной модели приобрести гарантии предостав-
ления прав на полученные РИД ему в упрощенном порядку 
в том случае, если создателей первичных РИД будет несколь-
ко. Таким образом, требуются внесение изменений в ГК РФ, 
но они не будут кардинальными.

Далее рассмотрим возможность применения к инфор-
мационной модели конструкции такого объекта интеллекту-
альных прав, как база данных. В соответствии с п. 2 ст. 57.5 
Градостроительного кодекса РФ в информационную модель 
включаются сведения, документы материалы, представля-
емые в форме электронных документов. На первый взгляд, 
информационная модель объекта строительства может яв-
ляться базой данных, так как согласно пункту 2 статьи 1260 
ГК РФ базой данных является представленная в объективной 
форме совокупность самостоятельных материалов (статей, 
расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных по-
добных материалов), систематизированных таким образом, 
чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с 

помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ). Это 
так называемая творческая база данных, которая является 
объектом авторских прав. Автору базы данных принадлежат 
авторские права на осуществленные ими подбор или распо-
ложение материалов (составительство), но этот подбор или 
расположение материалов должен иметь творческий харак-
тер. Представляется, что в большинстве своем в информаци-
онных моделях подбор или расположение материалов будет 
не творческим, а типовым, ординарным.

Необходимо отметить, что в ГК РФ присутствует так на-
зываемая нетворческая база данных, которая является объек-
том прав, смежных с авторскими, т.е. охраняться будут пра-
ва лица, организовавшего составление такого РИД и работу 
по нахождению, обработке и локации первичных ресурсов. 
Для этого требуется или доказать существенность затрат на 
ее создание, или доказать, что база данных состоит из не ме-
нее чем из десяти тысяч самостоятельных информационных 
элементов.

К затратам можно отнести денежные вложения, трудо-
затраты и иные затраты. Законодатель достаточно широко 
подходи к определению затрат, но необходимо отметить, 
что в расчет принимаются затраты именно на создание такой 
базы данных. 

Что касается второго варианта, то отметим, что напол-
няемость РИД должна достаточно большая. К таким элемен-
том в нашем случае можно отнести документы, сведения, ма-
териалы, входящие в информационную модель.

Таким образом, информационная модель может при-
знаваться нетворческой базой данных, если ее создатель 
подтвердит существенность затрат на ее создание или на-
полняемость свыше десяти тысяч элементов. По мнению 
профессиональных строителей, такая ситуация так же будет 
редкой.

Итак, существуют ограничения для квалификации ин-
формационной модели в качестве базы данных, так как в ука-
занные дефиниции смогут войти далеко не все информаци-
онные модели.

Таким образом, в действующем гражданском законода-
тельстве не каждая информационная модель строительства 
может быть определена как объект интеллектуальных прав. 
На наш взгляд, созданные с помощью бурно развивающихся 
информационных технологий объекты, к которым в том чис-
ле относятся информационные модели, и не только в стро-
ительстве, очень скоро потребуют правовой детализации, 
которая будет возможна лишь путем формулировки новых 
объектов гражданских прав. Наиболее перспективным пред-
ставляются в этом плане цифровые вещи, цифровые двойни-
ки.
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Данная статья посвящена изучению юридического значения претензионного порядка 
урегулирования спора по договорам возмездного оказания медицинских услуг в области 
пластической хирургии. В статье рассматриваются особенности договора, ответственность 
сторон, возможные споры и способы их разрешения, описывается роль претензионного 
порядка в судебном процессе и рекомендации для лиц, оказывающих медицинские услуги в 
данной области. 

Результаты исследования подчеркивают важность правильного оформления 
договоров и применения претензионного порядка для решения споров и снижения рисков 
возникновения судебных разбирательств.  

Изучение данной темы может способствовать более глубокому пониманию юридических аспектов оказания медицинских 
услуг в области пластической хирургии и повышению качества оказываемых услуг. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение реальных случаев споров между пациентами и 
медицинскими учреждениями, оказывающими услуги в области пластической хирургии. Также может быть проведен анализ 
практики применения претензионного порядка и его эффективности в урегулировании споров в данной области. В целом, 
учитывая важность оказания качественных медицинских услуг и необходимость защиты прав пациентов, изучение юридических 
аспектов в области пластической хирургии является актуальной и важной темой для исследования.
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This article is devoted to the study of the legal significance of the claim procedure for settling a dispute under contracts for the 
provision of medical services in the field of plastic surgery. The article discusses the features of the contract, the responsibility of the parties, 
possible disputes and ways to resolve them. It also describes the role of the claim procedure in the litigation and recommendations for 
persons providing medical services in this area. The results of the study emphasize the importance of the correct execution of contracts 
and the application of the claim procedure to resolve disputes and reduce the risk of litigation. Further study of the topic may contribute 
to a deeper understanding of the legal aspects of the provision of medical services in the field of plastic surgery and improve the quality 
of services provided. In addition, it is important to take into account the regulations, standards and requirements that exist in the field 
of plastic surgery. Lack of due care, improper application of methods and technologies, as well as inconsistency in the qualifications 
of medical personnel can lead to undesirable consequences and disputes. Further research may be aimed at studying real cases of 
disputes between patients and medical institutions providing services in the field of plastic surgery. An analysis of the practice of applying 
the claim procedure and its effectiveness in resolving disputes in this area can also be carried out. In general, given the importance of 
providing quality medical services and the need to protect the rights of patients, the study of legal aspects in the field of plastic surgery is 
a relevant and important topic for further research. 
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Ястремский И. А.

Пластическая хирургия является одним из наиболее бы-
строразвивающихся направлений медицины. Соответствен-
но, существенно увеличилось количество операций в области 
пластической хирургии. В то же время повышение спроса на 
такие операции приводит к тому, что возрастает количество 
конфликтных ситуаций между пациентом и медицинским 
учреждением. 

Договор возмездного оказания медицинских услуг в об-
ласти пластической хирургии – это договор, заключаемый 
между пациентом и медицинским учреждением, согласно 
которого медицинское учреждение обязуется оказать па-

циенту определенный объем медицинских услуг, а пациент 
обязуется оплатить эти услуги1.  

Претензионный порядок урегулирования спора – это 
процесс взаимодействия между участниками спора с целью 
достижения добровольного и мирного разрешения спора до 
обращения в суд. В области пластической хирургии данный 
порядок является довольно эффективным способом реше-
ния конфликтов между пациентом и медицинским учрежде-

1	 Часть	вторая	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	от	26	
января	1996	г.	№	14-ФЗ.
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нием. Претензионный порядок предполагает предъявление 
претензии медицинскому учреждению. Если претензия не 
удовлетворена, пациент может обратиться в суд.

Цель статьи – рассмотреть юридическое значение пре-
тензионного порядка урегулирования спора по договорам 
возмездного оказания медицинских услуг в области пласти-
ческой хирургии. 

В статье рассматриваются особенности данного порядка, 
его преимущества перед судебным порядком, а также реко-
мендации по его использованию для урегулирования споров 
между пациентами и медицинскими учреждениями.

Что касается судебного претензионного порядка, он 
представляет собой процесс, который происходит с участи-
ем суда, и предполагает подачу одной стороной иска в суд 
с требованием урегулирования спора. В этом случае суд вы-
носит решение, которое является обязательным для выпол-
нения сторонами2.

Как правило, клиенты пластических хирургов имеют 
высокие ожидания от процедуры и могут быть недовольны 
результатом, если они не удовлетворяют их ожиданиям. В 
этом случае пациент может обратиться в медицинское уч-
реждение или к врачу – пластическому хирургу с жалобой и 
претензией на возмещение ущерба. Именно в этой ситуации 
претензионный порядок урегулирования спора может стать 
важным инструментом для разрешения конфликта между 
сторонами.

Итак, претензионный порядок урегулирования спора 
является важным элементом правовой системы и играет осо-
бую роль в урегулировании споров, возникающих в области 
пластической хирургии. Он позволяет сторонам достигнуть 
добровольного соглашения и избежать судебного разбира-
тельства, что экономит время и ресурсы. Кроме того, пре-
тензионный порядок помогает сохранить отношения между 
сторонами и предотвратить дальнейший конфликт.

Особенности договора возмездного оказания медицин-
ских услуг в области пластической хирургии заключаются 
в том, что он определяет конкретную медицинскую проце-
дуру, которую клиент желает провести, а также стоимость 
услуг. Такой договор может содержать информацию о том, 
какие результаты можно ожидать от операции или процеду-
ры, а также какие могут быть осложнения и риски.

В целом, договор возмездного оказания медицинских 
услуг в области пластической хирургии является важным ин-
струментом для регулирования отношений между клиентом 
и медицинским учреждением. Он определяет права и обя-
занности сторон, а также регулирует порядок оплаты услуг 
и ответственность сторон за некачественно оказанные услуги 
или нанесенный вред. Однако, не всегда возможно избежать 
споров между сторонами, связанных с некачественным оказа-
нием медицинских услуг3.

В таких случаях претензионный порядок урегулирова-
ния спора может помочь сторонам достичь соглашения без 
обращения в суд.

Претензионный порядок урегулирования спора по до-
говорам возмездного оказания медицинских услуг в области 
пластической хирургии предусматривает направление од-
ной стороной другой стороне претензии, в которой указыва-

2	 Часть	первая	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	от	30	
ноября	1994	г.	№	51-ФЗ	/	Российская	газета,	1994.	–	8	декабря.	–	
№	238-239.		

3	 Часть	первая	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	от	30	
ноября	1994	г.	№	51-ФЗ	//	Российская	газета,	1994.	–	8	декабря.	–	
№	238-239.		

ются обстоятельства, нарушившие права и законные интере-
сы стороны, а также требования к нарушителю. Претензия 
может быть направлена как в письменной, так и в электрон-
ной форме4.

После получения претензии сторона-нарушитель долж-
на рассмотреть ее и принять меры для урегулирования спо-
ра. В случае согласия на урегулирование спора стороны мо-
гут заключить дополнительное соглашение, в котором будут 
указаны условия и сроки исполнения обязательств.

Если сторона-нарушитель отклоняет претензию, сторо-
на, направившая претензию, имеет право обратиться в суд с 
иском о защите своих прав и законных интересов.

Таким образом, претензионный порядок урегулирова-
ния спора имеет важное юридическое значение при рассмо-
трении споров, связанных с договорами возмездного оказа-
ния медицинских услуг в области пластической хирургии. 
Он помогает сторонам достичь соглашения без обращения в 
суд, что экономит время и деньги обеих сторон. 

Одним из наиболее распространенных видов споров 
является спор о качестве оказанных медицинских услуг. Па-
циент может возражать против качества операции, резуль-
татов, осложнений и последствий, возникших в процессе 
лечения. В таком случае пациент имеет право обратиться к 
врачу-пластическому хирургу с претензией, требующей воз-
врата денежных средств или дополнительного лечения.

Также могут возникать споры между пациентом и ме-
дицинской организацией, оказывающей услуги, например, 
по поводу нарушения сроков оказания медицинских услуг, 
отказа в их оказании или ненадлежащего исполнения обя-
зательств.

Основания для возникновения споров могут быть связа-
ны с нарушением договорных обязательств, ненадлежащим 
качеством услуг, неправомерными действиями медицинских 
работников и т. д.

Для разрешения споров между сторонами существуют 
различные способы. Как уже упоминалось, претензионный 
порядок урегулирования споров является первым этапом, 
который может помочь сторонам достичь соглашения. Для 
урегулирования споров могут использоваться также альтер-
нативные способы разрешения споров, такие как медиация. 
В случае невозможности добровольного урегулирования спо-
ров между сторонами, возможно обращение в суд5.

Таким образом, споры, возникающие при оказании ме-
дицинских услуг в области пластической хирургии, могут 
иметь различные основания и связаны с нарушением прав 
и законных интересов пациентов или медицинских органи-
заций. Для их разрешения стороны могут использовать раз-
личные способы, включая претензионный порядок, медиа-
цию и судебное разбирательство.

Причиной возникновения споров может явиться  несо-
гласие пациента с результатом оказанных услуг. Например, 
пациент может не быть удовлетворен результатом операции 
по изменению внешности и требовать компенсации за не-
удачный результат. В этом случае возникает необходимость 
в урегулировании спора между пациентом и медицинским 
учреждением, где была проведена операция.

Еще одним основанием для возникновения споров мо-
жет быть неправомерное действие со стороны медицинского 
учреждения или медицинского работника. Например, па-

4	 Гражданский	процессуальный	кодекс	Российской	Федерации	от	
14.11.2002	№	138-ФЗ.

5	 Конституция	Российской	Федерации.	Статья	41.	
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циент может быть недостаточно информирован о рисках и 
последствиях проведения определенной процедуры и после 
этого нанести вред своему здоровью. В таком случае пациент 
может потребовать возмещения убытков, вызванных непра-
вомерными действиями медицинского учреждения6.

Кроме того, стороны также могут использовать медиа-
цию – процесс добровольного и конфиденциального разре-
шения спора с помощью независимого третьего лица – меди-
атора. Медиатор помогает сторонам найти общее решение, 
учитывающее интересы обеих сторон. Медиация может быть 
эффективным способом разрешения споров в области пла-
стической хирургии, особенно если стороны хотят сохранить 
свои отношения и избежать долгого и дорогостоящего судеб-
ного процесса.

Важно отметить, что если претензионный порядок уре-
гулирования спора не приводит к решению конфликта, то 
стороны имеют право обратиться в суд. Суд рассмотрит дело 
и примет окончательное решение, которое будет обязатель-
ным для исполнения сторонами.

Таким образом, претензионный порядок урегулирова-
ния споров имеет большое значение при оказании медицин-
ских услуг в области пластической хирургии. Этот порядок 
позволяет сторонам договориться о разрешении споров до 
обращения в суд, что может помочь избежать длительных и 
дорогостоящих процедур. В то же время, если претензион-
ный порядок не приводит к решению конфликта, стороны 
имеют право обратиться в суд за окончательным решением.

Итак, мы изучили юридическое значение претензионно-
го порядка урегулирования спора по договорам возмездного 
оказания медицинских услуг в области пластической хирур-
гии7. Определили, что претензионный порядок является 
важным механизмом разрешения споров между сторонами, 
договаривающимися об оказании медицинских услуг. Он 
предполагает обязательную подачу претензии с указанием 
требований и оснований, на основании которых могут быть 
рассмотрены возможные способы разрешения конфликта.

Также мы изучили особенности договора возмездного 
оказания медицинских услуг в области пластической хирур-
гии, ответственность сторон по договору, а также возможные 
споры, которые могут возникнуть при оказании таких услуг. 
При этом основания для возникновения споров могут быть 
различными, например, некачественное оказание услуг, не-
исполнение договорных обязательств, несоответствие резуль-
тата ожиданиям пациента и т.д.

Мы также рассмотрели основные способы разрешения 
споров, включая претензионный порядок урегулирования 
спора, медиацию и судебное разбирательство. Каждый из 
этих способов имеет свои преимущества и недостатки, и вы-
бор конкретного способа зависит от многих факторов, вклю-
чая характер конфликта, уровень взаимодействия сторон, 
время и денежные затраты и т. д. [1, с. 13].

Из нашего исследования можно сделать вывод, что пре-
тензионный порядок урегулирования спора является эф-
фективным и быстрым способом разрешения конфликтов 
в области пластической хирургии, который  позволяет из-
бежать длительных и дорогостоящих судебных процедур и 
сохранить отношения между сторонами. Однако, если пре-

6	 Постановление	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
04.10.2012	г.	№	1006	«Об	утверждении	Правил	оказания	плат-
ных	медицинских	услуг».

7	 Приказ	Министерства	здравоохранения	РФ	от	31	мая	2018	г.	№	
298н	«Об	утверждении	Порядка	оказания	медицинской	помощи	
по	профилю	«пластическая	хирургия».

тензионный порядок не приводит к разрешению конфликта, 
стороны имеют право обратиться в суд [2, с. 25].

Таким образом, юридическое значение претензионного 
порядка урегулирования спора по договорам возмездного 
оказания медицинских услуг в области пластической хи-
рургии является важным аспектом для лиц, оказывающих 
медицинские услуги. Он позволяет урегулировать споры с 
пациентами в досудебном порядке, снижая затраты на рас-
смотрение дела в суде и сохраняя репутацию клиники.

С целью избежания споров с пациентами следует со-
блюдать все необходимые нормы и требования, предъявляе-
мые к медицинской деятельности, а также составлять догово-
ры с учетом юридических аспектов.  

Дальнейшее изучение темы претензионного порядка 
урегулирования спора по договорам возмездного оказания 
медицинских услуг в области пластической хирургии может 
быть направлено на следующие аспекты:

– исследование практики применения претензионного 
порядка урегулирования спора в сфере пластической хирур-
гии, что позволит оценить эффективность данного механиз-
ма разрешения споров и выявить его проблемы;

– анализ законодательных норм и правовой практики 
по спорам, связанным с оказанием медицинских услуг в об-
ласти пластической хирургии, позволяющий определить 
основные проблемы, с которыми сталкиваются медицинские 
учреждения и пациенты, и выработать рекомендации по их 
решению;

– исследование возможностей использования альтерна-
тивных методов разрешения споров в сфере пластической 
хирургии, таких как медиация, что позволит выявить пре-
имущества и недостатки каждого из этих методов и опреде-
лить, какой из них может быть наиболее эффективным для 
данной отрасли;

– анализ международного опыта регулирования споров 
в области пластической хирургии. Это позволит выявить 
наилучшие практики и опыт других стран в данной сфере и 
применить их в России.

Таким образом, дальнейшее изучение темы может быть 
полезным для развития и совершенствования правового ре-
гулирования оказания медицинских услуг в области пласти-
ческой хирургии, а также для снижения количества споров и 
конфликтов в этой сфере.
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Айданов С. Д.

Снижение уровня благосостояния населения государ-
ства и дальнейшее расслоение общества непосредственно 
связанны с актуальными социальными проблемами, ко-
торые находят свое отражение в снижении социальной 
защиты, расхождении и неравенстве в доходах различных 
социальных групп общества. Все указанные обстоятель-
ства ведут к дестабилизации обстановки в экономической 
и внутриполитической сферах в государстве. Успешная 
социально-экономическая политика существует лишь 
при четком выполнении государством важных функций 
– улучшение благосостояния населения страны и непо-
средственный рост уровня их жизни. Актуальность на-
стоящего исследования обусловлена тем, что социальное 
предпринимательство прямо направлено на решение 
важных социальных проблем, создание социальных про-
ектов. 

Ведущей целью социального предпринимательства вы-
ступает создание определенных бизнес-моделей, направлен-
ных не только лишь на извлечение прибыли, но и принесе-
ние пользы обществу. Указанные предприниматели активно 
ведут свою деятельность на благо общества, решая важные 
социальные проблемы: помощь бездомным людям, защита 
окружающей среды, поддержка малообеспеченных слоев на-
селения и т.д.

Отечественному гражданскому обществу присуще тра-
диционное представление о бизнесе, в рамках деятельности 
которого решение социальных проблем осуществляется при 
помощи лишь благотворительности. 

Впервые, легальное определение социального пред-
принимательства было дано в российском законодательстве 
лишь в 2019 году, путем принятия Федерального закона от 
26.07.2019 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». 

Законодатель определяет данный вид предпринима-
тельской деятельности как неразрывно связанную с достиже-
нием общественно полезных целей, разрешением социаль-
ных проблем гражданского общества.

Также была зафиксирована глобальная зарубежная тен-
денция по стимулированию социального предприниматель-
ства, создающая возможность передачи государством некото-
рых социально значимых обязательств предпринимателям. 

Социальные предприниматели, которые включены в 
реестр социальных предприятий осуществляют свою дея-
тельность в различных сферах: здравоохранение, оздорови-
тельная деятельность, уход за пожилыми людьми, детьми и 
инвалидами, дополнительное образование, и даже в обла-
стях культуры и искусства. Социальные предприниматели 
также создают различные технические средства реабилита-
ции, занимаются деятельностью в IT-секторе.

Результаты большинства исследований свидетельствуют 
о том, что, в настоящее время социальный бизнес находится 
в начале пути своего становления и развития [3].

Исследование региональных мер поддержки социально 
ориентированного предпринимательства выявляет очевид-
ное различие качества развития институциональных мер 
поддержки в рамках отдельного субъекта. 

Исследователи Центра социального предприниматель-
ства НИУ ВШЭ пришли к идентичному выводу, так как име-
ется существенное различие в сферах и устойчивости под-
держки. 

В субъектах РФ имеется множество различных моде-
лей поддержки социального бизнеса [2]. В одних субъектах 
(Удмуртская Республика, Республика Коми) господдержка 
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имеет незначительный характер и отсутствует должным об-
разом выстроенная концепция социальной среды, а в других 
субъектах (Москва, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра) напротив имеются ведущие в своем роде региональ-
ные практики, которые развиваются при помощи современ-
ных и новейших механизмов и технологий. 

Предлагается посредством законодательного регули-
рования стимулировать более широкий круг субъектов на 
участие в имущественной поддержке социального предпри-
нимательства, таких как: крупный бизнес и высшие учебные 
заведения. Такими мерами стимулирования могут высту-
пить налоговые льготы для бизнеса, выделение бюджетных 
средств учебным заведениям для целей развития внутренних 
учебных программ. 

Представляется, что для дальнейшего развития соци-
ального предпринимательства необходимо создать такие 
условия ведения предпринимательской деятельности, при 
которых осуществление социально значимых функций хо-
зяйствующими субъектами, являлось бы более экономиче-
ски выгодным, чем деятельность в отрыве от них. Например, 
полагается целесообразным существенное снижение налого-
вого бремени для хозяйствующих субъектов осуществляю-
щих социально значимые функции. 

Также перспективным направлением развития иссле-
дуемой отрасли, видится привлечение интереса банковского 
сектора к социальному предпринимательству. По сей день, 
представители банковской сферы не создали необходимых 
специальных условий программ кредитования, что выдели-
ло бы социальных предпринимателей от субъектов МСП. За-
интересованность банков в развитии данной отрасли, может 
быть обусловлена послаблениями в части кредитования ком-
мерческих банков Центральным Банком РФ, что обеспечит 
положительное развитие сферы в целом. 

Достаточно развитая финансовая поддержка социаль-
ного предпринимательства наблюдается во многих субъектах 
Российской Федерации. Однако существуют и многочислен-
ные проблемы, которые предлагается решить на законода-
тельном уровне следующим образом: 

1) В Федеральном законе «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» смягчить 
критерии, которые влияют на получение предпринимателем 
статуса социального предприятия. Так, возможно снизить 
показатель в статье 24.1 указанного закона, с 50 % работников 
из социально уязвимых категорий населения до 40 %. В пер-
вую очередь, это необходимо для приведения к соразмерно-
сти финансовой поддержки и прямых затрат, направленных 
на таких сотрудников.

2) Заручившись опытом успешной реализации регио-
нальных практик по поддержке социального предпринима-
тельства (Москва, ХМАО-Югра), повысить размеры грантов, 
при соответствующем снижении доли собственного финан-
сирования. Данная инициатива позволит более широкому 
кругу предпринимателей получить необходимую финансо-
вую поддержку. 

3) Пользуясь достаточно успешным зарубежным опы-
том в исследуемой сфере – разработать и реализовать в на-
шей стране проект социальной фондовой биржи, который 
служил бы важнейшей составляющей финансовой инфра-
структуры, направленной на поддержку социальных пред-
приятий, в форме прямого или косвенного финансирования 
субъектов [1].

Отечественным законодателем социальное предприни-
мательство выделяется как отдельная и специальная сфера, 

где участники – самостоятельная категория предпринимате-
лей. Однако в Российской Федерации по сей день не сформи-
ровалось общее движение социальных предпринимателей, а 
также зачастую на практике субъекты МСП нестабильны и 
склонны к прекращению своей деятельности после получе-
ния государственной и иной поддержки.

Для дальнейшего развития социального предпринима-
тельства необходима разработка общей концепции социаль-
ного предпринимательства в Российской Федерации, кото-
рая будет непосредственно учитывать различные текущие 
условия (социальные, экономические, политические). Также 
стоит учитывать необходимость популяризации социально-
го предпринимательства как единого целого с коммерческим 
предпринимательством. Необходимо выстроить четкую си-
стему, где социальное предпринимательство будет одним из 
наиболее востребованных направлений российского бизнеса.
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Договорные отношения играют важную роль в инвести-
ционной деятельности, так как они являются основой для за-
ключения сделок и обеспечения безопасности инвестиций. 
Однако, существуют проблемы, связанные с подобными от-
ношениями, что приводит к нарушению прав и интересов 
сторон.

Договорные отношения в инвестиционной деятельности 
являются основным инструментом для регулирования прав 
и обязанностей между инвесторами и компаниями, которые 
привлекают инвестиции. Такие отношения могут быть за-
ключены в виде различных договоров, например:

1. Договор инвестирования – определяет условия и по-
рядок привлечения инвестиций, а также права и обязанно-
сти сторон.

2. Договор участия в управлении – определяет права и 
обязанности инвестора в процессе управления компанией.

3. Договор купли-продажи ценных бумаг – регулирует 
отношения между продавцом и покупателем ценных бу-
маг.

4. Договор на предоставление займа – определяет усло-
вия предоставления займа, сроки возврата и проценты.

5. Договор на оказание услуг – определяет условия ока-
зания услуг по управлению инвестиционным портфелем.

В связи с таким положением, на основе анализа законо-
дательства, судебной практики и работ ученых цивилистов, 
необходимо выявить основные проблемы инвестиционных 
договоров и подготовить пути решения этих проблем. Стоит 
в некоторых ситуациях провести анализ современного зако-
нодательства и отдельные судебные решения, на основании 
которых можно выявить основные проблемы при заключе-
нии инвестиционных договоров. На основании индуктивного 
обобщения можно даже предложить пути решения данной 
проблемы. 

Довольно часто в начале своей деятельности молодые 
компании и индивидуальные предприниматели привлека-
ют инвесторов для финансирования своей деятельности, за-
ключая с ними соглашения. Инвестиционная деятельность 
является одной из наиболее сложных и рискованных сфер 
экономики. В связи с этим, участники инвестиционных от-
ношений сталкиваются с различными проблемами, связан-
ными с договорными отношениями, которые могут привести 
к нарушению прав и интересов сторон. 

Изначально проблема инвестиционных соглашений 
кроется в том, что на законодательном уровне не уделено 
должного внимания данному виду соглашений. В понятий-
ном аппарате, касающегося инвестиционной деятельности, 
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не существует определения инвестиционный договор. Так 
правовое регулирование данного договора исходит из п.2 ст. 
421 ГК РФ, под который попадают все договоры, не предус-
мотренные законом. И стоит отметить, что несмотря на до-
пущение возможности заключения подобного соглашения, 
а именно, заключения непоименованного в законодательстве 
договора, заключается так называемое смешанное соглаше-
ние или смешанный договор [1]. В иных случаях применяют-
ся классические договоры, которые по своей сути связаны с 
выполнением работ или отчуждением имущества. Действи-
тельно инвестиционный договор является комплексным со-
глашением по своей юридической природе. Он может опре-
делять не только отношения между собственниками либо 
титульными владельцами средств, которые вкладываются в 
коммерческие проекты, но и сам процесс их реализации. Од-
ной из форм инвестиционной деятельности является лизинг. 
Норма ст. 665 ГК РФ предусматривает, что лизингополуча-
тель должен использовать полученное по договору имуще-
ство для предпринимательских целей [2]. Стоит отметить, 
что современная практика инвестиционных отношений в 
отечественном законодательстве и нормах зарубежных стран 
имеют отдельные отличия. В связи с этим, при иностранном 
инвестировании в различных отраслях применение норм 
отечественного или зарубежного права осуществляется на 
добровольных началах. Этот вопрос также не урегулирован 
нормами российского законодательства. Достаточно часто 
при иностранных инвестициях можно увидеть применение 
конструкции договора простого товарищества. Такая форма 
известна как отечественному, так и зарубежному праву и не 
вызывает каких-либо дополнительных проблем его заключе-
ния. 

Значит, на сегодняшний день, ни законодатель, ни су-
дебные инстанции не дают определение квалификации ин-
вестиционного договора, что позволило бы избрать самые 
подходящие нормы права, которые регламентировали бы 
права и обязанности сторон и влияли на их отношения. По-
добные ситуации могут возникнуть, поскольку отсутствие 
выбора надлежащего способа защиты способно привести 
к отказу от заключения подобных соглашений и несению 
убытков и дополнительных расходов сторонами.

Стоит напомнить о том, что инвестициями могут яв-
ляться не только денежные средства, целевые вклады в кре-
дитных и банковских организациях, любые виды ценных 
бумаг и имущество. К ним стоит относить интеллектуаль-
ные права, интеллектуальные ценности и цифровые права 
и деньги, которые можно вложить в объекты предприни-
мательской деятельности для получения дохода и развития 
бизнеса в будущем. Стоит отметить, что в инвестиционном 
договоре невозможно выделить предмет инвестиционной 
деятельности и обособить его от иных гражданско-правовых 
отношений. Также в нем отсутствуют соответствующие при-
знаки, которые могли бы помочь определить специфические 
инвестиционные права и обязанности сторон.

При рассмотрении квалифицирующих признаков инве-
стиционного соглашения, включая его долгосрочный харак-
тер, целевое использование вложенных средств, коммерче-
ский интерес и многое другое, можно прийти к выводу о том, 

что по своему содержанию данное соглашение не является 
юридической конструкцией, а в большей степени отражает 
экономическую сущность.

Рассматривая юридическую конструкцию, все же, дого-
вора об инвестиционной деятельности, можно выделить так 
называемые, существенные условия, которые характерны для 
каждого вида договоров и соответственно отличаются друг от 
друга. В данном случае к таким условиям стоит отнести пред-
мет договора, цену, срок, а также контроль за использовани-
ем своих вложений со стороны инвестора. 

Предмет инвестиционного договора должен указывать 
порядок, источники, условия и цели финансирования, по-
скольку действующее законодательство и судебная практика 
выделяет их в качестве обязательных условий. Цена также 
является важным условием для заключения инвестицион-
ного контракта. Цена контракта, согласованная сторонами, 
является фиксированной, неизменной суммой на весь пе-
риод действия соглашения. Еще одним важным условием 
инвестиционного контракта является срок его действия. 
Нарушение сроков исполнения обязательства на практике 
по инвестиционному контракту наиболее распространено. 
В инвестиционном процессе объективно возможны и субъ-
ективные обстоятельства, которые не позволяют выполнить 
обязательство в «разумные» сроки, поэтому использование 
критерия «рациональность» и «разумность» представляет-
ся проблематичным. Однако, срок может быть определен 
конкретной датой, месяцем, кварталом. Обычно, он опре-
деляется не конкретной календарной датой, а конкретным 
кварталом конкретного года. От определения срока исполне-
ния обязательств зависит распределение рисков между сто-
ронами. Расчет гарантийного срока, установление штрафов 
за неисполнение условий контракта напрямую зависит от их 
определения [3].

Если проводить анализ самого содержания инвести-
ций, то стоит отметить, что, вероятнее всего, такое слабое ее 
обоснование в гражданском законодательстве является след-
ствием ее большей экономической составляющей, нежели 
юридической (правовой). Даже Постановление Высшего Ар-
битражного суда РФ № 1039/13 от 02.07.2013 г. говорит о том, 
что «термины инвестиция, инвестиционная деятельность 
и инвестиционный договор не имеют собственного юриди-
ческого содержания и используются в законодательстве в 
качестве общего обозначения для целой группы различных 
гражданско-правовых сделок, которые имеют своей целью 
приобретение имущественных прав на возмездной основе» 
[4].

Ученные цивилисты, работая над данным вопросом 
сталкиваются с рядом проблем, которые кроются в много-
гранности инвестиционного договора. С одной стороны, 
важнейшие для этого договора элементы: инвестор, полу-
чатель инвестиций и сами инвестиции так же недостаточно 
проработаны на законодательном уровне. С другой стороны, 
возможность выступать на стороне инвесторов иностранным 
компаниям и гражданам, а также непосредственно государ-
ством меняет регулирование этого договора на совершенно 
другие нормативно-правовые акты. Не разработанная право-
вая регламентация приводит к тому, что тормозит развитие 
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инвестиционной деятельности, что влияет и на всю экономи-
ку в целом [5].

Еще одной проблемой является сложность заключе-
ния договоров между различными участниками инвести-
ционной деятельности. Например, инвесторы могут быть 
ограничены в выборе контрагентов из-за отсутствия доста-
точной информации о них или невозможности получить 
необходимую документацию. Инвесторы могут не знать 
всех условий договора, что может привести к непредвиден-
ным последствиям. 

Недостаточная прозрачность и открытость при за-
ключении инвестиционных договоров навязывается са-
мими получателями инвестиций, которые намеренно 
используют данный прием, чтобы минимизировать свои 
потери в случае провала проекта. Инвесторы могут не 
иметь гарантий того, что их инвестиции будут защищены 
в случае банкротства или невыполнения обязательств со 
стороны проекта.

Инвестиционный договор зачастую имеет долгосроч-
ный характер, что приводит к его неопределённости. Это 
связанно с изменением цен на сырье, колебаниями рынка и 
другими факторами. В результате инвестиции не будут при-
носить ожидаемой прибыли или даже могут стать убыточ-
ными. Это может привести к тому, что инвесторы не будут 
уверены в том, что получат ожидаемый доход, и могут отка-
заться от участия в проекте.

Следующей проблемой инвестиционного договора яв-
ляется размытость его предмета. В юридической практике 
под предметом понимают особенности объекта договора и 
отличительное свойство его исполнения. Именно предмет в 
своей основе различает один вид договора от другого. Что 
касается инвестиционного соглашения, то его положения 
о коммерческой заинтересованности, о виде инвестиций и 
другие отражают скорее его экономическую сущность, чем 
юридическую. Это порождает принципиальную неясность 
между инвестиционными договорами и другими догово-
рами, в частности договора купли-продажи, строительного 
подряда, оказания услуг. 

Стоит отметить, что суды не подходят формально к ре-
шению вопросов о нарушениях при выполнении условий ин-
вестиционных соглашений. Они учитывают условия порядка 
внесения платежей, сроки, чек-листы с дополнительными 
факторами, цели заключения договора и иные параметры. 

Значит, основные проблемы инвестиционного договора 
проявляются в непроработанной стратегии правового регу-
лирование инвестиционных договоров в виде отсутствия кон-
кретного предмета, а также самой конструкции. В связи с от-
сутствием единого мнения законодателя о принадлежности 
инвестиционных договоров к сфере гражданско-правовых, 
публичных или иных правоотношений, практика нам ука-
зывает на значительное количество несогласованных между 
собой нормативно-правовых актов, установленных на регио-
нальном и местном уровне.

Для квалификации договора и простоте его определе-
ния в судебной практике, нет объективных юридических 
признаков, которые помогли бы выделить его в самостоя-
тельную правовую категорию.

Для решения проблем договорных отношений в инве-
стиционной деятельности необходимо уделять внимание 
следующим аспектам:

– разработать законодательное определение инвестици-
онного договора, что приведет к единому подходу при его 
квалификации. Хорошо проработанная судебная практика 
должна стать основой такого регулирования. 

– четко определять права и обязанности каждой сто-
роны. При заключении договора уделять внимание каждой 
особенности данного соглашения.

– обеспечить прозрачность и открытость процесса за-
ключения договоров данного вида.

– обеспечить выполнение обязательств со стороны всех 
сторон с помощью создания механизмов их защиты.

– постоянно проводить мониторинг изменений законо-
дательства и нормативных актов.

Думается, что данный вид договора вполне мог бы стать 
одним из ведущих договорных конструкций, применяемых в 
предпринимательской деятельности. Стоит только обратить 
внимание на его значимость и устранить недостатки, меша-
ющие ему занять достойное положение в отечественном за-
конодательстве.
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После прекращения существования советского государ-
ства наша страна претерпела фундаментальные экономиче-
ские преобразования, главными из которых стали дробление 
собственности на государственную, муниципальную, и част-
ную, а также поощрение предпринимательства и частных 
инициатив.

В то же время публичные функции отечественного го-
сударства и органов местного самоуправления (ОМС) в об-
ласти развития экономического сектора и гражданской ин-
фраструктуры изменили свою форму реализации. Ранее 
полная государственная монополия всей внутрисоветской 
макроэкономики предполагала собой создание гражданских 
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность граждан, 
только силами и средствами государства, тогда как в насто-
ящее время реализация такой функции была практически 
дифференцирована и имеет модель государственного (муни-
ципального) заказа, где государство или ОМС нанимает част-
ного субъекта для создания или реконструкции конкретного 
гражданского объекта за счет бюджетного финансирования. 
Такая политика имеет некоторые преимущества, из которых 
можно выделить в частности: а) внедрение бюджетных де-
нежных средств в гражданский оборот и повышение обще-
го уровня богатства предприятий, что само собой ускоряет 
производство товаров, работ, услуг на товарном рынке и уве-
личивает потребление; б) осуществление выборки наиболее 
приоритетных подрядчиков для реализации социально зна-
чимого строительства и реконструкции гражданских объек-
тов посредством конкурентного отбора, что, в свою очередь, 
повышает эффективность выполнения государством своих 
обязанностей.

В системе действующего правового регулирования вза-
имодействие государства и частного бизнеса может осущест-
вляться как в форме «клиент-исполнитель», когда государ-
ство нанимает частного субъекта для выполнения работы по 
гражданско-правовому договору (контракту) и при которой 
вся полнота права собственности на полученный при испол-
нении контракта результат принадлежит государству (заказ-
чику), так и в форме взаимовыгодного долговременного со-
трудничества (государственно-частного партнерства).

Первая форма взаимодействия отражается в виде за-
ключения и исполнения контрактов в соответствии с прави-
лами, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), пред-
метом которых является выполнение работ (оказание услуг) 
частными лицами по заданию заказчика – государственного 
или муниципального органа или организации.

Вторая форма более сложная. Согласно пункту 1 статьи 
3 «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон о ГЧП), государственно-частное 
партнерство (ГЧП) представляет собой юридически оформ-
ленное на определенный срок и основанное на объединении 
ресурсов, распределении рисков сотрудничество публично-
го партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой 
стороны, которое осуществляется на основании соглашения 
о государственно-частном или муниципальном партнерстве, 
заключенного в целях привлечения в экономику частных 
инвестиций, обеспечения органами государственной власти 
и органами местного самоуправления доступности товаров, 
работ, услуг и повышения их качества.

Более узко указанный институт можно охарактеризовать 
как соглашение между государственным (муниципальным) 
субъектом и частным партнером, по которому оба партнера 
берут на себя обязательства по осуществлению каких-то кон-
кретных действий, направленных на создание социально зна-
чимого объекта гражданской инфраструктуры и его долго-
срочной эксплуатации. Например, оба партнера обязуются 
осуществить финансирование за счет бюджетных и частных 
инвестиций соответственно, публичный партнер обязуется 
предоставить частному земельный участок под строитель-
ство и налоговые льготы, частный – осуществить проектиро-
вание объекта строительства, предоставить рабочую силу и 
технику для самого строительства и прочее. 

Как результат сотрудничества можно представить ис-
пользование на коммерческой основе готового объекта част-
ным партнером с определенным сроком и извлечение им 
прибыли и выполнение экономической и (или) социальной 
функции перед населением со стороны публичного партне-
ра.

Следует отметить, что концепцию ГЧП необходимо рас-
сматривать ни только как соглашение, заключенное в рамках 
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Закона о ГЧП. Как пишет Н. Г. Фроловский: «К договорным 
конструкциям (имеющим признаки формального регули-
рований отношений ГЧП) можно отнести концессионные 
соглашения, соглашения о ГЧП, инвестиционные меморан-
думы и другие (но не все) виды соглашений между публич-
но-правовыми образованиями и частными субъектами, а в 
группу статутных форм – юридические лица «частной фор-
мы собственности», учреждаемые или с участием (прямым 
или косвенным) публично-правовых образований [1, с. 10]». 
А. В. Смышляев также рассматривает концессию как специ-
альную форму ГЧП [2, с. 49]. 

С позицией данных авторов следует согласиться. Во-
первых, ссылка на Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», указанная в пункте 2 ста-
тьи 1 Закона о ГЧП, дает понимание нам, что концессия яв-
ляется частным случаем ГЧП. 

Во-вторых, сама природа правоотношений имеет ту же 
характеристику.

Так, согласно пункту 1 статьи 3 вышеназванного Фе-
дерального закона, по концессионному соглашению одна 
сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и 
(или) реконструировать определенное этим соглашением 
имущество, право собственности на которое принадлежит 
или будет принадлежать другой стороне (концеденту), 
осуществлять деятельность с использованием (эксплуата-
цией) объекта концессионного соглашения, а концедент 
обязуется предоставить концессионеру на срок, установ-
ленный этим соглашением, права владения и пользования 
объектом концессионного соглашения для осуществления 
указанной деятельности. Таким образом, концессионные 
соглашения, а также иные формы партнерского взаимо-
действия, например заключение инвестиционных кон-
трактов (меморандумов), следует рассматривать как част-
ные формы ГЧП. 

Контракт жизненного цикла, согласно пункту 8.2 части 
1 статьи 3 Закона о контрактной системе, представляет собой  
контракт, предусматривающий поставку товара или выпол-
нение работы (в том числе при необходимости проектиро-
вание объекта капитального строительства, создание товара 
в результате выполнения работы), последующие обслужи-
вание, при необходимости эксплуатацию в течение срока 
службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного товара 
или созданного в результате выполнения работы объекта ка-
питального строительства или товара.

А. В. Смышляев, говоря о реализации контрактов жиз-
ненного цикла, называет их «квазиформой ГЧП». При заклю-
чении контракта жизненного цикла, как утверждает автор, 
ссылаясь на исследования Е. А. Блохиновой, возможно вклю-
чение в контракт этапов проектирования и создания, созда-
ние и оснащение, оснащение и эксплуатация и т.д. [2, с. 49]. 
В этом заключаются общие элементы института заключения 
контракта жизненного цикла и института ГЧП.

Законом о контрактной системе определено, что пред-
метом контракта жизненного цикла являются новые машины 
и оборудование (часть 16 статьи 34). Однако Правительском 
Российской Федерации был утвержден перечень случаев, 
когда может быть заключен контракт жизненного цикла, в 
который входит, в частности, выполнение работ по проекти-
рованию и строительству инфраструктуры морских и речных 
портов, аэродромов, объектов инфраструктуры коммуналь-
ной системы, метрополитена и т.д.

Р. С. Дмитриев пишет, что «контракт жизненного цикла 
рассматривался (при появлении в законодательстве) прежде 
всего как инновационная форма публично-частного взаимо-
действия, призванная, помимо прочего, (а) снизить нагруз-
ку на государственный (муниципальный) бюджет благодаря 
возможности оплаты товаров, работ, услуг «в многолетнюю 
рассрочку»; (б) повысить эффективность расходования бюд-
жетных средств путем оплаты товаров, работ, услуг при до-
стижении ими заданных параметров функциональности; (в) 
гарантировать подрядчику стабильность финансирования за 
пределами традиционных краткосрочных лимитов бюджет-
ных обязательств и вне привязки к оплате публичных услуг 
конечным потребителем; (г) упростить конкурсные проце-
дуры путем установления возможности выбора единого за-
казчика и объединения в одном лоте разнородных объектов 
закупок и т.п. [3, с. 158]».

Согласно пункту 2 части 16 статьи 34 Закона о контракт-
ной системе в контракт жизненного цикла включается сто-
имость последующих обслуживания, при необходимости 
эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) ути-
лизации поставленного товара или созданного в результате 
выполнения работы объекта капитального строительства 
или товара. Эта норма, собственно говоря, и характеризует 
контракт жизненного цикла как форму государственно-част-
ного взаимодействия, и именно данное условие обращает 
внимание авторов правовой доктрины, которые изучают во-
просы ГЧП. Отсюда часто возникает недопонимание в раз-
нице правовой природы обоих юридических институтов. 
Некоторые задумываются о причинах необходимости со сто-
роны законодателя введения института контракта жизненно-
го цикла в правовую систему, другие пытаются определить, 
использование какого из институтов можно считать наибо-
лее удобным и эффективным?

Ответом на данные вопросы должно служить понима-
ние обязательственных отношений со стороны публичного 
партнера. Частью 3 статьи 6 Закона о ГЧП установлено, что в 
соглашение о ГЧП могут включаться условия о полном или 
частичном финансировании со стороны частного партнера 
эксплуатации объекта, построенного по результатам испол-
нения соглашения, или обеспечение публичным партнером 
частичного финансирования создания частным партнером 
объекта соглашения, а также финансирование его эксплуата-
ции и (или) технического обслуживания.

Следует заметить, что процитированная правовая нор-
ма не регулирует вопрос полного финансирования проекта 
за счет публичного партнера. ГЧП предполагает полное или 
частичное обеспечение финансирования частным партнером 
проекта по созданию социально значимого сооружения.

Аналогичные условия предусмотрены пунктом 9 части 
2 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», из которых следует, что сторо-
ны соглашения вправе определить обязательства концедента 
по частичному финансированию затрат на реализацию про-
екта.

То есть ГЧП представляет собой инвестиционную дея-
тельность, при которой частный субъект берет на себя обяза-
тельства по финансированию проекта – строительства объек-
та ГЧП в целом или в части. Одновременно с этим получает 
от государства земельный участок на строительство, льготы, 
а также возможность эксплуатации результата инвестицион-
ной деятельности в течение определенного договором срока.

Вместе с тем природа контракта жизненного цикла, на-
против, представляет собой, в том числе, разновидность го-
сударственной закупки. Право собственности, в том числе 
пользования и распоряжения объектом (результатом выпол-
нения работ), принадлежит заказчику – органу публичной 
власти или государственной (муниципальной) организации. 
Однако вопрос финансирования полного жизненного цикла 
объекта ложиться исключительно на заказчика. Последний 
обеспечивает оплату как самого строительства объекта, так 
его обслуживание подрядчиком на протяжении жизненного 
цикла.

Приоритетность выбора института зависит от финан-
совых возможностей государства. В ситуациях нехватки 
бюджета можно использовать частные инвестиции на осно-
ве соглашения о ГЧП, однако наличие достаточного уровня 
бюджетных ассигнований может позволить провести закуп-
ку на право заключения контракта жизненного цикла, что 
позволит государству или госпредприятию извлечь прибыль 
по мере эксплуатации объекта.
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Институт расторжения брака является одним из важ-
нейших институтов современного семейного права и при-
меняется в подавляющем большинстве правопорядков 
современных стран. Поэтому, сравнение отечественной и за-
рубежных правовых систем в обозначенном контексте пред-
ставляет определенный научный интерес.

В связи с этим, считаем необходимым обратиться для 
начала к трактовке расторжения брака, которая содержится 
в Семейном Кодексе Российской Федерации (далее – СК РФ)1. 
Так, в соответствии с данным документом расторжение брака 
представляет собой прекращение брака между супругами в 
добровольном и судебном порядке. Порядок и условия рас-
торжения в добровольном порядке осуществляется согласно 
ст. 19 СК РФ, а судебный – ст.ст. 21-23 СК РФ.

Развод определяет новые отношения между супругами, 
включая их обязанности по имуществу, содержанию и детям. 
Когда брак распадается, закон предусматривает решения для 
проблем, которые супруги не могут решить сами. Суды име-
ют большую роль в определении правовых последствий раз-
вода, таких как алименты, содержание и опека. Другие юри-
дические вопросы включают юрисдикцию суда, соглашения 
между супругами и право на развод.

При смерти или объявлении супруга умершим проце-
дуры не требуются, просто выдают свидетельство о смерти. В 
таких случаях день смерти равносилен разводу2. Если супруг 
возвращается, брак можно восстановить. Важно, чтобы дру-
гой супруг не заключил новый брак [4]. 

Развод происходит по согласию обоих супругов. В ад-
министративном порядке развод возможен, если у них нет 
общих детей и они согласны. Брак считается разведенным 
после регистрации в ЗАГСе или вступления судебного реше-
ния в силу.

В США отсутствует единый федеральный закон о разво-
де, каждый штат регулирует это самостоятельно. Дела о раз-
воде рассматриваются только в суде. Основания включают 
нанесение ущерба отношениям в браке, измену, оставление 
семьи, необеспечение и зависимости. Некоторые штаты вво-

1		 Семейный	кодекс	Российской	Федерации	от	29	декабря	1995	г.	№	
223-ФЗ	//	СЗ	РФ.	-	1996.	-	№	1.	-	Ст.	16.

2	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
30.11.1994	№	51-ФЗ	//	СЗ	РФ.	–	1994.	-	№	32.	-	Cт.	3301.

дят ограничение на повторный брак после развода. Суды мо-
гут принять временные меры до вынесения решения3.

Некоторые штаты (Алабама, Висконсин) ограничивают 
повторный брак после развода на определенный срок. Аме-
риканские суды могут временно регулировать такие дела.

Во многих штатах, например, Аризона, супруги обяза-
ны пройти мирные переговоры при разводе, за исключением 
случаев насилия. При решении вопроса о детях суд учиты-
вает финансовое положение родителей, интересы ребенка и 
других лиц.

В Великобритании развод регулируется Законом о раз-
воде, расторжении брака и раздельном проживании 2020 
года. Этот закон упразднил требование доказывать вину или 
раздельное проживание, заменив его заявлением о полной 
распадении брака4.

Развод в Великобритании также осуществляется через 
суд. Основаниями для развода являются измена, нелогичное 
поведение, раздельное проживание согласно требованиям, 
дезертирство и безвинный развод на основании заявления 
одной из сторон о полном распаде брака [6].

Далее рассмотрим особенности расторжения брака в 
скандинавских странах (смешанной правовой семье) на при-
мере Норвегии и Швеции. Скандинавские страны довольно 
давно определились в правовом регулировании института 
расторжения брака. Это связано с тем, что протестантская 
церковь имеет терпимое отношение к разводу.

Институт расторжения брачного союза в Швеции регла-
ментируется Кодексом о браке, где нет четко установленных 
оснований для развода. Супруги просто приходят к мнению, 
что им необходимо развестись. Следовательно, у них просто 
возникает на это право (развод без вины).

В Швеции, США и Великобритании развод происходит 
только в судебном порядке – в районном суде и всегда прово-
дится заочно. Если оба супруга согласны на развод, им нужно 

3	 Особенности	 бракоразводного	 процесса	 в	 США.	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://bizblog.rusrek.com/blogs/post/
osobennosti-brakorazvodnogo-processa-v-ssha.html	 (дата	 обраще-
ния:	14.05.2023).

4	 Закон	о	разводе,	расторжении	брака	и	раздельном	проживании	
2020	 г.	 [Электронный	ресурс].	 –	Режим	доступа:	 https://wblog.
wiki/ru/Divorce,_Dissolution_and_Separation_Act_2020	(дата	об-
ращения:	14.05.2023).
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заполнить совместное заявление о расторжении брака. Если 
кто-то против развода, то необходимо подать иск5. Если нет 
детей и обоюдное согласие на развод, то супруги разведутся 
быстро, обычно в течение нескольких недель. Если кто-то из 
супругов против развода или есть дети до 16 лет, то процесс 
растянется на полгода.

В Норвегии, как и в России, основным правовым доку-
ментом, регламентирующим расторжение брака, является 
Закон о браке. Расторжение брака в Норвегии производится 
как по обоюдному согласию, так и по инициативе одного из 
супругов. Расторжение брака возможно только после нахож-
дения в «сепарации» минимум один год или проживания 
раздельно в течение двух лет. Во время «сепарации» люди 
не могут вступать в новый брак. Если у супругов есть общие 
дети, необходимо провести переговоры о месте проживания 
ребёнка и режиме общения с другим родителем.

Расторжение брака в религиозно-правовых семьях вызы-
вает интерес, так как система права в таких случаях основыва-
ется на религиозных нормах, регулирующих общественные 
отношения. Рассмотрим на примере мусульманских госу-
дарств, в которых ислам является главной мировой религией.

Вся мусульманская правовая система основана на ша-
риате, состоящем из священных источниках для мусульман. 
Источниками шариата выступают четыре источника мусуль-
манского права: Коран; Сунна; иджма; кийас (аналогия)6. 

В мусульманских государствах мужчина обладает боль-
шей свободой в своих действиях, чем женщина при растор-
жении брачного союза. Все мы знаем, что традиционным 
специфическим аспектом исламской концепции человече-
ских прав выступает ограниченный и даже ущемленный ста-
тус женщины, в отличие от мужского положения в социуме. 
Для развода мужчина должен обладать следующими усло-
виями: наличие здравого ума; отсутствие в принуждении к 
расторжению брачного союза.

Шариат выделяет следующие виды развода, исходящие 
от мужа: развод баин – окончательный вид развода; развод 
раджа.

Первый вид развода для женщины требует ее выхода за-
муж за другого мужчину, а затем развода с ним, чтобы вер-
нуться к прежнему мужу. Обычно это осуществляется через 
подставного мужа (мухалия), что не считается фиктивным 
браком согласно исламу. Второй вид развода связан с раска-
янием мужа и его желанием вернуться к жене. В этом случае 
жена остается в доме мужа. Это просто обычная ссора между 
супругами.

Муж может вернуть жену путем заключения нового 
брачного договора при определенных условиях. Развод мо-
жет быть получен женщиной до 9 лет, при отсутствии близ-
ких отношений с мужчиной и вдове старше 50-60 лет. Муж 
также может получить развод, произнося трехкратный та-
лак: «Ты мне больше не жена». Если он будет произнесен де-
вять раз, то брак не будет заключен никогда. Желая вернуться 
к прежней семье, жене необходимо выйти замуж за другого 
мужчину и развестись с ним, прежде чем вернуться к преж-
нему мужу. 

Жена может инициировать развод с помощью развода 
хула или развода фасх. 

Лиан — это вид развода, в котором муж обвиняет жену в 
измене. В мусульманских государствах момент расторжения 
брака зависит от окончательности брака и вида развода. Жен-
щина может вступить в новый брак после окончания срока 
идда, а муж может восстановить брак до конца срока идда 
без согласия жены.

Еще одной довольно интересной правовой семьей явля-
ется дальневосточная семья. Рассмотрим институт расторже-
ния брака на примере Китая и Японии.

Правовым актом в данной сфере является Гражданский 
кодекс КНР от 2021 г., первый в их истории. В Китае разве-
стись можно по обоюдному согласию или по согласию одно-
го из супругов. Если кто-то не хочет разводиться, то другой 
вправе подать заявление о прекращении процесса в течение 

5	 Право	Северной	Европы.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 http://www.bfrz.ru/data/images/2015/SMI_RZ_2015/pravo/
soot_pravo_2.pdf	(дата	обращения:	14.05.2023).

6	 Развод	 в	 мусульманских	 государствах.	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://azan.ru/maqalat/read/voprosyi-
svyazannyie-s-talakom-11097	(дата	обращения:	14.05.2023).

месяца. В Китае расторгнуть брак можно в гражданском по-
рядке при отсутствии детей и имущественных споров, а так-
же в судебном порядке [9]. Моментом расторжения брачного 
союза считается вступление в силу гражданского или судеб-
ного решения о расторжении. Брачный союз может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в случаях, когда другой 
супруг безвестно отсутствует длительное время или живет 
отдельно более 2 лет7. 

В Японии Гражданский кодекс является законодатель-
ным актом, определяющим семейное право. Так же, как и в 
России, в Японии существуют два способа расторжения бра-
ка. Первый - административный, который на данный момент 
не регулируется ГК Японии. Второй способ - судебный. Для 
разрешения конфликтов и споров внутри семьи в Японии 
был создан Семейный суд. Выдача японского свидетельства 
о разводе подтверждает расторжение брака. Расторгнутый 
брак считается законным после получения свидетельства о 
разводе или вступления в законную силу решения суда. Су-
пруги могут подать заявление на развод в одностороннем по-
рядке по следующим основаниям: нарушение супружеской 
верности, недобросовестное оставление (отказ от выполне-
ния совместных обязанностей без наличия уважительных 
причин), отсутствие сведений о супруге в течение 3 лет или 
более, неизлечимая душевная болезнь тяжелой степени. 
Нормы о делении совместно нажитого долга в законодатель-
стве Японии отсутствуют. 

Из анализа института расторжения брака в разных пра-
вовых семьях видно, что каждая страна имеет свое правовое 
регулирование этого вопроса. В англосаксонских странах рас-
торжение брака проходит через суд. В РФ, как и в дальнево-
сточных странах, есть два варианта - внесудебный и судебный. 
Япония имеет специальный суд для этого. В мусульманских 
странах расторжение брака связано с исламом. Отличие от 
других правовых семей - наличие правового документа, а не 
религиозных норм.
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Институт юридической ответственности занимает одно из 
ключевых мест в системе регуляторов общественных отноше-
ний любого государства. Она является гарантом соблюдения 
законодательных предписаний, общеобязательных правил по-
ведения. Юридическая ответственность наступает за правона-
рушения и предполагает применение негативных последствий 
к нарушителю, которые предусмотрены законом.

Гражданско-правовая ответственность является одним из 
видов юридической ответственности и, в свою очередь, также 
имеет свои виды, выделяемые по тем или иным критериям. 
Практическая значимость такого деления обусловлена особен-
ностями регулируемых общественных отношений, где имеют 
место правонарушения (в частности, в области частного права) 
и вытекающими из этого особенностями мер, применяемых к 
нарушителям. 

В настоящее время в доктрине и практике все чаще вы-
деляют корпоративную ответственность. Актуальность ее вы-
деления обусловлена результатами реформы гражданского 
законодательства, которые официально закрепили понятие 
корпоративных отношений и определили их место в системе 
гражданского права. Предметная область регулирования, исхо-
дя из норм действующего законодательства, – это отношения 
управления корпоративной организацией и членства в ней. 

Учитывая область регулирования, можно определить, что 
корпоративная ответственность в целом представляет собой не-
обходимость отвечать за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по управлению организацией и член-
ства в ней определенных, указанных в законе, лиц. 

О ее месте в системе юридической ответственности при-
сутствуют доктринальные споры, суть которых отражена в сле-
дующих дискуссионных позициях. Первая позиция заключает-
ся в том, что ее сторонники относят ответственность в области 
корпоративных отношений к комплексному виду юридиче-
ской ответственности (полиотраслевая ответственность), считая, 
что она сочетает в себе признаки гражданско-правовой, адми-
нистративной и даже уголовной ответственности [3]. Однако, 
данная точка зрения не получила поддержки среди научного 
сообщества, в литературе отмечается, что это во многом связано 
со сложностью выработки ее единой концепции с учетом пред-

метной области регулирования [6]. Более того, на наш взгляд, 
такой доктринальный подход не является целесообразным и с 
практической точки зрения, поскольку для правоприменителя 
создаются дополнительные сложности, связанные с квалифи-
кацией правонарушения. Исходя из системности права как 
регулятора общественных отношений вполне допустимо при-
менение норм административной и уголовной ответственности 
за нарушения в корпоративной сфере с учетом степени их об-
щественной опасности, субъектного состава и состава правона-
рушения, как это имеет место в иных случаях. Например, при 
нарушении субъективного права собственности для его защиты 
допускается применение мер гражданско-правовой, админи-
стративно-правовой и уголовной ответственности. Отметим, 
что современные исследователи, отмечая указанную особен-
ность корпоративной ответственности, не рассматривают ее как 
претендующую на самостоятельность, а лишь подчеркивают 
возможность использования для защиты корпоративных прав 
иных отраслей права [2].

Представляется, что гражданско-правовая природа корпо-
ративной ответственности не должна вызывать сомнений на со-
временном этапе, поскольку корпоративные отношения носят 
частно-правовой характер. Более того, имеется четкое законода-
тельное установление относительно предметной области пра-
вового регулирования в рамках гражданского законодательства.

Основной вектор современных дискуссий связан именно с 
вопросом о том, является ли эта ответственность самостоятель-
ным видом гражданско-правовой ответственности или встраи-
вается в нормы о договорной и деликтной ответственности. Это 
обусловлено тем, что корпоративная ответственность в контек-
сте современных законодательных норм– относительно новое 
явление в цивилистике. В области гражданского права тради-
ционно выделяют договорную и деликтную ответственность. 
Данное деление обусловлено характером правоотношений, из 
которых возникают соответствующие обязательства. В частно-
сти, договорная ответственность является следствием наруше-
ния субъективных прав в относительных правоотношениях, 
где участники четко определены, что вызвано наличием между 
ними договорной связи. Необходимость же отвечать за делик-
ты вытекает из абсолютных правоотношений, где нарушителем 
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субъективных прав может быть любое лицо, обладающее граж-
данской правосубъектностью. 

С развитием теории корпоративных отношений все боль-
шее число авторов обращается к тематике корпоративной от-
ветственности, исследуются ее особенности [1].

В цивилистическом научном поле стали появляться иссле-
дования, которые позиционируют корпоративную ответствен-
ность в качестве самостоятельного вида гражданско-правовой 
ответственности. В частности, в исследовании О. В. Гутникова 
корпоративная ответственность – это «гражданско-правовая от-
ветственность за нарушение субъективных гражданских прав и 
корпоративных (относительных) обязанностей, установленных 
нормами законодательства о юридических лицах, уставом или 
корпоративным договором» [1]. Данный автор рассматривает 
корпоративную ответственность как вид гражданско-правовой 
ответственности наряду с договорной и деликтной.

Некоторые авторы выступают против выделения новых 
особых видов ответственности в сфере гражданско-правового 
регулирования. Так, по мнению С. А. Синицына, выделение 
особого вида корпоративной ответственности приведет к раз-
межеванию правовых норм в разрезе подотраслевой принад-
лежности (корпоративного права, интеллектуального права).

Указанный автор выступает за сохранение существующего 
инструментария гражданско-правовой ответственности и пред-
лагает деликтную концепцию корпоративной ответственности 
[5].

Отметим, что исследователи в большинстве своем, призна-
вая специфику ответственности в корпоративных отношениях, 
все же достаточно осторожно высказываются относительное ее 
самостоятельного характера в рамках гражданско-правовой от-
ветственности, поддерживая идею дальнейшей теоретической 
разработки ее теоретических концепций.

Как было отмечено ранее, корпоративная ответственность 
возникает в корпоративных отношениях, то есть в отношениях 
по поводу участия и управления корпоративной организаци-
ей. В связи с чем в научной литературе, посвященной иссле-
дованию данного правового явления, предлагаются признаки 
корпоративной ответственности, которые, по нашему мнению, 
могут характеризовать ее особенности, а именно:

1. Источником правового установления ответственности 
могут выступать как законодательные акты, так и акты корпо-
ративного регулирования (устав, учредительный договор), до-
говоры и соглашения о корпоративном управлении (корпора-
тивный договор);

2. Субъектами данной ответственности могут быть только 
участники корпоративных отношений;

3. Данная ответственность не связана с осуществлением ее 
субъектами предпринимательской деятельности [2];

4. Специфический характер мер принудительного воздей-
ствия на нарушителя и другие.

5. Особые основания и условия корпоративной ответствен-
ности [4].

Приведенные характеристики корпоративной ответ-
ственности, по нашему мнению, позволяют рассматривать ее 
возникновение именно в рамках относительного гражданско-
правового отношения, то есть правоотношения, где имеется 
определенный субъектный состав. При этом, данная относи-
тельная правовая связь образуется именно по поводу управле-
ния корпоративной организацией и членства в ней. Основани-
ем же возникновения корпоративного правоотношения может 
являться любой предусмотренный законодательством юриди-
ческий факт, обозначенный гражданским законодательством: 
сделки (купля-продажа доли, дарение, переход по наследству), 
решения собраний, решение государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, судебные решения и т.п.

По мнению авторов настоящей статьи, указанные выше 
особенности позволяют говорить о специфике ответственности 
в корпоративных отношениях. Более того, сами нормы граж-
данского законодательства создают предпосылки для особых 
подходов к ответственности участников корпоративных отно-
шений. В частности, нормы ст. 307.1 Гражданского кодекса РФ1 
(далее – ГК РФ) указываю, что общие положения об обязатель-
ствах (включая главу 25 ГК РФ) применяются к корпоративным 
отношениям, если иное не установлено самим ГК РФ, иными 
законами или не вытекает из существа соответствующих отно-
шений.

1	 Собрание	законодательства	РФ.	-	1994.	-	№	32.	-	Ст.	3301.

В связи с изложенным обратимся к основанию возник-
новения данного вида гражданско-правовой ответственности. 
Традиционным основанием привлечения лица к любому виду 
отраслевой ответственности является совершение правонару-
шения. В гражданском праве – это гражданское правонаруше-
ние, то есть противоправное действие или бездействие, которое 
влечет применение мер гражданско-правовой ответственности. 

Такое понятие как корпоративное нарушение в законода-
тельстве и правоприменительных актах толкования Верховного 
Суда РФ отсутствует. Доктринально предпринимаются попыт-
ки внедрения данного термина в юридический обиход. Так, по 
мнению О. В. Гутникова, в качестве основания ответственности 
в корпоративных отношениях выступает именного корпора-
тивное правонарушение. В качестве последнего указанный 
автор называет нарушение «субъективных гражданских прав 
и корпоративных (относительных) обязанностей, связанных с 
управлением юридическим лицом, установленных нормами 
законодательства о юридических лицах, учредительными и 
иными внутренними документами юридического лица, кор-
поративным или иным договором, связанным с управлением 
юридическим лицом» [1]. 

В целом, данное определение может быть признано удач-
ным. Однако, на наш взгляд, его необходимо дополнить указа-
нием на субъективные права и обязанности, связанные с уча-
стием (не только управлением) в корпоративной организации. 
Гражданское законодательство предоставляет участникам не 
только право на участие в управлении, но и иные корпоратив-
ные права (и обязанности), связанные с участием. Конкретные 
права и обязанности могут отличаться в корпорациях различ-
ных организационного-правовых форм. Более того, в граждан-
ское законодательство предусматривает в некоторых корпора-
циях участие без управления, например товарищества на вере, 
где коммандитисты не участвуют в управлении юридическим 
лицом. 

Резюмируя все вышесказанное представляется достаточ-
но обоснованной и логичной представляется теоретическая 
концепция о том, что юридическая ответственность в области 
корпоративных отношений является самостоятельным видом 
гражданско-правовой ответственности. Учитывая активную 
научную полемику и интерес научного сообщества к теорети-
ческим и практических проблемам, в рамках корпоративных 
отношений, представляется, что данная тематика будет разви-
ваться в дальнейших правовых исследованиях.
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Джалилов Ф. И.

В современном обществе правовые отношения в сфере 
приобретения имущества имеют постоянно изменяющую-
ся природу. Существуют условия для возникновения новых 
проблем и споров, связанных с правами добросовестных 
приобретателей.

Исходя из судебной практики под добросовестным при-
обретателем понимается лицо, которое при покупке имуще-
ства не имело сведений о том, что он не может его приобре-
сти из-за запретов, ограничений и иных форм ограничения 
права, не имело объективной возможности выяснения фак-
та владения правом на продаваемое имущество. Судебная 
практика показывает, что часто суд становится на сторону 
добросовестности, при этом выясняя важные обстоятельства, 
при которых такая добросовестность может быть доказана. 
Суд обращает свое внимание на осведомленность приоб-
ретателя, какими способами он определял продавца, когда 
ему стал известен факт ничтожности сделки, какие сомне-
ния его посещали на этапе переговоров по сделке. Опреде-
лением Новосибирского областного суда от 13.11.14 по делу 
№ 33-9586/20141 разъяснено, что из положений статьи 174.1 
следует, что если можно установить, что приобретатель был 
осведомлен о запрете и должен был иметь такое знание, то 
обременение сохраняет силу и на это имущество может быть 
взыскано. Важным условием здесь является знание или не-

1	 Определение	Новосибирского	областного	суда	от	13.11.14	по	делу	
№	33-9586/2014.

знание об обременении, а также обязанность знать или не 
знать о наложении ареста, и это будет иметь юридические 
последствия.

Из-за нового правила, которое установило, что сделка 
может быть признана недействительной появилась новая 
правовая категория – «сделка по распоряжению имуще-
ством». Проблема, требующая законодательного решения, 
заключается в том, что, когда субъекты гражданского обо-
рота сталкиваются с такой сделкой, законодательно закре-
пленного перечня не существует, и возникает пробел в праве, 
задается вопрос о том, что именно входит в эту категорию. 
В настоящее время гражданское законодательство и другие 
нормальные правовые нормы упоминают данный вид сдел-
ки, но не указывают её значение и характерные признаки. 

Существуют некоторые нюансы, которые выделяют в 
юридическом сообществе, так Склоковский К. И. отмечал, 
что «законодатель не уделил внимание касаемо формули-
ровок запретов по распоряжению имуществом» [1]. О. Н. 
Садиков включает в данную категорию сделки, которые со-
вершаются с целью уничтожения имущества, поскольку оно 
стало непригодным для использования или не нужным его 
владельцу [2]. 

Неясность по формулировкам по распоряжению иму-
ществом, запрещенные законом и нарушающих их, является 
недоработкой. В настоящий момент отсутствует документ, 
разъясняющий перечень запретов и ограничений по распо-
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ряжению имуществом. Что понимается под «имуществом», 
что входит в «сделка по распоряжению имущества». Логи-
чески, можно предположить, что статьей 128 ГК РФ предус-
мотрен перечень объектов гражданских прав, следовательно, 
всё закрепленное статьей 128 ГК РФ можно считать имуще-
ством. Касаемо, вопроса «сделка по распоряжению имуще-
ством», Крашенников П. В. предположил, что речь идет об 
управлении юридической судьбой имущества, например, от-
каз от собственности, дарение или залог. В итоге, вопрос оста-
ется открытым. С одной стороны, можно предположить, что 
разъяснений на вопрос о том, что именно понимается, при 
использовании термина «сделка по распоряжению имуще-
ством», поскольку вышеуказанная категория является обще-
понятным и признанным. С другой стороны, возможно, что 
при разъяснении, имелась бы необходимость корректиро-
вать огромный массив законодательства, а также следовало 
бы разъяснить вопрос, касаемо практического применения 
вышеуказанной категории. 

Также, возвращаясь к определению добросовестности, 
которое дано в статье 302 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Важно, чтобы при первоначальном приобре-
тении имущества была соблюдена законность, то есть либо 
сделка была осуществлена лицом, обладающим правом его 
продавать или передавать, либо сделка была осуществлена 
незаконно (без права) от имени лица, не обладающего таким 
правом. Приобретатель не знал, что продавец на самом деле 
не может продавать или передавать, или не имел реальной 
возможности знать об этом. Кроме того, само имущество 
должно быть изъято из владения либо собственника.

Постановлением Конституционного Суда № 6-П, кото-
рое рассматривало жалобы граждан О. М. Мариничевой, А. 
В. Немировской, З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой и В. М. 
Ширяева2, указывается, что согласно пунктам 1 и 2 статьи 167 
Гражданского кодекса Российской Федерации, приобрета-
тель не может быть считаться добросовестным, если на мо-
мент совершения сделки были известны притязания третьих 
лиц на спорное имущество и эти притязания позже призна-
ны законными в соответствующем порядке.

Постановлением также устанавливается различие между 
виндикационным иском и иском о признании сделки недей-
ствительной. Конституционный суд РФ отмечает, что если в 
такой ситуации (когда имущество приобретено по договору 
от лица, не имеющего права его отчуждать - Н. К.), собствен-
ником заявляется иск о признании сделки купли-продажи 
недействительной и о возврате переданного имущества, а суд 
при разрешении спора устанавливает, что покупатель явля-
ется добросовестным приобретателем, то в соответствии со 
статьей 167 ГК Российской Федерации иск должен быть от-
клонен. Поэтому, по мнению Конституционного суда, до-
бросовестное приобретение возможно только в том случае, 
когда имущество приобретается не у самого собственника, а 
у лица, не имеющего права отчуждать это имущество, и в ре-

2	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	21.04.2003	№	6-П	
«По	делу	о	проверке	конституционности	положений	пунктов	1	и	
2	статьи	167	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	в	свя-
зи	с	жалобами	граждан	О.	М.	Мариничевой,	А.	В.	Немировской,	
З.	А.	Скляновой,	Р.	М.	Скляновой	и	В.М.	Ширяева»

зультате происходит виндикация, то есть возврат имущества 
из нелегального владения.

Согласно пункту 2 статьи 174.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ), если права на недвижимое 
имущество приобретены добросовестным лицом, не знаю-
щим о наличии запрета на такую сделку, эти права призна-
ются в полном объеме и сохраняются даже в случае призна-
ния сделки недействительной.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 253 со-
держит разъяснения по применению данного пункта. В нем 
указывается, что основным условием для применения этого 
пункта является незнание приобретателем о наличии запре-
та на сделку, а также то, что он не должен был знать об этом 
запрете при осуществлении сделки. Таким образом в случае, 
если лицо действовало добросовестно и не имело возможно-
сти знать о запрете, его права на приобретенное имущество 
будут защищены и сохранятся.

Эта норма имеет протекционный характер, то есть она 
направлена на защиту прав добросовестного приобретателя. 
Это важно для развития гражданского оборота, поскольку 
такая защита обеспечивает уверенность и стимулирует лю-
дей к осуществлению сделок с недвижимостью, не подвергая 
их риску утраты прав на это имущество в случае, если запрет 
на сделку был неизвестен или не мог быть известен им при 
совершении сделки. 

Остаются не ясными вопросы о защиты добросовест-
ных приобретателей в иных случаях, а именно в аспектах 
применения статьи 174.1 ГК РФ, когда отчуждение имуще-
ства ограничено или запрещено законом, или судом. Это 
случаи схожие с обстоятельствами, закрепленные в Опреде-
лении Верховного суда РФ от 18 мая 2023 г. по делу № А15-
1335/20194, признание сделки ничтожной ввиду банкротства 
лица. В данном деле лицо вступило в ипотеку будучи при-
знанным банкротом и планировало реализовать имущество, 
обойдя конкурсную массу. И тут могли пострадать добросо-
вестные приобретатели этого имущества, но решение суда 
предотвратило эту ситуацию – сделка признана ничтожной 
до продажи объекта. 

Или как пример такой сделки можно привести ситуа-
цию, когда лицо, не имея на то права, продает самовольное 
строение или передает его в собственность другому лицу. 
В данном случае сделка будет признана ничтожной в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 222 ГК РФ. Стороны не смогут 
претендовать на какие-либо права или обязанности, вытека-
ющие из этой сделки.

Если товары переданы в собственность лицу, которое не 
знало и не должно было знать о запрете на такую передачу, 
то он имеет право собственности, и товар не подлежат воз-
врату в случаях, когда законом или иным правовым актом 
предусмотрена возможность такого возврата (п.2 ст.174 ГК 
РФ)

3	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	23.06.2015	№	25	
«О	 применении	 судами	 некоторых	 положений	 раздела	 I	 части	
первой	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации».

4	 Официальный	 сайт	 Судебные	 и	 нормативные	 акты	 РФ.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://sudact.ru/vsrf/
doc/7ca4bYFkgSor/.
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В отношении защиты прав добросовестного приобре-
тателя выступил и Конституционный суд в Постановлении 
от 21.04.2003 г. №65. Конституционный Суд подчеркнул важ-
ность соблюдения принципов доброй воли и разумной ос-
мотрительности при приобретении имущества. Он также 
указал на потенциальный риск неправомерной утраты иму-
щества в рамках процесса реституции и предупредил о воз-
можности возникновения противоречий с конституционны-
ми правами и принципами, если не будут поддерживаться 
добросовестные приобретатели.

Суд отметил, что такой пробел в законодательстве мо-
жет привести к дестабилизации оборота в обществе и уве-
личению недоверия субъектов гражданского оборота. Это 
противоречит основам конституционного строя Российской 
Федерации, которые предполагают справедливость, равен-
ство и защиту прав и интересов граждан.

Таким образом, Конституционный Суд подчеркнул не-
обходимость разработки и внедрения мер, которые были бы 
направлены на защиту прав добросовестных приобретателей 
и предотвращение неправомерной утраты имущества в по-
рядке реституции. Это поможет устранить указанный про-
бел в законодательстве и обеспечить соблюдение конститу-
ционных прав и принципов.

Конституционный суд указал на существующий про-
бел в законодательстве, теоретически решить его можно, не-
сколькими способами:

– первый способ – создать государственный фонд помо-
щи, людям признанными добросовестными приобретателя-
ми и при этом утратившим право собственности;

– второй способ – создать систему открытой информа-
ции о имуществе (С 1 марта 2023 года вступили поправки к 
законодательству, которые засекретили персональные дан-
ные собственников имущества, что теперь ещё больше ос-
ложняет возможность многопланово анализировать состоя-
ние того или иного имущества);

– третий способ – обязать проводить сделки через офи-
циальные лица – нотариусов. Внеси соответствующие по-
правки в «Основы законодательства Российской Федерации о 
нотариате»6. Лицо имеющее специальную компетенцию на-
делить правом комплексной проверкой объектов движимого 
и недвижимого имущества;

– четвертый способ – работать над разъяснением насе-
лению, о правилах осуществления сделки, приобретатели не 
обладают достаточными знаниями о правах и обязанностях, 
что делает их уязвимыми перед недобросовестными лицами. 
Для этого стоит сформировать образовательный портал с до-
ступными материалами по этой теме;

– пятый способ – необходимо усилить контроль за ор-
ганами Росреестра, коррупционная составляющая часто ста-
новится причиной нарушения прав добросовестных приоб-
ретателей;

5	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	21.04.2003	№	6-П	
«По	делу	о	проверке	конституционности	положений	пунктов	1	и	
2	статьи	167	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	в	свя-
зи	с	жалобами	граждан	О.	М.	Мариничевой,	А.	В.	Немировской,	
З.	А.	Скляновой,	Р.	М.	Скляновой	и	В.	М.	Ширяева».

6	 Основы	 законодательства	 Российской	 Федерации	 о	 нотариате	
(утв.	ВС	РФ	11.02.1993	№	4462-1)	(ред.	от	28.04.2023).

– шестой способ – создание разъясняющего перечня за-
претов и ограничений по распоряжению имуществом [1], на 
данный момент такое разъяснение отсутствует, путем внесе-
ния поправок в ст. 128 ГК РФ. 

Кроме того, важно предложить добросовестным приоб-
ретателям альтернативные способы разрешения конфлик-
тов. В судебной системе часто требуется много времени и 
ресурсов, что отпугивает людей от заявления о своих правоу-
станавливающих требованиях. Необходимо создать механиз-
мы для быстрого и эффективного разрешения таких споров. 

Возвращаясь к Постановлению Пленума Верховного 
Суда РФ № 25, в котором говорится, что ответственность за 
доказывание знания или должного знания ограничений на-
лагается на лиц, в чьих интересах установлены эти ограниче-
ния (согласно пункту 1 статьи 174 ГК РФ).

Если совершенная сделка нарушает права или законные 
интересы лица, которое осуществляет ее, и приводит к нега-
тивным последствиям для него, она может быть признана не-
действительной в соответствии с пунктом 2 статьи 166 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. При оспаривании 
такой сделки не требуется доказывать факт наступления ука-
занных последствий в соответствии со статьей 173.1 или пун-
ктом 1 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. В таких случаях нарушение прав и законных интересов 
лица проявляется в отсутствии согласия, предусмотренного 
законом, или нарушении ограничений полномочий пред-
ставителя или лица, действующего от имени юридического 
лица без доверенности.

Защита добросовестного приобретателя так же важна, 
когда отчуждает собственность юридическое лицо. Наруше-
ние ограничений, установленных учредительными докумен-
тами или другими документами, которые регламентируют 
деятельность юридического лица, а также выход за пределы 
ограничений, указанных в договоре или положении о фили-
але или представительстве юридического лица, в случае со-
вершения сделок органом юридического лица не подпадает 
под действие пункта 1 статьи 183 ГК РФ. Однако такие сделки 
могут быть оспорены на основании пункта 1 статьи 174 ГК 
РФ. При этом какие последствия будут для юридического 
лица, остаются непонятными. 

Например, одним из недостатков является недостаточ-
ная конкретизация понятия «добросовестный приобрета-
тель». Данная норма не определяет, какие именно действия 
должен совершить приобретатель для того, чтобы быть при-
знанным добросовестным. Это может вызывать разногласия 
при применении нормы на практике и приводить к незакон-
ным решениям.

Ещё одной особенностью нормы является, что она блан-
кетная и отсылочная, отправляя нас к примеру, в законода-
тельство о банкротстве. В соответствии с пунктом 37 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 457, 
отмечается, что согласно пункту 5 статьи 213.11 Закона о бан-
кротстве, в ходе процедуры реструктуризации долгов, долж-

7	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	13.10.2015	№	45	
«О	некоторых	вопросах,	связанных	с	введением	в	действие	про-
цедур,	применяемых	в	делах	о	несостоятельности	(банкротстве)	
граждан».
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ник может совершать определенные сделки только с предва-
рительного согласия финансового управляющего.

Если такие сделки были совершены без необходимого 
согласия финансового управляющего, то в соответствии с 
пунктом 1 статьи 173.1 ГК РФ они могут быть признаны не-
действительными по требованию финансового управляю-
щего, конкурсного кредитора или уполномоченного органа, 
которые имеют достаточный размер требований, указанных 
в пункте 2 статьи 61.9 Закона о банкротстве. Приводит к пута-
нице из-за огромного массива законов. При анализе положе-
ний ГК РФ и другого законодательства можно сформировать 
перечень сделок и добавить их к самой статье для лучшего её 
понимания. 

Также необходимо учесть, что статья 174.1 ГК РФ пред-
усматривает защиту только прав добросовестного приобре-
тателя. Однако, она не регулирует вопросы, связанные с за-
щитой прав собственника, которому было причинено ущерб 
при незаконном отчуждении имущества. Это может вызы-
вать неоднозначность и проблемы при определении, кому из 
сторон принадлежит право на имущество.

Ранее судебная практика складывалась таким образом, 
что сделка признавалась ничтожной по ст.168 ГК РФ. И ко-
нечно же введением п.2 статьи 174.1 практика начала менять-
ся. «Одним из основных отличий положений п. 2 от п. 1 ст. 
174.1 ГК РФ является то, что сделка, совершенная в наруше-
ние запрета на распоряжение имуществом должника, на-
ложенного судом или судебным приставом-исполнителем, 
является действительной» [1].

В старой редакции ст. 168 ГК РФ, практически все сдел-
ки считались недействительными при любом нарушении 
закона. Однако, другие основания для признания сделок не-
действительными, как указано в законе, практически не ис-
пользовались из-за своей узкой специфики и сложности до-
казывания.

Совершение сделки с имуществом, распоряжение ко-
торым запрещено или ограничено, может иметь серьезные 
правовые последствия для всех участников сделки. В зави-
симости от правового режима, нарушение ограничений мо-
жет привести к недействительности сделки, возникновению 
гражданско-правовой ответственности, штрафам, запретам 
на дальнейшие сделки и конфискации имущества.

Владение имуществом, на которое наложено ограни-
чение, может привести к серьезным финансовым послед-
ствиям. Например, если сделка будет совершена с имуще-
ством, использование которого запрещено законом или 
предусмотрено судебным решением, добросовестный при-
обретатель может стать должником по обязательствам, не 
имея возможности получить доход от данного имущества. 
Это может привести к финансовым трудностям и утрате 
активов.

Гражданское законодательство многих стран, включая 
Россию, предусматривает механизмы для защиты добросо-
вестного приобретателя. Одним из таких механизмов явля-
ется принцип третьей защиты, согласно которому право соб-
ственности приобретается добросовестным приобретателем, 
даже если оно было перечислено или передано с нарушени-
ем правил и без согласия предыдущего владельца.

Однако, следует отметить, что защита добросовестного 
приобретателя не является безусловной. Существуют опре-
деленные условия и ограничения, которые должны быть со-
блюдены. Например, добросовестный приобретатель дол-
жен был принять все разумные меры для проверки права 
собственности на приобретаемое имущество. Также следует 
иметь в виду, что защита добросовестного приобретателя 
может быть ограничена в определенных случаях, связанных, 
например, с нарушением публичного порядка или существу-
ющих правовых ограничений.

В целом, защита добросовестного приобретателя явля-
ется важным инструментом, который способствует развитию 
бизнеса в гражданском обороте. Она создает условия для до-
верия и стабильности в сделках, а также учитывает интересы 
добросовестных сторон.

Таким образом, для более точного и эффективного при-
менения статьи 174.1 ГК РФ необходимо устранить указанные 
недостатки, предусмотрев более конкретные критерии для 
определения добросовестности приобретателя и регулиро-
вания вопросов защиты прав собственника. Это позволит до-
стичь большей ясности и предсказуемости при применении 
нормы на практике.
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Вступление
Одной из актуальных и малоисследованных проблем 

гражданско-правовой ответственности является вопрос о воз-
можности возмещения убытков в тех случаях, когда их при-
чинение было осложнено вероятностным элементом – на-
пример, если причинно-следственная связь между деянием 
ответчика и понесёнными убытками может быть установ-
лена лишь с определенной долей вероятности или же само 
благо, умаленное противоправным деянием, является в той 
или иной степени неопределенным (допустим, истец может 
лишь рассчитывать на возможное получение этого блага в 
будущем). 

Предмет настоящей статьи принято называть концеп-
цией «пропорциональной ответственности за утрату шанса», 
во многом по аналогии с существующим в английском и аме-
риканском праве названии loss of chance doctrine. Немецкие же 
авторы для обозначения этой концепции употребляют тер-
мин Haftung für den Verlust einer Chance, реже – Schadensersatz 
für verlorene Chance. 

Ответственность медицинских работников за утрату 
возможности полного выздоровления пациента вследствие 
врачебной ошибки, поздней диагностики или некачествен-
но проведенного лечения является одной из самых крупных 
сфер применения доктрины утраты шанса. В английском 
праве основными прецедентами по этой категории дел при-
нято считать Hotson v East Berkshire Area HA1 и Gregg v Scott2, 
анализ которых уже производился в отечественной цивили-
стике [1, с. 7, 29]. Интереснее проиллюстрировать эту кате-
горию дел на примере практики Верховного Суда Цюриха3: 
так, пациент поступил в госпиталь с подозрением на опу-
холь. Лечащие врачи решили не проводить необходимую по 
медицинским показаниям немедленную лимфаденэктомию 
(удаление лимфоузлов). Эта жизненно необходимая проце-
дура была проведена лишь 7 недель спустя. Пациент скон-
чался от рака год спустя. В данной ситуации невозможно 
установить с достаточной определенностью причинно-след-

1	 Hotson	v	East	Berkshire	Area	Health	Authority	[1987]	2	All	ER	909.
2	 Gregg	v	Scott	[2005]	UKHL	2.
3	 OG	Zürich	SJ2	85	(1989),	119.

ственную связь между смертью пациента и некачественно 
проведенным лечением. Однако, было доказано, что при над-
лежащем уходе его шансы прожить дольше года составляли 
60 %. Достаточно ли этого, чтобы выплатить наследникам 
покойного компенсацию за врачебную ошибку, повлекшую 
утрату шанса на выздоровление и ускорившую наступление 
смерти? В каком размере должна считаться подобная ком-
пенсация, стоит ли ставить ее в пропорциональную зависи-
мость от степени вероятности прожить дольше года при кор-
ректно оказанном лечении?

В отечественной науке концепция «утраты шанса» уже 
рассматривалась в некоторых работах, однако практически 
все работы, посвященные этой проблеме, сводились к ана-
лизу исключительно английского и американского право-
порядков [Байбак, 2015; Дондоков 2013; Козлов 2021]. Между 
тем, иные правопорядки могут содержать интересные реше-
ния, имеющие существенную ценность и для отечественного 
дискурса, в силу чего их сравнительно-правовое исследова-
ние приобретает особую значимость.

 Представляется интересным проанализировать взгля-
ды на концепцию утраты шанса, существующие в немецком 
праве, как наиболее оказавшем влияние на развитие и совер-
шенствование отечественного гражданского права.

Утрата шанса на выздоровление в немецком праве: 
общие черты

Принято считать, что немецкое право в принципе не 
признает возможности возмещения убытков по доктрине loss 
of chance [Graziano 2007, Müller-Stoy 1973, Fleischer 1999]. Одна-
ко, некоторые современные немецкие цивилисты выражают 
свое несогласие с этой точкой зрения, отмечая, что проблема 
ответственности за утрату шанса стала, начиная со второй по-
ловины XX века, всё чаще затрагиваться в научных работах, 
а иногда – даже проникать в судебную практику [Fleischer c. 
771; Mäsch 2004, с. 371-409].

Применительно к утрате шанса на выздоровление не-
мецкая судебная практика более неоднозначна: с одной сто-
роны, пациент не может напрямую требовать возмещения 
за потерю большего или меньшего шанса на выздоровления, 
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вместо этого он должен доказать наличие самой врачебной 
ошибки, причинно-следственной связи между причинени-
ем вреда и деянием ответчика, а также вины лечащего вра-
ча [Fleischer, c. 768; Mäsch c. 361-365]. Наличие всех четырех 
элементов, причем причинно-следственная связь должна 
быть доказанной как существующая «более вероятной, чем 
нет», будет являться основанием для возмещения полного 
вреда здоровью, а не пропорционального гипотетическому 
утраченному шансу на выздоровление, следовательно, на 
первый взгляд, немецкое право также отвергает возможность 
компенсации утраченного шанса медицинских деликтах. По 
сложившейся судебной практике для этой категории дел 
используется модель распределения бремени доказывания, 
изложенная в § 282 ГГУ4, согласно которой истец должен до-
казать наличие всех необходимых условий ответственности5. 

Однако, в практике немецких судов сложилась традиция 
инверсии бремени доказывания причинно-следственной свя-
зи и возложении её на ответчика (Beweiserleichterungen bis zur 
Umkehr der Beweislast) в том случае, если ошибка врача или ле-
чебного учреждения оказалась серьезной [Giesen 1995; Stauch 
2008, c. 88]. Исторически эта традиция возникла в поздней 
судебной практике Имперского Суда6 для дел с доказанной 
субъективной виной врача на причинение вреда здоровью в 
тех случаях, когда он «отдавая себе отчет в противоправности 
своих действий или самонадеянно» подвергал пациента по-
вышенному риску, который мог бы вызвать потенциальный 
вред в будущем7. 

Но уже в 1950 годах судебная практика стала призна-
вать необходимым и достаточным условием для инверсии 
бремени доказывания одного лишь «грубого нарушения»8 
со стороны врача в тех случаях, когда врач «серьезно на-
рушил нормальные и устоявшиеся нормы и протоколы 
лечения, о необходимости соблюдения которых он знал 
или должен был знать»9. Как отметил Верховный Суд ФРГ 
в одном из рассмотренных дел, «врачебная ошибка, совер-
шение которой позволяет говорить о несоблюдении долж-
ной осмотрительности со стороны врача, может иногда 
случиться даже с наиболее осторожным специалистом, по-
этому <для инверсии бремени доказывания> речь должна 
идти об ошибке, не обязательно не имеющий оправданий 
– у конкретного врача могут быть особые основания посту-
пать именно таким образом – однако, недоступной разум-
ному пониманию с точки зрения профессиональной под-
готовки и требований к знаниям врачей, иными словами, 
обычный врач в принципе не должен совершать ошибки 
такого рода» [22, c. 88]. 

Можно сделать вывод, что в вышеописанном случае 
речь фактически идёт о переходе от принципа субъективной 
вины к объективной вине, т.е. виновным признается деяние, 
нарушающее некий заранее определенный стандарт поведе-
ния. Тем не менее, судебная практика отказалась давать одно-
значные критерии того, какого рода ошибку можно считать 
серьезной, ссылаясь на обилие обстоятельств ad hoc и необхо-
димость учёта экспертного мнения медицинских специали-
стов в каждом конкретном случае. 

По итогам рассмотрения эволюции ответственности за 
причинение вреда здоровью и утрату шанса на выздоров-
ление, можно выделить основные точки зрения за и против 
возможности пропорциональной компенсации за утрачен-
ный шанс на полное восстановление в немецком праве. Так, 

4	 Гражданское	уложение	Германии:	Вводный	закон	к	Гражданско-
му	уложению.	-	4-е	изд.,	перераб.	М.:	Инфотропик	Медиа,	2015.	
С.	VIII-XIX,	1-715.

5	 См.,	например.	BGH	2	61,	118,	120;	99,	390,	391;	BGH	NJW	1988,	
2949.

6	 См.,	например.	RG,	17	May	1943,	RGZ	171,	168.	
7	 BGH,	21	Dec.	1955,	VersR	1956,	499.
8	 BGH,	28	April	1959,	VersR	1959,	598.
9	 BGH,	11	June	1968,	NJW	1968,	2291	(2293).

с одной стороны, в гражданском праве Германии, в сфере 
ответственности медицинских работников (Arzthaftungsrecht) 
действуют особые требования к должной осмотрительности 
специалиста (ärztliche Sorgfaltsregeln) и презюмируется, что 
соблюдение данных требований, например, проведение ле-
чения по установленному протоколу, скорее всего, приведет 
к увеличению шансов пациента на выздоровление, поэтому 
компенсацию за утраченный шанс на выздоровление мож-
но взыскать только в том случае, если было доказано грубое 
нарушение врачом данных специальных требований [22, c. 
109]. Думается, основная проблема этого подхода - недоста-
точность превентивной функции, что приводит к снижению 
степени должной осмотрительности врачей в «мелких» на-
рушениях. Практически невозможно убедить немецкий суд в 
наличии причинно-следственной связи между повышенным 
риском на неполное выздоровление у пациента и нарушени-
ем со стороны медицинского работника, если это деяние ис-
тец не может доказать как «грубо нарушающее» специальные 
требования осмотрительности. Так, в одном деле Верховный 
Суд Германии счел недоказанным причинно-следственную 
связь между ошибочным диагнозом и утратой трудоспособ-
ности несмотря на то, что согласно экспертным заключениям 
существовал 70 % шанс того, что скорая и своевременная диа-
гностика привела бы к полному излечению10. 

С другой стороны, противники использования принципа 
утраты шанса указывают на доктринальные принципы, в част-
ности, на то, что в гражданском праве в первую очередь подле-
жат компенсации реально причиненные убытки, а не повыше-
ние риска наступления неблагоприятных последствий – таким 
образом, будет нарушена компенсаторная функция граждан-
ско-правовой ответственности. Еще одним аргументом против 
применения этого подхода называют невозможность делать 
выводы по конкретному случаю из статистики и обобщенной ве-
роятности – если каждый случай болезни и лечения имеет свою 
специфику, насколько корректно будет присудить компенса-
цию основываясь на среднестатистических ожиданиях по выздо-
ровлению [7]? Как отмечает тот же Х. Фляйшер в своей работе, 
схожая логика доказывания существует и в немецком уголовном 
праве: так, начиная с позиции, высказанной Клаусом Роксином, 
одним из классиков немецкого уголовного права, и поддержан-
ной большинством специалистов, повышения риска развития 
негативных последствий из-з достаточно для установления при-
чинно-следственной связи а преступной халатности медика и 
привлечения к ответственности [12, c. 772]. Однако, Верховный 
Суд в своей практике занял противоположное мнение, оправдав 
обвиняемого в причинении смерти из-за ненадлежащего оказа-
ния медицинской помощи по принципу in dubio pro reo, посколь-
ку не было уверенности в том, что пациент прожил бы дольше, 
если бы он получил надлежащую медицинскую помощь11.

Отдельные опасения вызывает тот факт, что возмеще-
ние за утрату шанса на выздоровление по сути рискует пре-
вратить договор об оказании медицинских услуг в некое 
подобие договора подряда с точки зрения возникновения 
ответственности врача за успех проведенного лечения. Кро-
ме того, с точки зрения политики права пропорциональная 
ответственность, как и любое повышение ответственности 
медицинских работников, приводят к т.н. «оборонительной 
медицине» - практике гипердиагностики, повторных кон-
сультаций, общего увеличения объема предоставляемых 
услуг с целью снизить риск привлечения врача к ответствен-
ности, что приводит к скачкообразному росту цен в сфере 
здравоохранения и снижает доступность медицины в обще-
стве [Carbonneau 1980; Defensive medicine … 2019; Fees 2011; 
Keren-Paz 2010]. В-третьих, как отмечал Быдлински, приме-
нить абз.1 § 830 ГГУ с правилом о совместном причинении 
вреда, «расширенно истолковав» вероятность не выздоро-

10	 BGH,	6	October	1998,	NJW	1999,	860.
11	 BGH	StV.	1994,	425.
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веть даже в случае оказания надлежащей помощи в качестве 
второго, абстрактного причинителя вреда, тоже не пред-
ставляется возможным, поскольку для случаев совместного 
причинения вреда закон устанавливает полную солидарную 
ответственность при невозможности точного установления 
степени вины каждого из них [8]. Таким образом, результат 
подобных аналогий всё равно сведётся к правилу «всё или 
ничего» и врач будет обязан компенсировать полный размер 
причинённого вреда, а не часть, пропорциональную шансу 
на выздоровление.

В-четвертых, с практической точки зрения, существует 
проблема установления предела минимальной подлежащей 
возмещению вероятности. Например, в случае, когда даже 
при правильной и своевременной медицинской помощи 
пациент практически не имел шансов на выздоровление. 
Даже в иных правопорядках по этому вопросу существует 
большой разброс позиций судебной практики: например, 
Верховный Суд штата Вашингтон установил, что пропорцио-
нальная ответственность может быть установлена даже в том 
случае, когда ненадлежащее оказание медицинской помощи 
снизило вероятность выживания пациента с 39 до 25 %, с дру-
гой стороны, судебная практика в иных штатах требует на-
личия не менее 50 % шанса на успешное выздоровление при 
надлежащем оказании помощи [16]. 

Проблема возмещения ущерба за утрату шанса на вы-
здоровление из-за неосторожных действий медицинских 
работников при более детальном рассмотрении включает в 
себя как материально-правовую, так и процессуальную сто-
рону вопроса установления и доказывания причинно-след-
ственной связи. Со сравнительно-правовой точки зрения в 
разных правопорядках сложилось два подхода к проблеме: 
в первом она рассматривается с точки зрения материального 
права, вопроса о допустимости «шанса на выздоровление» в 
качестве объекта гражданско-правовой защиты, второй же, 
чисто процессуальный подход, затрагивает главным образом 
вопросы доказывания и оценки судом экспертиз с расчётом 
вероятностей, с целью установить, какой уровень определен-
ности требуется для того, чтобы суд счел доказанной нали-
чие причинно-следственной связи. Французская практика и 
доктрина тяготеет к первому подходу, в то время как англо-
саксонское право рассматривает проблему главным образом 
с «процессуальной» точки зрения, посредством применения 
к подобным ситуациям balance of probabilities test – метода, 
имеющего многовековую историю, начиная с дела Newis v. 
Lark (1571). С его помощью упрощается привлечение к ответ-
ственности в тех случаях, когда причинно-следственная связь 
между деянием ответчика и утратой здоровьем истца доказа-
на «более вероятно, чем нет» - т.е. с вероятностью в 50 % или 
более, при этом вопросы выделения «шанса на выздоровле-
ние» как отдельного объекта защиты даже не поднимаются.

Во Франции сложившееся требования к доказыванию 
причинно-следственной связи гораздо строже, из-за чего 
доктрина и судебная практика пошли по пути иной, более 
гибкой трактовки материального права с целью взыскания 
компенсации за потерю шанса – и в основном французский 
подход применяется в тех случаях, когда причинно-след-
ственную связь невозможно доказать с достаточной опреде-
ленностью и можно говорить лишь о некоторой вероятности 
её наличия. Как высказался Верховный Суд Канады в одном 
из дел, «Во французском и бельгийском праве вопрос стоит 
не о взыскании малозначительных утраченных шансов, на-
пример таких, которые в силу своей малозначительности 
сам истец не осознавал на момент нарушения, напротив, эта 
доктрина применяется в основном к шансам, которые, со-
гласно всем имеющимся доказательствам – статистическим 
и не только – вероятны, но не полностью определены (probable, 
but not fully certain)<…> В Квебеке доказательство наличия 
причинно-следственной связи по модели balance of probabilities 
испытывает значительное влияние континентальной теории 

адекватной причинно-следственной связи (adequate causation), по 
которой для возмещения не обязательно доказать, что при-
чиненный ущерб определенно (certainly caused) вызван вино-
вным поведением ответчика, достаточно лишь совокупно-
стью фактических и статистических свидетельств показать 
«реальную и убедительную» (real and credible) причинно-след-
ственную связь»12. 

Что же касается действующей в немецком праве практи-
ке переложения бремени доказывания с истца на ответчика 
в том случае, если истцу удастся доказать «грубое» наруше-
ние врачом профессиональных стандартов осмотрительно-
сти, то и она содержит в себе множество спорных и неодно-
значных моментов, критикуемых немецкими цивилистами: 
во-первых, это конструкция вводит элемент карательной, 
штрафной функции в возмещение убытков, что противоре-
чит основной функции гражданско-правовой ответственно-
сти – компенсации причиненного ущерба [15, с. 132]. 

Во-вторых, с точки зрения пострадавшей стороны едва 
ли есть большая разница, были ли шансы на выздоровления 
утеряны вследствие серьезной или несерьезной ошибки со 
стороны врача. 

В-третьих, совершенно невозможно определить грань 
между серьезными и не столь серьезными врачебными 
ошибками, особенно в пограничных случаях. 

Применительно к немецкому праву, Х. Фляйшер выска-
зал мнение, что в случае с медицинскими деликтами наибо-
лее предпочтительным является использование принципа 
«всё или ничего» (Alles-oder-Nichts-Prinzip) из общих процес-
суальных норм о доказывании причинно-следственной свя-
зи, закрепленных в §286-288 ZPO13, однако, с некоторыми 
изменениями в сторону снижения строгости требований к 
необходимым доказательствам [12, с. 773]. 

Также автор раскритиковал сторонников признания 
шанса на выздоровления как независимого объекта граждан-
ско-правовой защиты, указав на то, что в таком случае даже 
пациент, полностью восстановивший здоровье несмотря на 
нарушения со стороны врача, получит возможность требо-
вать компенсации, хотя никакого реального ущерба он не по-
нес, и наоборот, 100 % фактом вины врача в такой модели от-
ветственности может стать лишь смерть пациента [12, c. 773]. 
В его позиции, критически относящейся к сложившемуся в 
немецком праве крайне строгому подходу к возмещению, но 
в то же время негативно относящейся к французскому «либе-
ральному» подходу есть смысл: так, защищая шанс на успеш-
ное развитие событий как отдельный объект, мы открываем 
тем самым дорогу к компенсации за сам факт его умаления 
без сопутствующего ущерба, что содержит в себе как пробле-
мы практического характера (рост числа исков лавинообраз-
ный), так и сугубо доктринально полностью противоречит 
целям и функциям гражданско-правовой ответственности. 

Немецкие процессуалисты также независимо пришли 
к схожему мнению о необходимости смягчения требований 
к общим стандартам доказывания причинно-следственных 
связей вместо создания специальных и переусложненных 
схем «переложения бремени доказывания» [23, с. 235-239]. 

Их аргументация основана на толковании параграфов 
286 и 288 ZPO, устанавливающих общие правила о доказыва-
нии. И хотя, по общему правилу, для судейского убеждения 
необходимо полное убеждение, а не «преобладание вероят-
ности», на практике считается достаточным такой уровень 
убежденности судьи, которого хватит для избавления от су-
щественных сомнений по рассматриваемому делу [3, c. 100]. 

 Дело в том, что немецкие теоретики-процессуалисты 
гораздо более либерально рассматривают понятие «истины» 

12	 78	D.L.R.	609,	625	(1991).
13	 Гражданский	процессуальный	кодекс	Германии.	 [Электронный	

ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.gesetze-im-internet.de/
zpo/	(дата	обращения:	07.07.2023).
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и «полного подтверждения», вплоть до выдвижения теорий 
о том, что любое юридическое доказательство не что-то объ-
ективно существующее, а лишь некоторый вероятностный 
анализ этого факта, а следовательно, достижение абсолют-
ной истины невозможно, и следует лишь добиться той раз-
умной степени уверенности суда в действительности како-
го-либо факта, которой будет достаточно для рассмотрения 
дела по существу [Давтян, c. 102-103; Schneider, с. 134].

 Как видно из процитированных выше работ, позиция 
немецкого правопорядка по вопросу привлечения к ответ-
ственности медицинских работников за неправильное лече-
ние и врачебные ошибки с их стороны, приведшие к утрате 
шанса на выздоровление, вызывает немало критики как со 
стороны зарубежных правоведов, так и среди немецких ци-
вилистов. Излишне строгий исходный стандарт доказыва-
ния, закрепленный в 287 параграфе ZPO для установления 
«наполняющей» (haftungsausfüllende) причинно-следственной 
связи привел к необходимости создания сложной и громозд-
кой конструкции «перекладывания бремени доказывания по 
287 параграфу» в случае «серьезных нарушений со стороны 
врача», что явилось, по сути дела, лишь полумерой. 

 Решить эту проблему можно двумя путями: либо, по 
методике французского правопорядка, признать шанс на 
полное выздоровление отдельным объектом гражданско-
правовой защиты и применить к нему норму абз. 1 пара-
графа 823 ГГУ, либо же оставить вопрос доказывания при-
чинно-следственной связи между действиями ответчика и 
невосстановившемся здоровьем в области процессуального 
доказывания, лишь закрепив один из менее строгих стан-
дартов доказывания: balance of probabilities или же полностью 
пропорциональное утраченному шансу возмещение вреда. 
Последнее, в свою очередь, вызвало немало критики, наи-
более серьезным аргументом которой, с которым сложно не 
согласиться, стал риск развития т.н. «защитной медицины», 
рост цен на медицину из-за гипердиагностики с целью за-
щититься врачам от потенциальной ответственности из-за 
неправильного лечения или диагноза в случае перехода к 
полностью пропорциональной модели ответственности.

Заключение
Подводя итоги настоящей работы, можно отметить, что 

право Германии, несмотря на отрицательное отношение к воз-
можности возмещения утраты шанса в судебной практике и 
доктрине, тем не менее, не содержит принципиального запрета 
на возможность взыскания убытков по этой модели. Сами не-
мецкие цивилисты выражают определенную неудовлетворен-
ность классическим подходом, который, по их мнению, пред-
ставляется негибким, устанавливающим слишком жёсткие 
требования к стандарту доказывания вероятности наступления 
неблагоприятных последствий из-за нарушения медицинского 
работника, что создает большие сложности для защиты прав 
пострадавшим пациентом либо, по судейскому усмотрению 
сочтя конкретное нарушение врача «грубым», устанавливают 
презумпцию виновности врача, что в свою очередь усложняет 
выполнение медицинскими специалистами своих функций. 
Поэтому снижение стандартов доказывания и отход от прави-
ла conditio sine qua non в медицинских деликтах набирает все 
больше сторонников в немецком праве. 

Тем не менее, применение именно конструкции «утраты 
шанса» как наиболее оптимальной модели гражданско-пра-
вовой ответственности остается вопросом дискуссионным, 
из-за отсутствия в немецком праве модели генерального 
деликта невозможно рассматривать «шанс» как отдельное 
благо, умаленное действиями медицинского работника. Под-
ход, по которому «шанс» рассматривается исключительно в 
процессуальном смысле, как элемент для доказывания и рас-
чёта размера убытков в немецком праве возможен, однако 
отрицается судами и серьезно критикуется со стороны ци-
вилистов. Думается, в ходе дальнейшего совершенствования 

немецкого права продолжится тенденция к снижению бре-
мени доказывания, и концепция ответственности пропорци-
ональной утраченному на выздоровление шансу найдет свое 
окончательное признание в Германии. 
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средства индивидуализации, т.е. объектом интеллектуальных прав, несмотря на то, что при 
принятии в 2006 г. части четвертой ГК РФ законодатель отказался от данной идеи.

Ключевые слова: доменные имена, правомочия администратора доменного имени, 
средства индивидуализации, товарные знаки, киберсквотинг, захват доменного имени.

STEPANENKOOlgaGennadjevna
Ph.D. in sociological sciences, associate professor, associate professor of Civil law sub-faculty of the 
East siberian Branch of the Russian state university of Justice, Irkutsk

STEPANENKOYuriySergeevich
Ph.D. in philosophical sciences, associate professor, professor of Philosophy and socio-humanitarian 
disciplines sub-faculty of the East siberian Institute of the MIA of Russia, Irkutsk, lieutenant colonel of 
police

TOTHEQUESTIONOFDOMAINNAMES

In the article, the authors define the civil law regulation of domain names. Domain names 
are considered as objects of subjective rights, which most closely resemble the means of 
individualization. There is a lack of legal regulation, which leads to a violation of the rights of 
participants in legal relations. Thus, comprehensive legislative regulation is required. It seems that 
the most promising direction is the recognition of a domain name as a means of individualization, i.e. 
an object of intellectual rights, despite the fact that when Part four of the Civil Code of the Russian 
Federation was adopted in 2006, the legislator rejected this idea.

Keywords: domain names, domain name administrator rights, means of individualization, 
trademarks, cybersquatting, domain name capture.

Степаненко О. Г.

Степаненко Ю. С.

В соответствии с п. 15 ст. 2 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» [9] (далее - ФЗ № 149), 
под доменным именем (далее - ДИ) понимается обозначе-
ние символами, предназначенное для адресации сайтов в 
сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации, 
размещенной в сети Интернет. П. 15 был внесен в 2012 г. ДИ 
представляет из себя набор символов, привязанный к IP-
адресу сайта, который легко воспринимается и запоминается 
физическими лицами. Таким образом, ДИ в сознании поль-
зователей связано с тем или иным сайтом, т.е. представляет 
из себя не только путь, с помощью которого можно найти 
сайт (числовой адрес), но и средство индивидуализации, вы-
деления в сознании пользователей определенного сайта. 

В российском сегменте Интернета зона .RU появилась в 
1994 г., зона .РФ - в 2009 г.

До сих пор комплексного правового регулирования ДИ 
не получили. В Гражданском кодексе РФ (далее ГК РФ) ДИ 
упоминаются в п.п. 5 п. 2 1484, п.п. 4 п. 2 ст. 1519, где уста-
навливается содержание исключительного права на такие 
средства индивидуализации (далее – СИ), как товарный знак 

(далее ТЗ), географическое наименование, наименование 
места происхождения товара. Законодатель предоставляет 
возможность правообладателям таких СИ использовать за-
регистрированное обозначение любым способом, в том чис-
ле в ДИ. Столь значимый ресурс в составе компании, на наш 
взгляд, в связи с развитием экономики именно в направле-
нии цифровизации, требует в настоящее время более деталь-
ного регулирования.

Права на ДИ в соответствии с ФЗ № 149 возникают с 
момента внесения записи в реестр доменных имен. Ни реги-
страция ДИ, ни ведение реестра доменных имен (за исклю-
чением реестра доменных имен, содержащих запрещенную 
к распространению на территории России информацию) 
детально законодателем не урегулирована. Существуют Пра-
вила регистрации ДИ в доменах .RU и .РФ (далее – Правила 
регистрации), которые утверждены решением Координа-
ционного центра национального домена сети Интернет N 
2011-18/81 от 05.10.2011. В качестве регистраторов доменов, 
аккредитованных координационным центром .RU/.РФ, в 
настоящее время представлено более 100 компаний. Жела-
ющий получить права на ДИ (потенциальный администра-
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тор), заключает договор на регистрацию с выбранным реги-
стратором. Такой договор по своей природе будет договором 
об оказании услуг, по характеристике является публичным, 
а также договором присоединения. Договор разрабатывает-
ся на основе Правил регистрации и не может им противо-
речить. При исполнении договора регистратор не создает и 
не передает домен как объект, в его обязанности входит лишь 
обеспечение соответствия вносимых сведений установлен-
ным требованиям. 

Интересно то, что регистратор не отвечает за регистра-
цию ДИ, которая бы нарушала права третьих лиц, т.е. пре-
зюмируется, что администратор сам несет ответственность. 
Более того, регистратор не вправе отказать в регистрации вы-
бранного имени, за некоторым исключением. Регистрация 
длится один год с возможностью неоднократного продления 
на такой же срок.

Санникова Л. В., Харитонова Ю. С. [3] выделяют следую-
щие правомочия администратора ДИ:

право администрирования (создание структуры доме-
на);

право на использование (размещение информации на 
сайте);

право распоряжения (отказ от использования, пере-
уступка права).

У администратора так же возникают обязанности:
– обязанность использовать только в соответствии с Пра-

вилами регистрации;
– обязанность оплаты услуг технического персонала, 

оплаты хостинга и т.д.
ДИ не указываются в качестве объектов гражданских 

прав, указанных в ст. 128 ГК РФ, и их правовая природа пря-
мо не определена в специальных нормах. 

В литературе существует точка зрения, к которой мы 
присоединяемся, что ДИ наиболее близки по своей право-
вой сущности к СИ в понимании ст. 1225 ГК РФ. Указанные 
СИ признаются интеллектуальной собственностью, которая 
является одной из немногочисленных монополий. В наи-
большей степени из всех СИ сходством с ДИ обладают ТЗ. 
ТЗ относятся к нематериальным объектам, но на них распро-
страняются права. На ТЗ признается исключительное право. 
Правомочия, предоставляемые обладателю ТЗ, имеют сход-
ства с правомочиями, которыми наделен администратор. 

Гладкая Е. И. [2, c. 11] характеризует ДИ, выделяя следу-
ющие особенности:  

1) по сути является объектом гражданских прав, но не 
указанным законодателем;

2) является уникальным результатом интеллектуальной 
деятельности (далее – РИД), но не охраняется с точки зрения 
закона, т.е. не является интеллектуальной собственностью;

3) на ДИ распространяются права, являющиеся де-факто 
оборотоспособными;

4) правомочия администратора или иного пользовате-
ля, который наделен правами на ДИ, схожи с правомочиями 
обладателя, охраняемого РИД;

5) ДИ выполняют и техническую функцию, и функцию 
индивидуализации, если прослеживается организационная 
связь с сайтом в сети Интернет». Представляется, что данная 
характеристика содержит основные особенности доменных 
имен.

Наиболее частыми нарушениями, связанными с ДИ, 
являются недобросовестная регистрация ДИ администрато-
рами, которые, не имея прямого отношения к этим именам, 
т.е. полученное доменное имя не никоим образом не соот-

носится с деятельностью администратора, регистрируют его 
лишь для зарабатывания на последующей переуступке прав. 
Переуступка производится тем субъектам, кто действитель-
но будет нуждаться в такой индивидуализации, так как про-
изводят товар, оказывает услуги и т.п. и ДИ так же будет 
индивидуализировать их сайт. Такое недобросовестное пове-
дение получило название киберсквотинг. Законодательного 
решения проблемы нет, но судебная практика выработала 
способ решения данной проблемы. 

Часто возникают правовые проблемы, связанные с 
именно с соотношением прав на ДИ и СИ, которые решают-
ся в пользу обладателей прав на СИ. Относительно недавно 
появилась проблема обратного захвата ДИ. В данном случае 
субъекты регистрируют ТЗ, похожие на ДИ, которые были 
зарегистрированы до момента регистрации ТЗ. Регистрация 
ТЗ возможна, так как в ст. 1483 ГК РФ не устанавливаются 
препятствия в государственной регистрации ТЗ, если уже 
была регистрация ДИ, в отличие, например, от уже суще-
ствующих охраняемых РИД и СИ. После такой регистрации 
правообладатель, осуществляя недобросовестные действия, 
инициируют судебное разбирательство с обладателем ДИ, 
который использует его добросовестно. Геец К. В. [1] отмеча-
ет, что суды в РФ, в отличие от некоторых европейских стран, 
при рассмотрении таких споров применяют формальный 
подход, становясь на сторону обладателя интеллектуальных 
прав. В данном случае возможно разрешить проблему на ос-
новании ст. 10 ГК РФ.

Кроме указанного выше, на практике отмечаются про-
блемы, связанные с передачи прав на ДИ, в т.ч. в порядке 
универсального правопреемства.

Таким образом, спустя 11 лет после внесения в россий-
ское законодательство норм о ДИ, требуется комплексное 
законодательное регулирование. Представляется, что наибо-
лее перспективным направлением является признание ДИ в 
качестве СИ, т.е. объектом интеллектуальных прав, несмотря 
на то, что при принятии четвертой части ГК РФ законодатель 
отказался от данной идеи. 
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ВРАСШИРЕНИИПРАВОВОЙОХРАНЫТОВАРНЫХЗНАКОВ?

Для товарных знаков, обладающих достаточно большой известностью, существенно 
важной задачей становиться сохранение своей «идентичности» и поддержание определенной 
«репутации», ассоциируемой с таким товарным знаком. В ряде зарубежных юрисдикций для 
решения данной задачи правообладателям предоставляются специальные способы защиты, 
основанные на доктрине размывания. К сожалению, несмотря на то что указанная проблема 
также актуальна для российского рыка, отечественному праву данная категория не известна. 

В настоящей статье анализируются основные подходы к доктрине размывания в 
некоторых зарубежных правопорядках, а также исследуются механизмы российского права, 
которые закреплены в законодательстве или отраженные в судебной практике и которые 
могут быть использованы правообладателями для защиты от «размывания». 
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TRADEMARKDILUTION.SHALLWEEXPANDTHESCOPEOFTRADEMARKHOLDERS’RIGHTS?

In the case of «famous» trademarks, it is important to preserve their «identity» and to maintain a certain «reputation» associated with 
such a mark. In a number of foreign jurisdictions, special remedies based on the doctrine of dilution are available to trademark holders 
to solve this problem. Despite the fact that the aforementioned problem is also relevant for the Russian market, this category is unknown 
in Russian law. 

This article analyses the main approaches to the doctrine of dilution in some foreign jurisdictions and examines the mechanisms 
of Russian law, which are enshrined in legislation or reflected in judicial practice, and which can be used by right holders for protection 
against «dilution».
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Идея защиты от «размывания» товарного знака
Традиционный подход к режиму правовой охраны то-

варного знака, присущий и российскому праву, строится 
с основным акцентом на индивидуализирующей функции 
товарного знака. Иными словами, правообладателю предо-
ставляются средства правовой защиты только против такого 
использования, которое может привести к возникновению 
у потребителя ложного впечатления о производителе этого 
товара или услуги (возникновение смешения). 

При этом функционал товарного знака не исчерпывает-
ся только индивидуализирующей функцией. Товарный знак 
как «медиа-инструмент» также несет информационную и 
репутационную функцию, и может служить своеобразным 
каналом коммуникации с потребителем. 

Ценность некоторых товарных знаков зависит от их ре-
путации, ценностей, политики или иного информационного 
ареола. Как правило, «сильные» и популярные товарные зна-
ки наиболее чувствительны к использованию (имеется в виду 
фактическое использование) третьими лицами не с целью 
непосредственной индивидуализации, но с намерением так 
или иначе использовать интерес потребителей, привлечен-
ный упоминанием товарного знака. 

На данную особенность, присущую товарным знакам, 
обратил внимание немецкий ученый Ф. Шехтер, который 
в 1920-х годах предложил новый подход к регулированию 
товарных знаков. Немецким ученым была высказана идея о 

том, что нужно предусмотреть дополнительные механизмы 
правовой охраны по предотвращению стирания и рассеи-
вания идентичности товарного знака и недопущению недо-
бросовестного захвата внимания потребителей путем разме-
щения охраняемого обозначения на неоднородных товарах. 
При этом, подобные механизмы должны содержать диффе-
ренцированный подход, учитывающий известность и «силу» 
товарных знаков1.

Данная идея послужила толчком для формирования 
отдельной доктрины «размывания товарного знака» и за-
крепления в законодательстве механизмов противодействия 
«размыванию» товарного знака. На данный момент подобная 
доктрина в различном виде закреплена в таких юрисдикциях 
как США, Великобритания и Европейский союз. К сожале-
нию, на международном уровне данная доктрина не нашла 
закрепление [5].

В праве США доктрина размывания товарных знаков 
появилась относительно давно, поэтому для краткого ана-
лиза данного института будет уместно сконцентрироваться 
именно на этой правовой системе как на наиболее репрезен-
тативной.

1	 Rierson,	 Sandra	 L.,	 The	 Myth	 and	 Reality	 of	 Dilution	 (November	
1,	 2011).	Duke	 Law	&	Techno	logy	Review,	 2012,	 Thomas	 Jeff	erson	
School	of	Law	Research	Paper	№	1952671.	–	Р.	225-226.	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://ssrn.com/abstract=1952671	
(дата	обращения:	18.07.2023).
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Изначально нормы, имплементирующие доктрину раз-
мывания, появилось на уровне законодательства штатов2. 
В дальнейшем доктрина товарного знака также получила 
закрепление и на федеральном законе. Размыванию посвя-
щены, введенные в 1995 году Federal Trademark Dilution Act 
и дополненные в 2006 году Trademark Dilution Revision Act, 
положения параграфа 43 Lanham Act. 

Так, согласно указанным нормам, под размыванием то-
варного знака понимается ситуация использования товарно-
го знака без законных оснований третьим лицом, как прави-
ло в отношении неоднородных товаров, которое не приводит 
к смешению, но в то же время все же влечет возникновение 
негативных последствий для правообладателя3.

В зависимости от типа таких последствий законом уста-
навливается 2 основные формы размывания. Первая – это 
«стирание» (blurring). В рамках данной формы устанавлива-
ется запрет на такое использование, которое сможет снизить 
«эффективность» индивидуализирующих свойств товарного 
знака вследствие возникновения «побочных» ассоциативных 
связей у потребителей из-за использования обозначения тре-
тьими лицами4. 

Второй формой является «опорочивание» товарного знака 
(tarnishment). Суть данной формы заключается в установлении 
запрета на такое использование товарного знака, которое мо-
жет создать у потребителей негативные ассоциации с изначаль-
ным правообладателем. В частности, это может выражаться в 
виде использования в отношении неуместных товаров или ис-
пользование в резко негативном контексте. 

Законом также установлено, что от размывания «защи-
щаются» только известные товарные знаки, т.е. такие товарные 
знаки, которые известны широкой массе потребителей5. В ка-
честве основных способов защиты от «размывания» выступают 
требования о запрете использования товарного знака «размы-
вающими» способами с возможностью взыскания убытков, а 
также право оспаривать правовую охрану других товарных зна-
ков [8, с. 164-165].

Таким образом, концепция защиты от «размывания» то-
варного знака в контексте данной правовой системы выступа-
ет как расширение сферы правовой охраны товарного знака, 
позволяющее защищать товарный знак от его использования 
третьими лицами (не как указания на источник происхожде-
ния товара) в отношении несвязанных (неоднородных) товаров, 
снижающее индивидуализирующие свойства товарных знаков 
или вызывающее неприятные ассоциации у потребителей [2].

Альтернативные подходы в российском праве
Для российского рынка подобная проблема «нестан-

дартного использования» товарных знаков является не менее 

2	 David	J.	Franklyn,	Debunking	Dilution	Doctrine:	Toward	a	Coherent	
Theory	of	the	Anti-Free-Rider	Principle	in	American	Trademark	Law,	
56	Hastings	L.J.	 117	 (2004).	–	Р.	 125.	–	 [Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 https://repository.uchastings.edu/hastings_law_
journal/vol56/iss1/3	(дата	обращения:	03.08.2023).	

3	 Rierson,	 Sandra	 L.,	 The	 Myth	 and	 Reality	 of	 Dilution	 (November	
1,	 2011).	Duke	 Law	&	Technology	Review,	 2012,	 Thomas	 Jefferson	
School	of	Law	Research	Paper	№	1952671.	–	Р.	234.	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://ssrn.com/abstract=1952671	
(дата	обращения:	18.07.2023).	

4	 Rierson,	 Sandra	 L.,	 The	 Myth	 and	 Reality	 of	 Dilution	 (Novem-
ber	 1,	 2011).	 Duke	 Law	 &	 Technology	 Review,	 2012,	 Thomas	 Jef-
ferson	 School	 of	 Law	 Research	 Paper	№	 1952671.	 –	 Р.	 238-239.	
–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://ssrn.com/ab-
stract=1952671	(дата	обращения:	18.07.2023).	

5	 Section	43	§	1125(c)(1)(A),	Lanham	Act.

актуальной, чем для упомянутых зарубежных правопоряд-
ков. 

Правовой режим и способы охраны товарных знаков, за-
креплённые в Части 4 Гражданского кодекса РФ, направлены 
на недопущения использования товарного знака третьими 
лицами, приводящего к смешению. При этом, в отличие от 
упомянутых западных юрисдикций, в отечественном праве 
законодательно не закреплен подход, который был бы явно 
основан на указанной доктрине смешения.

В то же время, по мнению автора, на данный момент в 
отечественном правопорядке можно выделить ряд инстру-
ментов, потенциально способных выступать как способы за-
щиты интересов правообладателей от «размывания». Таки-
ми инструментами являются: 

1) Широкое толкование понятия «смешения»;
2) Институт общеизвестных товарных знаков;
3) Ряд оснований для отказа в регистрации товарных 

знаков;
4) Институт злоупотребления правом;
5) Антимонопольные запреты на осуществление недо-

бросовестной конкуренции;
6) Институт защиты деловой репутации.
В отечественном праве идея о необходимости защиты от 

«размывания» встречается в делах о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользова-
нием [2]. В то же время, данный процесс является достаточно 
специфичным: подходы к вопросам использования товарного 
знака или заинтересованности третьего лица при оспаривании 
рассматриваются более широко и имеют иную цель. С учетом 
формата настоящей работы, более уместно было бы сконцен-
трироваться только на анализе вышеуказанных категорий.

Широкое толкование понятия «смешения»
Детальное рассмотрение вопроса о защите от «размы-

вания» стоит начать с анализа расширительного толкования 
смешения. Выше уже было упомянуто о том, что правовая 
охрана товарного знака основана в основном на доктрине 
смешения, предполагающей ограничение исключительных 
прав на товарный знак в том числе с помощью «товарных гра-
ниц». Актуальной практикой формируется определенный 
инструментарий для расширения границ правовой охраны. 
В судебной практике начинается формироваться инструмен-
тарий для расширения правовой охраны на уровне актов 
Верховного Суда (п. 162 Постановления Пленума ВС РФ № 
10 от 23.04.2019 г.) и сложившейся практике (например, По-
становление Президиума ВАС от 18 июля 2006 № 2979/06 по 
делу № А40-63533/04) доктрина смешения может толковать-
ся нашей правоприменительной практикой широко. Однако 
даже при широком толковании, основной смысл доктрины 
смешения заключается в распространении правовой охраны 
на случаи использования товарного знака в отношении ка-
ких-либо продуктов, в большей или меньшей степени одно-
родных с теми, в отношении которых был зарегистрирован 
товарный знак.

В качестве примера применения широкого толкования 
категории «смешения» можно привести в качестве примера 
два известных спора, разрешенных ВАС, касающихся исполь-
зования товарного знака в рекламе неоднородных продуктов. 

Первым примером является спор6 между компаниями 
«Луи Виттон» и «Нидан соки». В рамках данного дела компа-

6	 Определение	ВАС	РФ	от	02.12.2009	№	ВАС-15314/09	по	делу	№	
А41-5137/2008.
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нии «Нидан соки» в своей рекламе использовала ряд пред-
метов, с нанесенными на них товарными знаками. В свою 
очередь, апелляционный суд и вышестоящие инстанции 
признали такие действия использованием товарного знака и 
пришли к выводу о нарушении исключительных прав на то-
варный знак. При этом судом также отмечено, что использо-
вание товарного знака в рекламе другого товара могло ввести 
в заблуждение потребителей и вызвать ассоциативные связи 
с товаром правообладателей.

В качестве второго примера можно привести спор7 о 
регистрации товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» 
в отношении товаров класса 25 МКТУ между обладателем 
международной регистрации товарного знака в отношении 
товаров 14 класса МКТУ, швейцарской компании Вашерон & 
Константин С. А. и российского ООО «Риттер-Джентельмен». 
Суды нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении 
требования швейцарской компании, ссылаясь на отсутствие 
доказанности однородности товаров. Однако Президиум 
ВАС признал права на товарный знак по международной ре-
гистрации нарушенными, поскольку российская компания 
недобросовестно использовала товарный знак правооблада-
теля. Также Президиум ВАС отметил, что вывод о недобро-
совестности напрямую связан с приобретением широкой 
известности товарным знаком посредством интенсивного ис-
пользования, несмотря на то что данный товарный знак не 
был впоследствии зарегистрирован как общеизвестный.

Действительно, в указанных случаях более правильным 
было бы применение конструкций, основанных на доктрине 
размытия, нежели чем доктрина смешения. Как выше отме-
чалось, вид «размытия» в форме «стирания» обусловлен иде-
ей защиты интересов правообладателя в подобных случаях. 
При этом нельзя не отметить, что в рассматриваемом деле 
российскими судами не был учтен вопрос об однородности 
товарных знаков при вынесении финального вывода о на-
личия смешения. Однако разрешение вопроса об однород-
ности товаров существенно важно, поскольку в российском 
правопорядке данное обстоятельство является одной из гра-
ниц исключительного права на товарный знак [3]. 

В российской доктрине также не все соглашаются с 
таким широким толкованием. Например, В. О. Калятин 
критикует такой подход, поскольку в подобной ситуации с 
точки зрения доктрины смешения вообще не должен был 
усматриваться факт использования товарного знака8. Стоит 
также отметить, что в дальнейшем суды не поддержали та-
кую практику, и с указанного времени не применяли данную 
практику. Например, в другом известном деле9, связанном с 
использованием товарного знака «Городское такси» в худо-
жественном фильме-сериале в негативном контексте, суды на 
основе доктрины смешения пришли к выводу об отсутствии 
факта использования.

В то же время, при анализе подобных случаев в отече-
ственной доктрине предпринимаются попытки имплемен-
тировать элементы доктрины размывания. Так, в своих ком-
ментариях по данной проблеме В. В. Старженецкий отмечал, 
что в подобных случаях будет действовать правовая охрана 
товарных знаков, однако она должна быть соответствующим 

7	 Постановление	 Президиума	 ВАС	 от	 24.04.2012	№	 16912/11	 по	
делу	№	А40-73286/10.

8	 Протокол	№	22	заседания	Научно-консультативного	совета	при	
Суде	по	интеллектуальным	правам	от	16	июля	2020	года.

9	 Определение	ВАС	РФ	от	03.08.2012	№	ВАС-8158/12	по	делу	№	
А40-46200/11.

образом ограничена10. Однако в судебной практике все же та-
кое широкое толкование не воспринимается. Так, например, 
в решении от 13 апреля 2016 г. по делу № СИП-303/2015 Суд 
по интеллектуальным правам и заявитель, рассуждая о на-
личии опасности «размывания» товарного знака, основывал 
свою аргументацию на выводах о наличии или отсутствия 
однородности товаров. В частности, истец ссылался на на-
личие однородности товаров, поскольку его товарный знак 
обладает широкой известностью и эта известность может по-
крывать большой спектр товаров и услуг. При этом хоть суд 
в данном решении не сформулировал конкретного подхода 
по использованию, суд отметил, что факт известности и опас-
ность «размывания» может рассматриваться как основание 
для оспаривания регистрации товарного знака.

Таким образом, предоставление широкой охраны товар-
ным знакам в рамках доктрины смешения на данный момент 
не основано на каком-либо системном доктринальном под-
ходе и неоднозначно воспринимается судебной практикой. 
Ключевым аспектом в данной проблеме является вопрос 
определения однородных товаров, преодолеть который не-
возможно, так как это будет противоречить логике всей си-
стемы в целом.

Общеизвестные товарные знаки
Переходя к рассмотрению института общеизвестных то-

варных знаков, стоит отметить следующее. Как следует из п. 
1 ст. 1508 ГК в качестве общеизвестного охраняется товарный 
знак, который приобрел среди соответствующих потребите-
лей в отношении товаров правообладателя широкую извест-
ность в результате своего интенсивного поведения. Важно 
также учитывать аспект, связанный с регистрацией товарного 
знака как общеизвестного. Хоть действующие нормы Граж-
данского Кодекса предусматривают включение товарного 
знака в реестр общеизвестных, «получение» расширенной за-
щиты товарного знака допускается и без такой регистрации, 
подобная расширенная правовая охрана будет ограничена 
только рамками конкретного судебного спора [8].

При этом, в российском законодательстве правовая ох-
рана общеизвестного товарного знака сконструирована толь-
ко на доктрине смешения (п. 3 ст. 1508 ГК РФ), в силу которой 
не допускается использование товарного знака в целях инди-
видуализации расширенного перечня товаров и/или услуг 
вне зависимости был ли изначально товарный знак зареги-
стрирован в их отношении [2]. 

Доктрина размывания, как отмечалось выше, направ-
лена на сохранение ценности именно самого товарного зна-
ка (его узнаваемости или репутации), поскольку, опасность 
«размывания» связана не столько с индивидуализирующей 
функцией в классическом смысле (недопущение лжеатрибу-
ции при использовании товарного знака третьими лицами), 
сколько с репутационной или информационной функцией 
товарного знака. 

В российской практике есть случаи, когда судом пред-
принимались попытки ввести подобный уровень правовой 
охраны11. В доктрине данная практика приводится как при-
мер включения подобных средств защиты в режим правовой 
охраны общеизвестного товарного знака. Однако, суд в дан-
ном случае оперировал общей категорией добросовестности, 

10	 Протокол	№	22	заседания	Научно-консультативного	совета	при	
Суде	по	интеллектуальным	правам	от	16	июля	2020	года.

11	 Постановление	Президиума	ВАС	РФ	от	24.04.2012	№	16912/11	по	
делу	№	А40-73286/10-143-625.
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а не применял средства защиты из режима расширенной 
правовой охраны, предусмотренной режимом общеизвест-
ного товарного знака [6].

Следовательно, доктрина размывания в отличие от ин-
ститута общеизвестных товарных знаков по своей сути под-
разумевает предоставление правообладателям качественно 
иного механизма защиты товарного знака, который расширя-
ет сферу исключительного права на товарный знак не столь-
ко за счет расширения категории вероятности смешения при 
соответствующем расширении категории однородности то-
варов (как это реализовано в российском праве), сколько за 
счет включения дополнительных случаев нарушения прав на 
товарный знак (защита от уменьшения различительной спо-
собности или возникновения негативных ассоциаций).

Важно отметить, что по мнению некоторых зарубежных 
ученых, право на общеизвестные товарные знаки может быть 
истолковано достаточно широко и включать в себя отдельные 
случаи «смешения» при осуществлении спонсорства или де-
ловых связей [1]. Подобное понимание есть также и на между-
народном уровне [8]. Фактически, в данном случае речь идет 
о пересечении между доктриной смешения и доктриной раз-
мывания. Подобная коллизия вызвана отсутствием достаточ-
ного разграничения между понятиями «размывания» (товар-
ными знаками с репутацией/известными товарными знаками) 
и общеизвестными товарными знаками, вызванная историче-
ским контекстом развития данных институтов [5]. 

Отказ в регистрации товарного знака и Институт злоупо-
требления правом

При анализе вопроса об ограничениях при предостав-
лении охраны товарному знаку, стоит также упомянуть Ре-
комендации Роспатента по экспертизе товарных знаков12. 
Так, в данных рекомендациях отмечается, что в регистрации 
товарного знака может быть отказано по основанию проти-
воречия общественным интересам в случае, если другой то-
варный знак достаточно известен, но он не может быть про-
тивопоставлен напрямую, поскольку регистрация подана в 
отношении неоднородных товаров. Однако в качестве при-
мера приводится акт Апелляционной палаты по делу об от-
казе в регистрации обозначений «Peg Perego», «BRINTONS», 
«BAYEX», «TRE-Piu», в котором данный вывод был сопряжен 
с выводом о потенциальном признании такой регистрации 
актом недобросовестной конкуренции13.

В упомянутом выше случае Роспатентом также исполь-
зовалась ссылка на институт злоупотребления правом. Стоит 
отметить, что для вопроса, рассматриваемом в данной статье, 
институт злоупотребления также имеет большое значение. В 
доктрине отмечается, что институт злоупотребления правом, 
во многом используется в российской системе, как основной 
инструмент защиты от «размывания» товарного знака [8]. В 
частности, на практике прибегают к данному институту при 
оспаривании правовой охраны товарного знака в случаях, 
когда какое-либо лицо пытается зарегистрировать в качестве 

12	 Руководство	 по	 экспертизе	 товарных	 знаков	 в	 Федеральной	
Службе	по	интеллектуальной	собственности.	–	[Электронный	ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://rospatent.gov.ru/activities/inter/
bicoop/modern/project/Ruk_tz_rospatent.pdf	 (дата	 обращения:	
24.12.2021).

13	 Руководство	 по	 экспертизе	 товарных	 знаков	 в	 Федеральной	
Службе	по	интеллектуальной	собственности.	С.	191.	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://rospatent.gov.ru/activities/
inter/bicoop/modern/project/Ruk_tz_rospatent.pdf	 (дата	 обраще-
ния:	24.12.2021).	

товарного знака обозначение, ставшее известным и широко 
используемым другим лицом14. 

Апелляция к добросовестности, в данном вопросе может 
быть весьма действенным инструментом. Ввиду достаточной 
гибкости подобного инструментария, им возможно воспол-
нять недостаток регулирования в части регулирования во-
проса о размывании. При этом гибкость обеспечивается за 
счет большей доли усмотрения правоприменительного орга-
на. И в то же время такое широкое усмотрение судьи всегда 
будет вносить большую долю неопределенности в право [7].

Более того, пока в судебной практике не сложилось 
какого-то конкретного подхода к вопросу о недобросовест-
ности третьих лиц, по использованию ряда товарных знаков. 
В частности, встречаются случаи, когда суды ограничиваются 
достаточно формальным подходом, и в случае доказанной 
неоднородности товаров (а для случаев «размывания» факт 
использования товарного знака в отношении неоднородных 
товаров не играет значительной роли) суды делают вывод об 
отсутствии нарушения15. Стоит напомнить, что согласно нор-
мам ст. 1484 ГК РФ нарушение прав на товарный знак счи-
тается только такое использование товарного знака, которое 
приводит к смешению или опасности смешения. 

Также вывод о злоупотреблении правом при регистра-
ции товарного знака может быть сопряжен со случаем введе-
ния в заблуждения потребителя. Согласно пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК 
РФ само по себе введение в заблуждение потребителей явля-
ется самостоятельным основанием для отказа в регистрации 
товарного знака, не зависящее от добросовестности заявителя. 
В данном случае недобросовестность в такой форме соотно-
ситься с таким основанием отказа следующим образом. 

Ссылка на недобросовестность будет допустима только в 
том случае, когда при регистрации товарного знака не будет 
оснований для вынесения отказа вследствие угрозы введения 
в заблуждение потребителей. Так в рамках дела № СИП-
401/201816 суд не смог установить достаточное количество об-
стоятельств для признания недействительным регистрации 
товарного знака по основанию введения в заблуждения. Од-
нако ввиду того, что заявитель был участником рынка и дол-
жен был знать об определенной известности обозначения, 
а также того, что заявитель не смог назвать иные причины 
для выбора именно этого обозначения, суд признал наличие 
факта злоупотребления правом [8]. 

В то же время, нельзя не отметить тот факт, что и кон-
струкции введения в заблуждения потребителя, противо-
речия общественной морали являются также достаточно 
размытыми. Более того, они могут еще более широко тол-
коваться Роспатентом для недопущения регистрации товар-
ного знака в случае, если такая регистрация и последующее 
использование исключительного права может привести к 
«размыванию». На данный момент, в полномочия Роспатен-
та не входит вопрос о проверке добросовестности заявителя 
товарного знака. Соответственно, возможно предположить, 
что Роспатент может использовать данные инструменты для 
реагирования на ситуации, когда потенциально можно усмо-
треть недобросовестное поведение. 

14	 Решение	 Суда	 по	 интеллектуальным	правам	 от	 3	 июня	 2015	 г.	
№	СИП-1010/2014;	Постановление	Президиума	Суда	по	интел-
лектуальным	правам	от	03.06.2016	№	С01-405/2016	по	делу	№	
СИП-720/2015.

15	 Решение	Суда	по	интеллектуальным	правам	от	25	июня	2020	г.	
по	делу	№	СИП-919/2019.

16	 Решение	Суда	по	интеллектуальным	правам	от	29	октября	2018	
года	по	делу	№	СИП-401/2018.
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С другой стороны, у данных оснований все же существу-
ют какие-либо разумные рамки, и они в полной мере не могут 
охватить все виды «размывания» товарного знака. В частно-
сти, такой способ защиты права не может быть использован в 
случае, если товарный знак изначально был зарегистрирован 
с добросовестными намерениями, но в последствии стал ис-
пользоваться правообладателем недобросовестным образом 
(например, с целью формирования негативных ассоциаций с 
известным товарным знаком).

При этом, институт злоупотребления права также не 
может быть использован как системное решение пробле-
мы защиты товарного знака от «размывания». В научном 
сообществе придерживаются подхода о том, что механизм 
злоупотребления правом должен быть экстраординарным 
методом, и не может использоваться на постоянной основе 
и без достаточного доказательственного обоснования17. Такой 
вывод в целом поддерживается и Судом по интеллектуаль-
ным правам, который в большинстве дел, где суды делают 
свои правовые выводы со ссылкой на недобросовестность той 
или иной стороны, достаточно строго подходит к вопросу о 
доказанности факта злоупотребления права. 

Инструменты антимонопольного регулирования
Однако недобросовестность в данном случае может быть 

установлена не только в ходе гражданского, но и в ходе адми-
нистративного производства. В данном случае речь идет о со-
блюдении антимонопольных ограничений [4]. Так, Законом 
о защите конкуренции18 установлены специальные составы 
по неправомерному использованию товарного знака. Однако 
данный состав во многом также основан на доктрине смеше-
ния, и вышеуказанные недостатки такого подхода присущи и 
данному деликтному составу.

В то же время, специальным антимонопольным соста-
вом является ст. 14.6 Закона о защите конкуренции, в кото-
рой установлен запрет на регистрацию товарного знака с 
целью недобросовестной конкуренции. Во многом данный 
запрет коррелирует с основанием оспаривания регистрации 
товарного знака в рамках процедуры оспаривания правовой 
охраны товарного знака. Как отмечает Верховный суд, под-
твержденный решением суда или антимонопольного органа 
факт недобросовестной конкуренции при регистрации то-
варного знака, может являться основанием для признания 
его правовой охраны недействительной19.

Также стоит упомянуть, что в случае, если не усматри-
вается оснований для применения указанных составов, су-
ществует общий запрет, установленный в ст. 14.8 Закона о 
защите конкуренции, на совершение акта недобросовестной 
конкуренции. Поскольку данная статья является «общей» 
она также предоставляет достаточно гибкий инструмент для 
ФАС по противодействию недобросовестного использования 
товарных знаков. 

В данный состав потенциально могут войти действия по 
«размыванию» товарного знака, которые причиняют вред 
конкуренту-правообладателю и/или позволяют получит не-
обоснованное преимущество на рынке за счет паразитирова-
ния на репутации товарного знака. В то же время существу-
ет несколько оговорок. Во-первых, такие действия должны 

17	 Протокол	№	 11	 заседания	 рабочей	 группы	 Научно-консульта-
тивного	совета	при	Суде	по	интеллектуальным	правам	от	3	июня	
2015	года.

18	 Федеральный	закон	от	26.07.2006	№	135-ФЗ	«О	защите	конку-
ренции»	от	26.07.2006	№	135-ФЗ.

19	 П.	169	Постановления	Пленума	ВС	РФ	№10	от	23.04.2019	г.

быть неправомерными, правоприменительной практикой 
и законом отмечается, что в данном деликте противоправ-
ность может выражаться не только в нарушении закона, но 
и в поведении, противоречащим обычаям делового оборота 
[9]. Однако ввиду достаточной вариативности действий по 
размытию ФАС довольно сложно будет определить данные 
обычаи делового оборота, и, при этом, полагаться на закон 
также не стоит, поскольку в нем в данном случае не содер-
жится прямого запрета на такое использование. 

Во-вторых, для применения данного деликта нарушитель 
должен выступать конкурентом правообладателя. Фактически 
это означает, что нарушитель должен так или иначе использо-
вать товарный знак в отношении в какой-то степени однород-
ного товара. В то же время, если товары будут признаны одно-
родными, то появляется основание для установления факта 
нарушения с точки зрения доктрины смешения. Соответствен-
но, данная конструкция также не может в полной мере воспол-
нить функционал способов защиты от «размывания». 

В-третьих, цель данной конструкции не является иден-
тичной с целью средств защиты гражданских прав правооб-
ладателя. Из этого следует, что не любое нарушение инте-
ресов недобросовестными действиям может быть признано 
нарушением антимонопольного законодательства.

Институт защиты деловой репутации
В качестве заключительного аспекта стоит упомянуть 

такой инструмент как защита деловой репутации. Однако, с 
точки зрения гражданского права, вопросы о защите дело-
вой репутации участников оборота формально выходят за 
пределы действия исключительных прав на средства индиви-
дуализации. Соответственно, в случае если правообладателю 
товарного знака не удастся доказать наличие оснований для 
применения мер защиты и мер ответственности за неправо-
мерное использование товарного знака, то в качестве допол-
нительного средства правообладатель может обратиться с 
иском о защите своей деловой репутации.

Так, в одном из своих решений Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области20, удовлетворяя требо-
вание правообладателя о защите деловой репутации, отме-
чает, что распространение ложных порочащих сведений о 
товарном знаке умаляет деловую репутацию производителя 
соответствующей продукции, влечет потерю покупательско-
го интереса к его товарам и возникновение у него убытков. 

На данный момент актуальной практикой не предъявляет-
ся каких-либо конкретных требований к доказыванию наличия 
сформированной репутации у ее обладателя21. В то же время, 
при взыскании убытков за распространение сведений, пороча-
щих деловую репутацию так или иначе заявителю, придется обо-
сновывать не только наличие, но «содержание» сформированной 
деловой репутации22. Более того, также сохраняются общие про-
блемы привлечения к гражданской ответственности в виде взы-
скания убытков – доказывание размера убытков (в данном случае, 
вероятнее всего, в значительной части убытки будут в форме упу-
щенной выгоды) и наличие причинно-следственной связи. 

Также важно учесть, что механизм защиты деловой ре-
путации будет действовать только в тех случаях, когда в отно-
шении правообладателя распространялась информация, име-

20	 Решение	Арбитражного	суда	Санкт-Петербурга	и	Ленинградской	
области	от	17	февраля	2020	года	по	делу	№А56-58327/2021.

21	 Определение	СКЭС	ВС	РФ	от	24	ноября	2021	года	по	делу	№№	
А41-54681/2020.

22	 Синченкова	 А.	 Семь	 дел,	 где	 бизнес	 защитил	 деловую	 репута-
цию.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://pravo.ru/
story/239590/	(дата	обращения:	24.07.2023).
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ющая сведения о фактах. В рамках упомянутого выше спора, 
связанного с использованием в сериале товарного знака «Город-
ское такси», суды пришли к выводу о том, что сам по себе сюжет 
фильма не является информацией, порочащей деловую репу-
тацию согласно актуальным законодательству и правоприме-
нительной практике. Соответственно, сам по себе негативный 
контекст, в который помещен товарный знак, в условиях теку-
щего регулирования не может быть признан нарушением не-
имущественных прав на деловую репутацию правообладателя.

Из этого следует, что довольно затруднительно опреде-
лить примерные границы допустимости использования то-
варного знака с точки зрения соблюдения неимущественных 
прав на деловую репутацию. 

Заключение
В качестве заключения стоит отметить, что актуальное 

российское законодательство содержит набор определенных 
механизмов, позволяющих в какой-то степени обеспечить за-
щиту правообладателя от случаев «размывания» товарного 
знака. Для достижения указанной цели используются широкое 
толкование «классического» состава нарушения прав на товар-
ный знак (основанное на доктрине смешения), правовой режим 
общеизвестного товарного знака, ссылки на недобросовестность 
(в том числе и в рамках антимонопольного законодательства), 
нарушение общественных интересов и введение в заблуждение 
потребителя как на основания для признания правовой охраны 
товарного знака недействительным, защита деловой репутации 
как личного неимущественного права правообладателя. 

Однако, так или иначе, но все эти категории не скла-
дываются в единую систему и во многом они используются 
скорее в режиме «широкого толкования» и выполняют роль 
своеобразного «юридического костыля». 

Представляется, что доктрина размывания могла бы быть 
введена в отечественное право в форме особых способов защи-
ты прав на общеизвестные товарные знаки. Однако при рас-
ширении исключительных прав на общеизвестные товарные 
знаки подобным образом правоприменителям потребуется 
уделять больше внимания процессу подтверждения наличия 
«широкой известности» обозначения и, вероятно, использовать 
более строгие стандарты доказывания. Такой подход, в первую 
очередь, обусловлен необходимостью соблюдения баланса ин-
тересов правообладателей и иных участников оборота. 

Фактически сейчас у российского права есть возмож-
ность создать достаточно уникальный институт общеизвест-
ных товарных знаков, в котором гармонично будут сочетать-
ся разнообразные способы защиты прав на товарный знак 
и при этом не будет заложена коллизия между нормами о 
«размывании» и об общеизвестных товарных знаках, как это 
реализовано в некоторых западных юрисдикциях.
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Одной из базовых и в то же время довольно интересных 
понятий в теории гражданского права является понятие соб-
ственности. Знакомый каждому обывателю термин. Действи-
тельно, с детства практически любой из нас часто слышал про 
собственность и право собственности, даже будучи ребенком 
неоднократно заявлял о своём праве собственности на игрушку 
или кусочек торта, затем в школьном возрасте без тени сомне-
ния предъявлял право собственности на свои учебные принад-
лежности, а иногда и на конкретный стул и даже часть школь-
ной парты. Однако, при детальном рассмотрении и тем более 
при научном анализе, понятия собственности и права собствен-
ности оказываются не такими уже простыми. Именно поэтому, 
право собственности до настоящего времени остается объектом 
дискуссий, в том числе научных.

Если сразу обратиться к основному нормативному источ-
нику, а таковым в деле рассмотрения вопросов собственности 
безусловно является Гражданский кодекс Российской Феде-
рации [1], то мы увидим, что там речь идёт только про право 
собственности, минуя определение собственности как таковой. 
Авторы настоящей статьи же убеждены, что для более объек-
тивного и обоснованного суждения о праве собственности сна-
чала необходимо определиться с понятием самой собственно-
сти и рассмотреть их соотношение. 

Ряд ученых считают, что собственность есть экономическая 
категория, появившаяся независимо от воли людей, тогда как 
право собственности – плод идеологический, порожденный че-
ловеческим разумом [2]. Авторы согласны с вышеприведенным 
высказыванием в той части, что понятие собственности именно 
в таком выражении относится больше к экономической сфере. 
В то же время, противоречивым представляется утверждение о 
независимости собственности от воли людей. Ведь именно на-
личие человеческого общества, наделенного волей в целом и 

в случае каждого отдельно взятого индивида, является на наш 
взгляд первоначальной и неизбежной основой возникновения 
собственности как самостоятельного понятия и его сущности 
в целом. Ведь, если допустить, что на условном необитаемом 
острове появляется лишь один условный «Робинзон Крузо», 
то будет ли иметь для него значение само понятие собственно-
сти, если любой предмет, находящийся на острове к моменту 
его появления на нём либо измененный им в процессе жиз-
недеятельности на острове имеют значение только для него. С 
появлением ещё хотя бы одного человека на острове, появля-
ется необходимость разделения, разграничения имеющихся 
на острове предметов и соответственно возможность подарить, 
продать или каким-то другим образом произвести их отчужде-
ние от одного человека к другому. То есть, между двумя людь-
ми появляются отношения по перераспределению предметов 
и у каждого возникает отношение к предметам как к чему-то 
как к своему либо наоборот, к чужому. Так и с зарождением 
человеческого общества одновременно происходило возникно-
вение собственности, когда человек присваивал себе что-то из 
окружающего мира в первозданном виде (например, камень) 
либо видоизменял предмет окружающего мира, придавая ему 
новые свойства (например, дубина из отломленной части ство-
ла молодого дерева). 

Значит собственность – это материальное олицетворе-
ние объектов окружающего мира и отношения, возникающие 
между людьми по поводу их присвоения и перераспределе-
ния. Авторы сознательно указали в своём определении иму-
щество лишь как объект внешнего окружающего мира и лишь 
два действия – присвоение и перераспределение. Некоторые в 
своих определениях указывают ещё отношения по «созданию» 
объектов собственности. Даже не будь утверждения о том, что 
человек что-то создаёт представляется спорным. Видоизменя-
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ет – да, но не создаёт. Всё, что входит в материальную, физиче-
ски существующую собственность уже было на планете Земля 
к моменту появления на ней человека. Металлические изделия 
изготавливаются из добытой в недрах земли железной руды, 
хлеб выпекается из перемолотых зерен пшеницы, выросшей 
из земли. Даже выделяемый самим человеком пот, это не что 
иное как влага, поступившая в его организм из окружающего 
мира. Значит и любая собственность – это когда-то присвоен-
ный самим человеком или его предками объект окружающе-
го мира. Все дальнейшие действия с этим объектом являются 
ничем иным, как его перераспределением в первоначальном 
или видоизмененном виде. И тем не менее, именно отношение 
человека к той или иной вещи как к чему-то «своему», принад-
лежащему ему ввиду возникшей на определенном этапе связи 
между ним и вещью, является основополагающим моментом 
для существования самого понятия собственности как понятия. 

Здесь следует оговориться, что немного по-другому обсто-
ит дело с интеллектуальной собственностью. Она, в отличие от 
имущества в традиционном понимании, не имеет материаль-
ного выражения, хотя, как правило, и неразрывна связана с иму-
щественными отношениями. То обстоятельство, что интеллек-
туальная собственность является по определению результатом 
умственного труда, а не физического действия по банальному 
присвоению уже имеющегося в природе объекта, ставит его на 
совершенно другую плоскость в теории собственности. Таким 
образом, в случае интеллектуальной собственности использова-
ние глагола «создавать» представляется обоснованным. И опять 
же, возникновение и существование интеллектуальной также 
является неотъемлемой частью отношений между людьми.

Развитие человеческого общества неизбежно приводило 
к перераспределению имеющихся предметов труда, средств 
производства и результатов труда. С одной стороны, этому спо-
собствовали даже примитивные родоплеменные отношения, 
когда кто-то начинал сосредотачивать в своих руках зачатки 
власти и подкреплял это присваиванием себе большей части 
имеющихся ресурсов племени. Такой древний прообраз совре-
менных государственных налогов. С другой стороны, начинала 
зарождаться специализация труда, благодаря чему каждый как 
известно занимался своим делом, а затем уже происходил об-
мен результатами труда между двумя производителями, каж-
дый из которых специализировался на своём направлении. Эти 
и многие другие факторы порождали необходимость приведе-
ния отношений по перераспределению собственности к право-
вому регулированию и, следовательно, с появлением государ-
ства и права, появляется и право собственности. 

Право собственности объективно необходимая категория, 
упорядочивающая отношения не только между людьми, но и 
между объединениями людей, государством и людьми, между 
государствами и т.д. Оно возникло давно, ещё до появления 
первых писаных законов. Сначала, как и многие другие совре-
менные нормы, право собственности было закреплено в виде 
традиций, обычаев и других правил «человеческого общежи-
тия». Развитие понятия и сущности права собственности при-
вело к тому, что в большинстве современных законодательных 
актов оно приводится как своеобразная тройка полномочий 
собственника в отношении принадлежащего ему имущества. 

И первым в этой тройке полномочий выступает право 
владения. Некоторые ученые-правоведы определяют право 
владения как «основанную на законе возможность иметь вещь 
в своем обладании» [3]. Данное определение среди множества 
других представляется наиболее верным. Вполне логично пред-
положить, что если выше мы рассмотрели разграничение соб-
ственности и права собственности, то и право владения также 
должно быть разграничено от самого владения. Следовательно, 
владение имуществом представляет собой фактическое облада-
ние вещью согласно правилам, установленным действующим 
законодательством. При этом российское законодательство 
подразумевает несколько видов легального владения имуще-
ством: аутентичное постоянное владение, когда имуществом 
владеет собственник, которому оно принадлежит на основании 
документов, дающих право собственности; владение на основе 
разрешающих документов, как правило временных (например, 
аренда автомобиля лицом, осуществляющим по частному из-
возу). Также можно отдельно отметить, что в практике владе-
ние имуществом может быть и не в соответствии с законода-
тельством, иначе говоря, незаконным. Так, например, если тот 
же автомобиль угнали у собственника и до момента его обна-
ружения и изъятия он находится у другого злоумышленника, 
то фактически этот злоумышленник также владеет данным ав-

томобилем, только незаконно, ведь угон в уголовном праве как 
раз трактуется как как «неправомерное завладение транспорт-
ным средством без цели хищения».

Право пользования – вторая составляющая в праве соб-
ственности, которая подразумевает собой применение, ис-
пользование имущества по его предназначению, как правило, 
направленное на извлечение какой-либо положительного ре-
зультата, то есть пользы. Также, как соотносятся право владе-
ния и владение, праву пользования соответствует фактическое 
использование имущества. Если рассмотреть сущность права 
пользования на примере такого имущества как автомобиль, то 
оно может осуществляться как со стороны собственника, так и 
со стороны другого лица, которому этот автомобиль передан 
во временное пользование – аренду. Аналогично, пользование 
имуществом может быть незаконным, как в случае с угоном, 
когда злоумышленник передвигается на угнанном автомобиле, 
то есть фактически пользуется им по прямому назначению, не 
имея на это законных прав и оснований.

И третья составляющая в триаде права собственности – 
это право распоряжения, подразумевающее собой юридиче-
ски закрепленное право собственника определять дальнейшую 
участь имущества. Распоряжаться вещью в фактическом смыс-
ле это возможность сделать с имуществом любые действия, не 
нарушающие действующего законодательства. Здесь следует 
отдельно оговорить, что согласно российской праву существу-
ют вещи, запрещенные или ограниченные в свободном обо-
роте. Например, боеприпасы к гражданскому огнестрельному 
оружию ограничены в обороте и осуществлять в их отношении 
право распоряжения в виде отчуждения могут лишь юридиче-
ские лица, получившие лицензию в специально установленном 
порядке. При этом отчуждаться, то есть продаваться они могут 
только лицам, имеющим полученный в уполномоченных госу-
дарственных органах разрешительный документ. В целом, рас-
сматривая право распоряжения, стоит оговорить, что его в свою 
очередь можно подразделить на три подвида. Первая форма 
осуществления права распоряжения, как уже выше упомина-
лось, связано с отчуждением имущества, то есть влечёт за собой 
передачу права собственности другому лицу. Вторая форма 
подразумевает передачу права владения, например, при пере-
даче во временное хранение. Третья форма – передача права 
пользования, например передача автомобиля в аренду лицу, 
которое будет осуществлять на ней услуги частного извоза. Не-
трудно заметить, что все перечисленные содержательные части 
права собственности взаимосвязаны между собой и их фактиче-
ское осуществление происходит в тесном переплетении.

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что 
собственность как понятие является экономической категори-
ей и служит обозначением отношения объектов окружающего 
мира к тем или иным субъектам отношений по их присвоению 
и перераспределению. Собственность как понятие и как сущ-
ностное явление и возникла в результате первичного присвое-
ния и дальнейшего перераспределения между людьми объек-
тов окружающего мира, а с возникновением первых объектов 
интеллектуальной собственности – то и в связи с их созданием. 
Право собственности по своей природе является юридической 
категорией, призванной упорядочить отношения между субъ-
ектами по присвоению и перераспределению объектов внеш-
него мира, которое по гражданскому законодательству приня-
то именовать имуществом. 
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Одним из основополагающих факторов устойчивости 
экономических отношений, в рамках правового поля отдель-
но взятого государства, помимо сформированного и устой-
чивого гражданского законодательства, является возмож-
ность хозяйствующих субъектов защитить свои нарушенные 
права, в том числе, но не исключительно, посредством обра-
щения в национальные суды. 

Предпринимательская деятельность, в аспекте заключе-
ния и исполнения различных договоров, неразрывно связа-
на с такими правовыми дефинициями как «обязательства», 
«способ обеспечения исполнения обязательств», «ответствен-
ность» и т.д. 

Помимо изложенного, говоря об экономических отно-
шениях, нельзя обойти такие категории в области исполне-
ния обязательств хозяйствующими субъектами, как «добро-
совестное исполнение обязательств», а также «надлежащее 
исполнение обязательств». Последние, по мнению автора, 
напрямую зависит не только от действующего законодатель-
ства, но и от условий заключенного договора, в частности – 
способов обеспечения исполнения обязательств, которые на-
правлены, по своему смыслу, на формирование положения, 
при котором неисполнения обязательств будет являться эко-
номически менее выгодным для потенциального нарушите-
ля договора.  

Яковлев В. В. в своей работе отмечает, что правовая си-
стема, относящаяся к романо-германской правовой семье ха-
рактеризуется, в том числе, отраслевым разделением норма-
тивных правовых актов – источников права. Соответственно, 
нормативное регулирование отношений между лицами про-
исходит на основе нормативно – правовых актов релевантных 
областей.1

Согласно устоявшемуся мнению в научной юридиче-
ской среде, российская система законодательства, опреде-
лённо, близка именно к романо-германской правовой семье. 

1	 Яковлев	 В.В.	 Правовые	 системы	 в	 современном	 обществе.	 М.:	
Лаборатория	книги,	2010.	С.	15.

Достаточно обратить внимание на кодификацию отечествен-
ного законодательства, что наиболее точно соответствует 
принципу отраслевого разделения нормативных правовых 
актов. 

При заключении договора стороны, помимо отраслево-
го законодательства, руководствуются положениями граж-
данского законодательства о свободе договора (ст. 421 ГК РФ), 
согласно которым, стороны вправе предусмотреть условия, 
отличные от условий, предусмотренных законом. 

Рассматривая свободу договора во взаимосвязи с диспо-
зитивными положениями законодательства о способах обе-
спечения исполнения обязательств (ст. 329 ГК РФ), на практи-
ке обоснованно возникает вопрос о правовом регулировании 
способов обеспечения исполнения обязательств, которые 
могут быть «предусмотрены договором», изложенные в со-
ответствующей оговорке, они же непоименованные способы 
обеспечения исполнения обязательств. 

Необходимо отметить, что рассматриваемый в насто-
ящей статье непоименованный способ обеспечения испол-
нения обязательств – «гарантийное удержание», наиболее 
характерен для отношений, возникающих в связи с осущест-
влением договоров подряда. Отметим, что научный интерес 
настоящего исследования обусловлен тем, что приведенный 
выше непоименованный способ обеспечения исполнения 
обязательств прочно вошел в обычай гражданского оборота 
в РФ, а сложившаяся судебная практика в отношении данной 
категории споров неоднозначна. В ситуации, когда при тож-
дественных, или идентичных условиях договоров судами мо-
гут быть вынесены различные по содержанию судебные акты, 
создается правовая неопределённость, препятствующая ста-
бильному развитию экономических отношений.

Изложенное наиболее характерно для случаев, когда 
сторонами заключенного договора недостаточно четко опи-
сан или не описан вовсе, для целей разрешения сложившего-
ся спора, механизм работы договорного непоименованного в 
законодательстве инструмента обеспечения исполнения обя-
зательств, а также ситуации, когда аналогия закона не при-
менима, суды обращаются к обычаям делового оборота. 
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Согласно сложившейся практике исполнения догово-
ров подряда – гарантийное удержание направлено на обе-
спечение как основного обязательства (выполнения работ в 
натуре), так и на обеспечение обязательств, вытекающих из 
основного. 

В своей работе В. В. Акинфеева проводит сравнитель-
ный анализ способов обеспечения исполнения обязательств 
– гарантийного обязательства и обеспечительного платежа. 
Автор выделил главное различие в природе объекта обеспе-
чения, в связи с чем констатировать их тождественность не 
представляется возможным.2 Стоит отметить, что Т. В. Бога-
чева в своем исследовании приходит к аналогичному выво-
ду.3

Анализируя заключаемые договоры подряда, а также 
судебную практику, можно выделить следующие отличи-
тельные и взаимосвязанные черты «гарантийного удержа-
ния»:

– как правило, исходя из условий договора, является 
субъективным правом стороны договора, понесшей негатив-
ные последствия вследствие нарушения или ненадлежащего 
исполнения заключенного договора4 несправной стороной; 

– является специфичной формой платежа, соответствен-
но, является безусловно денежным обязательством, т.к. по 
своей правовой природе является способом расчетов между 
сторонами;

– обеспечиваемое обязательство является неденежным 
обязательством, т.е. обязательство подлежащее выполнению 
в натуре;5

– обязательство по выплате гарантийного удержания на-
ступает в момент полного исполнения всех договорных обя-
зательств, в том числе – отсроченных акцессорных. В рамках 
договора подряда, ярким примером такого отсроченного 
акцессорного обязательства являются гарантийные обяза-
тельства подрядчика перед заказчиком, закрепленные в ст. 
721-723 ГК РФ;

– в зависимости от условий заключенного договора, об-
ладает некоторыми чертами закрепленного в гражданском 
законодательстве «зачета», в части определения момента осу-
ществления удержания. К примеру, по аналогии с зачетом, 
удержание какой-либо суммы из «гарантийного удержания» 
может происходить в момент уведомления неисправной сто-
роны, в призме договора подряда - подрядчика, в течение 
установленного договором периода времени.

Таким образом, можно сформулировать следующую 
общую дефиницию «гарантийного удержания»: Гарантий-
ное удержание – это денежное обязательство, отсроченное 
под сослагательным условием исполнения акцессорных обя-
зательств в натуре. 

Представляет интерес определение механизма действия 
гарантийного удержания, в случае его недостаточного описа-
ния в заключаемом договоре. Учитывая, что в законодатель-
стве отсутствует правовое регулирование данного способа 
обеспечения исполнения обязательств, судам, при разреше-
нии споров по данной категории, приходится руководство-
ваться положениями договора, сложившейся практикой де-
лового оборота и доводами сторон, что дает определенную 
возможность сторонам судебного процесса злоупотребить 
своим правом, в том числе – правом на обращение в суд.6

Анализируя практику правоприменителя, можно выде-
лить следующее – при наличии в отношениях сторон непои-

2	 Акинфеева	В.В.	Обеспечительный	платеж	как	 способ	обеспече-
ния	исполнения	обязательств	в	российском	гражданском	праве	/	
Голубцов	В.Г.	(науч.ред.).	М.:	Москва;	Статут,	2019.	С.	69.

3	 Богачева	 Т.В.	 Применение	 обеспечительного	 платежа	 в	 обяза-
тельствах	 из	 договора	 подряда:	 теоретические	 и	 практические	
аспекты.	 Москва.	 Актуальные	 проблемы	 российского	 права,	
2021.	С.	4.

4	 Труба	 А.Н.	 Субъективное	 право	 удержания	 и	 пределы	 его	 осу-
ществления	//	Комиссарова	Е.Г.	(науч.рук.).	Дис.	Тюмень;	Феде-
ральное	агентство	по	образованию,	2006.	С.	13.	

5	 Акинфеева	В.В.	Обеспечительный	платеж	как	 способ	обеспече-
ния	исполнения	обязательств	в	российском	гражданском	праве	
//	Голубцов	В.Г.	(науч.ред.).	М.:	Статут,	2019.	С.	70.	

6	 Анохин	В.С.	О	Злоупотреблении	правом	в	арбитражном	судопро-
изводстве:	теория	и	судебная	практика	//	Вестник	Воронежского	
государственного	университета.	2009.	№	2.	С.	99.

менованного способа обеспечения исполнения обязательств, 
суды детально исследуют положения заключенного догово-
ра, как документально заверенное действительное волеизъяв-
ление сторон спора. Так, можно выделить следующие наибо-
лее часто встречающиеся механизмы действия гарантийного 
удержания в договорах подряда:

– момент наступления негативных последствий для 
подрядчика (осуществление удержания из «гарантийного 
удержания») носит автоматический характер – в момент на-
рушения обязательства подрядчиком или несения убытков 
несения убытков заказчиком7; 

– момент наступления негативных последствий для под-
рядчика носит зачетный характер – последствия наступают в 
момент волеизъявления (он же момент востребования) сто-
роны, имеющей соответствующее правомочие - заказчика.8

Однако, высшей судебной инстанцией неоднократно от-
мечалось отличие гарантийного удержания от самого зачета, 
в связи с чем применить нормы по аналогии не представля-
ется возможным.9

Для целей устранения правовой неопределенности, 
складывающейся при разрешении судами споров, автору 
видится возможным дать легальную дефиницию «гаран-
тийному удержанию», тем самым переменить его статус на 
«поименованный в законе способ обеспечения исполнения 
обязательств». 

В призме исполнения договора подряда, автору видится 
следующая легальная дефиниция: Гарантийным удержани-
ем признается определенная договором часть цены догово-
ра, подлежащая оплате заказчиком по истечении согласо-
ванного сторонами срока, в случае надлежащего исполнения 
подрядчиком обязательств, в том числе, вытекающих из ос-
новного. Для осуществления удержания достаточно уведом-
ление стороны.
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Субординация требований кредиторов представляет со-
бой изменение очередности или характера требований кре-
диторов относительно очередности и характера, которому 
данное требование формально соответствует [1, с. 25].

Институт субординации требований кредиторов на-
правлен на обеспечение прав независимых кредиторов в 
рамках банкротства и препятствует включению необоснован-
ных требований аффилированных с должником лиц, нося-
щих явный корпоративный характер.

Данный механизм впервые отражен в Определении 
Верховного Суда РФ от 26.05.2017 по делу № А12-45751/2015. 
Так, суд установил недобросовестность аффилированных с 
должником лиц и переквалифицировал заемные правоотно-
шения в корпоративные, прикрывающие докапитализацию.

Верховный Суд РФ далее также развивал идею субор-
динации требований кредиторов и выработал критерии для 
квалификации заемных требований в качестве корпоратив-
ных (Определение от 06.07.2017 № 308-ЭС17-1556 (1,2), Опре-
деление от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056 (6).

1. Нерыночные условия договора;
2. Транзитный характер движения денежных средств;
3. Отсутствие действий сторон по исполнению условий 

договора займа: неистребование задолженности займодав-
цем, увеличение срока погашения займа и т.п.1

В случае квалификации судом заемных обязательств в 
качестве корпоративных, требования подлежат удовлетворе-

1	 Определение	 Верховного	 суда	 РФ	 от	 21.02.2018	 №	 310-ЭС17-
17994(1,2).

нию в очередности, предшествующей распределению ликви-
дационной квоты. Таким образом суды обеспечивают соблю-
дение принципа равенства прав кредиторов. 

В большинстве случаев аффилированные кредиторы 
предпринимают попытку прикрыть непосредственное фи-
нансирование хозяйственной деятельности подконтрольного 
лица договором займа. При этом, такие лица пытаются до-
казать, что договор являлся обычной гражданско-правовой 
сделкой и не является компенсационным финансированием.

Суды относятся к таким сделкам скептически и зачастую 
оценивают их как фактический взнос денежных средств в 
уставный капитал, отказывая во включении требования в тре-
тью очередь. Позицию судов о необходимости понижения в 
реестре подобных требований поддерживает Шай дуллин А. 
И. [3, с. 210].

Отметим, что такой вывод судов основывается на следу-
ющем.

1. Аффилированные с должником лица осведомлены о 
его финансовом состоянии, знают реальные причины предо-
ставления займа, т.е. обладают инсайдерской информаци-
ей2. Такой причиной может являться недостаточный размер 
уставного капитала, наличие финансовых трудностей, вы-
званных неэффективным управлением таких лиц;

2. Выдавая заем, аффилированные лица намерены сни-
зить свои риски и денежные потери в случае банкротства 
заемщика и ограничить свою ответственность. Такие лица 

2	 Определение	Верховного	суда	РФ	от	04.06.2018	№	305-ЭС18-413	
по	делу	№	А40-163846/2016.
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первоначально знают о недокапитализации организации и 
ее возможном банкротстве вследствие недостаточности де-
нежных средств;

3. Заем не имеет разумной экономической целесообраз-
ности;

4. Заем не направлен на обеспечение дальнейшего раз-
вития юридического лица, его целью является покрытие те-
кущих обязательств, не исполнение которых приведет к его 
банкротству;

5. Условия договора займа являются нерыночными. 
Сделка заключена на заведомо невыгодных для займодавца 
условиях, что может выражаться в низкой процентной став-
ке, увеличенным сроком погашения, или наличием иных 
льготных условий3.

Однако сам факт аффилированности кредитора с долж-
ником не является безусловным основанием для переквали-
фикации заемных правоотношений в отношения по увели-
чению уставного капитала.

Верховный Суд РФ указывает, что при наличии опреде-
ленных обстоятельств такой заем может быть рассмотрен как 
гражданско-правовая сделка.

Однако в настоящее время такие критерии четко не 
сформулированы., их можно выделить лишь на основе су-
дебной практики.

Так, исходя из судебной практики и позиции Верховно-
го Суда РФ, требование аффилированного с должником кре-
дитора может быть включено в третью очередь реестра на-
равне с требованиями независимых кредиторов при наличии 
следующих обстоятельств.

1. На момент предоставления займа должник не нахо-
дился в состоянии имущественного кризиса4.

Под имущественным кризисом в данном случае подраз-
умевается наличие любого из обстоятельств, установленных 
в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве. В данном случае должник 
уже обязан подать заявление о банкротстве, однако не делает 
этого, рассчитывая восстановить платежеспособность с по-
мощью заемных средств.

При указанных обстоятельствах суды делают однознач-
ный вывод о корпоративном характере финансирования и 
применяют механизм субординации.

Доказать обратное – наличие устойчивого финансового 
положения заемщика (должника) можно посредством ана-
лиза его бухгалтерской отчетности, которую проводит суд, 
эксперт, арбитражный управляющий.

Если кредитором будет доказано отсутствие имуще-
ственного кризиса на момент предоставления займа, то его 
требование подлежит включению в третью очередь реестра 
требований кредиторов (например, Постановление Арби-
тражного суда Центрального округа от 07.09.2022 № Ф10-
4776/2021 по делу № А23-1141/2020).

Однако такие случаи встречаются в судебной практике 
крайне редко.

2. Кредитор обязан раскрыть разумные экономические 
мотивы выбора конструкции договора займа для привлече-
ния денежных средств. 

Отметим, что доказывание указанного обстоятельства 
направлено на опровержение презумпции корпоративной 
природы такого требования [2, с. 209].

Так, заем мог быть предоставлен с целью приобретения 
имущества, необходимого для осуществления юридическим 

3	 Постановление	Арбитражного	суда	Северо-Западного	округа	от	
22.08.2018	№	Ф07-10195/2018	по	делу	№	А13-10654/2016,	Арби-
тражного	суда	Уральского	округа	от	17.07.2018	№	Ф09-12211/16	
по	делу	№	А50-29254/2015.

4	 Обзор	судебной	практики	разрешения	споров,	связанных	с	уста-
новлением	в	процедурах	банкротства	требований	контролирую-
щих	должника	и	аффилированных	с	ним	лиц	(утв.	Президиумом	
Верховного	Суда	РФ	29.01.2020).

лицом хозяйственной деятельности, финансирования инве-
стиционных проектов, в результате которых оно получило 
бы доход (например, постановление Арбитражного суда По-
волжского округа от 19.10.2021 № Ф06-65202/2020 по делу № 
А65-2192/2019).

3. Договор займа является обычной гражданско-право-
вой сделкой, поскольку заёмщик действительно получил по 
нему денежные средства, использовал их в рамках своей хо-
зяйственной деятельности, осуществлял их возврат кредито-
ру.

Суды полагают, что если воля должника была направ-
лена на реальное исполнение договора займа в том числе 
посредством его возврата, то он такой заем не является ком-
пенсационным финансированием (например, определение 
Арбитражного суда Свердловской области в определении от 
12.10.2017 по делу № А60-30993/2017).

4. Кредитор предпринимал попытки истребовать задол-
женность по договору займа.

О корпоративном характере займа свидетельствует 
фактический отказ аффилированного лица от истребования 
задолженности. Напротив, если кредитор истребовал задол-
женность: направлял претензии, обращался в суд, то его дей-
ствия являются добросовестными (например, постановление 
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.10.2022 № 
Ф07-15441/2022 по делу № А66-10019/2021).

В таком случае суды признают такое лицо независимым 
кредитором и включают задолженности по договору займа в 
третью очередь реестра.

Вышеизложенное свидетельствует о витиеватом раз-
граничении судами обычного займа от компенсационного 
финансирования, прикрываемого договором займа. Следует 
согласиться с А. Г. Карапетовым в том, что суды, не учиты-
вая различную правовую природу двух конструкций, пре-
следующих неидентичные цели, закрепили крайне сложные 
критерии дифференциации обычного займа от финансиро-
вания корпорации его участником5.

Такой подход привел к тенденции субординирования 
требований аффилированных с должником лиц, что на наш 
взгляд является неверным. В данном случае необходимо под-
робно закрепить критерии субординирования требований 
аффилированных с должником лиц, в частности, в рамках 
Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О неко-
торых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением 
дел о банкротстве».
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Для защиты нарушенных или оспариваемых прав в ходе оказания медицинских 
услуг в области пластической хирургии пациенты вправе воспользоваться гражданским 
судопроизводством. Медицинские дела подсудны районному суду. Пациенты могут 
использовать правила альтернативной подсудности: подавать исковое заявление как 
по юридическому адресу медицинской организации, так и по месту своего жительства. 
Возможность выбора суда для обращения с иском является важным институтом, 
обеспечивающим дополнительную гарантию судебной защиты для пациентов, которым был 
причинен вред.

Ключевые слова: подсудность, гражданские дела, договоры, медицинские услуги, 
пластическая хирургия, гражданско-правовые сделки, клиника, медицинская организация, 
пациент, медицина, оказание платных услуг.

YASTREMSKIYIvanAnatolievich
Lawyer, «Leningrad regional lawyer association», Law firm «Pelevin and partners»

THEJURISDICTIONINCIVILCASESARISINGFROMCONTRACTSFORTHEPROVISIONOFPAIDMEDICAL
SERVICESINTHEFIELDOFPLASTICSURGERY

In order to protect violated or disputed rights during the provision of medical services in the field of plastic surgery patients have the 
right to sue. The medical cases are object of the jurisdiction of the district court. The patients can use the rules of alternative jurisdiction: 
to state a claim both at the legal address of the medical organization, and at the place of residence. The possibility of choosing a court to 
claim is an important institution which provides an additional guarantee of judicial protection for patients who have been harmed.
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Ястремский И. А.

На современном этапе развития медицинской экономи-
ки и оказываемыми соответствующими учреждениями ме-
дицинских услуг в области пластической хирургии особую 
актуальность приобретают вопросы, связанные с правовым 
регулированием судебных отношений между пациентами и 
клиниками по поводу недовольства, которое возникает у по-
требителей по качеству предоставленных услуг или наруше-
ния порядка предоставления платных медицинских услуг1.

Далеко не всегда пациенты довольны изменением внеш-
него облика или удовлетворены реализацией своих эстети-
ческих потребностей. Во многих случаев недобросовестность 
медицинских учреждений, предоставляющих медицинские 
услуги в области пластической хирургии, приводит к ухуд-
шению и причинению вреда жизни и здоровья пациента. 

Пациенты, недовольные результатами изменения внеш-
ности путем консервативного или оперативного вмешатель-
ства, хотят получить компенсацию от медицинских учреж-
дений за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими 
своих обязанностей по договору.

Для защиты прав пострадавших пациентов, полу-
чивших некачественные медицинские услуги в клиниках, 
предоставляющих услуги в области пластической хирургии 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции2 и сложившаяся судебная практика3 предоставляет ист-

1	 Постановление	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 4	
октября	2012	г.	№	1006	«Об	утверждении	Правил	предоставления	
медицинскими	организациями	платных	медицинских	услуг».

2	 Гражданский	процессуальный	кодекс	Российской	Федерации	от	
14.11.2002	№	138-ФЗ	(ред.	от	18.03.2023).

3	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	18.04.2017	№	10	
(ред.	от	05.04.2022)	«О	некоторых	вопросах	применения	судами	

цам возможность использования правила альтернативной 
территориальной подсудности. Это означает, что пациенты 
медицинских клиник [2] в соответствии с правилами распре-
деления конкретного судебного спора в соответствии с тер-
риториальной юрисдикцией конкретного суда как элемента 
единого звена судебной системы Российской Федерации мо-
гут выбрать суд для обращения с гражданским иском: либо 
по общему правилу территориальной подсудности - по ме-
сту нахождения организации, которая является ответчиком 
или месту причинения вреда, либо – по месту своего житель-
ства. 

Свобода выбора подсудности институционально на-
правлена на то, чтобы обеспечить поддержку более «сла-
бой», по мнению государства и законодательства4, стороны в 
гражданском процессе между пациентом и медицинской ор-
ганизацией, которая рассматривается как «сильная» сторона 
в деле, поскольку обладает как большим профессиональным 
опытом и специальными знаниями у врачей, так и возмож-
ностью нанять профессионального юриста.

Однако в договора об оказании платных медицинских 
услуг с пациентом медицинские клиники часто включают 
условия о подсудности спора по месту нахождения меди-
цинской организации. Это обычно обусловлено желани-
ем руководства медицинской клиники [5] придерживаться 

положений	Гражданского	процессуального	кодекса	Российской	
Федерации	и	Арбитражного	процессуального	кодекса	Российской	
Федерации	об	упрощенном	производстве».	

4	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	26.01.2010	 	№	
1	 	 «О	 применении	 судами	 гражданского	 законодательства,	
регулирующего	 отношения	 по	 обязательствам	 вследствие	
причинения	вреда	жизни	или	здоровью	гражданина».
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принципа «географического удобства» в случае возникно-
вения спора с потребителем, которому были оказаны ме-
дицинские услуги в области пластической хирургии, и в 
некотором смысле сдвинуть состязательную часть процесса 
в свою сторону. Эта точка зрения исходит из того, что, если 
защищать в суде права клиники пластической хирургии по 
иску недовольного пациента по месту расположения или 
юридической регистрации медицинской организации, то 
существует высокий шанс добиться положительного для ме-
дицинской организации результата. Специалисты [3] указы-
вают, что суды, рассматривающие медицинские дела, могут 
исходить из так называемой «презумпции вины» медицин-
ской организации, когда бремя доказывания возлагается на 
медицинское учреждение, а пациенту достаточно подать ис-
ковое заявление «заявительного» характера5.

Часто пациент обращается в клинику пластической 
хирургии за соответствующими медицинскими услугами в 
другой город или даже регион. И может быть сложно защи-
щать свои нарушенные права в профессиональной «вотчине» 
адвокатов и юристов, представляющих медицинское учреж-
дение в конкретном суде, не говоря уже о том, что подобная 
защита может быть финансово обременительной или даже 
невозможной.

Выбор суда по месту жительства облегчает для истца 
формирование доказательной базы, выбор экспертного уч-
реждения для проведения судебно-медицинской экспер-
тизы, подачу жалобы в надзорные органы как инструмент 
формирования доказательной базы, подтверждающей про-
цессуальные нарушения со стороны врачей и т.п. 

И это также уравнивает соревновательные возможности 
противостоящих друг другу в судебном процессе сторон, по-
скольку медицинской организации проще обеспечить свою 
позицию как соответствующими экспертными заключения-
ми со стороны специалистов, обладающими специальными 
познаниями в области медицины, так и медицинскими доку-
ментами, которые касаются качества оказания медицинской 
помощи и причинно-следственной связи между неудовлет-
воренным состоянием пациента и дефектами в оказанной 
ему медицинской помощи.

Институциональная неопределенность в ситуации с 
подсудностью на основе принципа «географического удоб-
ства» заключается в том, что включение условия о договорной 
подсудности возможного спора в договор между пациентом 
и медицинской клиникой не является нарушением действу-
ющего законодательства6. В сложившейся судебной практике 
некоторые суды исходят из того, что, согласно принципу дис-
позитивности гражданского процесса, стороны вправе изме-
нять установленную законом территориальную подсудность 
дела путем соглашения между собой. Такое соглашение мо-
жет стать частью гражданско-правового договора7. 

Однако подобные действия со стороны медицинского 
учреждения увеличивают риск привлечения медицинской 
организации к административной ответственности со сто-
роны надзорных органов. Игнорирование предусмотренных 
законодателем в целях защиты прав потребителей, в частно-
сти, пациентов медицинских учреждений, как экономически 
более слабой стороны в договоре, дополнительных институ-
циональных механизмов правовой защиты, в том числе и в 
вопросах определения подсудности гражданских дел, может 
рассматриваться регулирующими органами как предостав-
ление потребителю неполной информации относительно 
его прав, связанных с предоставлением медицинской услуги. 

Конкретное положение в договоре, устанавливающее 
договорную подсудность, может быть признано в суде недей-
ствительным. А это, в свою очередь, может повлечь за собой 
наступление для медицинской организации, предоставляю-

5	 Определение	Судебной	коллегии	по	гражданским	делам	ВС	от	21	
февраля	2022	г.	№	75-КГ21-4-К3.

6	 «Обзор	 судебной	 практики	 Верховного	 Суда	 Российской	
Федерации	№	4	(2018)»	(утв.	Президиумом	Верховного	Суда	РФ	
26.12.2018)	(ред.	от	01.06.2022).

7	 Апелляционное	 определение	 Московского	 городского	 суда	 от	
12.08.2015	г.	по	делу	№	33-28402/2015.

щей возмездные медицинские услуги [6] и практикующей 
такое «обслуживание» пациентов, привлечение к админи-
стративной ответственности, предусмотренной законом для 
подобного рода случаев. В частности, клиника пластической 
хирургии может быть привлечена к административной от-
ветственности за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 
14.8 КоАП РФ, что может повлечь за собой соответствующие 
финансовые и репутационные потери.

Проведенное исследование показывает, что институт 
«географического удобства» при выборе территориальной 
подсудности предоставляет истцам, в том числе пострадав-
шим пациентам [4], дополнительную гарантию судебной 
защиты своих прав в контексте договоров возмездного ока-
зания медицинских услуг. В институционально-правовом 
отношении система медицинских судебных дел структурно 
устроена так, чтобы защищать более «слабого», по мнению 
государства и законодательства, пациента перед более «силь-
ной», опытной и финансово устойчивой (по сравнению с па-
циентом) медицинской организацией.

В то же время наличие рассмотренных институцио-
нальных проблем свидетельствует о том, что существует по-
требность в совершенствовании гражданско-правового ре-
гулирования договорных отношений в области возмездного 
оказания медицинских услуг по профилю пластическая хи-
рургия. Необходимо детальная нормативная регламентация 
вопросов территориальной подсудности, которые возникают 
в ходе судебных разбирательств по поводу пластических опе-
раций. 

Представляется целесообразным законодательно уста-
новить требование об обязательном включении в договор 
между пациентом и клиникой пластической хирургии по-
ложения или пункта, с соответствующим указанием на тер-
риториальную подсудность по месту жительства истца, кото-
рый привяжет возможный медицинский судебный процесс 
к суду, который расположен по месту проживания пациента. 
Это упростит проведение судебных процедур, вытекающих 
из договоров возмездного оказания медицинских услуг по 
пластической хирургии.
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ГРАЖДАНСКИЙПРОЦЕСС

Не вызывает сомнения факт наличия большого количе-
ства преимуществ примирительных процедур в сравнении 
с судебным способом решения конфликта хозяйствующих 
субъектов посредством вынесения судебного акта по суще-
ству спора. 

В литературе нашли достаточное освещение такие по-
ложительные стороны завершения судебных тяжб мирным 
урегулированием спора, как: - более скорое достижение 
правовой определенности (в отличие от возможности обжа-
лования судебных актов судов каждой инстанции); - миними-
зация влияющих на разрешение дела факторов, поскольку 
условия мирного разрешения определяется самими участ-
никами конфликта с учетом интересов каждой стороны; - 
оптимизация временных и материальных затрат, поскольку 
судебное разбирательство по существу с учетом наличия не-
скольких инстанций увеличивает на неопределенное время 
период нахождения сторон в споре, что, в свою очередь, при-
водит к утяжелению бремени оплаты судебных расходов (в 
том числе государственной пошлины), возмещение которых 
для спорящей стороны не является очевидным; - снижение 
материальных затрат на отправление правосудия у само-
го государства; - снижение судебной нагрузки; - сохранение 
партнерских отношений между сторонами конфликта и 
многие другие.

Применительно к сказанному, автором разделяется по-
зиция Полуяктова А., относительно того, что мирное урегу-
лирование спора любым путем на ранних стадиях судопро-
изводства экономит временной ресурс, поскольку позволяет 
достичь желаемого результата в значительно более короткий 
период времени. Соответственно, чем быстрее урегулирован 
спор, тем больше преимуществ получат конфликтующие 
стороны и государство. При этом важным является обсто-
ятельство достижения соглашения между сторонами еще в 
досудебной стадии при помощи переговоров. Однако, если 
спор уже передан на рассмотрение в суд и возбуждено дело, 

то необходимо стремиться к тому, чтобы стороны достигли 
примирения на стадии подготовки дела к судебному разби-
рательству [1].

Нельзя не согласиться и с выводами, содержащимися 
в работе Петра Кузнецова «Мировое соглашение в матери-
альном праве» о том, что наиболее ярко ограниченность су-
дебного и третейского механизма разрешения споров про-
является в отношении участников коммерческого оборота. 
Данные стороны судебных споров являются наиболее заин-
тересованными в том, чтобы разногласия с судебными оппо-
нентами, которые в то же время являются их поставщиками, 
клиентами, деловыми партнерами либо работниками, раз-
решались с наименьшими как временными, так и денежны-
ми потерями и не приводили бы к разрыву деловых отноше-
ний. Поскольку судебные и третейские процедуры зачастую 
не могут обеспечить экономию временных и материальных 
ресурсов, равно как и сохранение партнерских связей между 
спорящими сторонами, доктринальные направления и прак-
тические подходы большинства государств складываются на 
основе представления о том, что эти процедуры должны 
применяться лишь в ситуации, когда, с учетом специфики 
конфликта, это действительно необходимо или когда иные, 
согласительные (альтернативные) методы оказались безре-
зультатными. В связи с чем, насущной является необходи-
мость в выработке эффективных методов консенсуального 
решения разногласий, в первую очередь внесудебного, осо-
бенно между участниками делового оборота [2].

Не случайно и в итоговом Постановлении Х Всероссий-
ского съезда судей от 1 декабря 2022 г. № 1 “О развитии су-
дебной системы Российской Федерации” съезд отметил, что 
значительное место на пути повышения эффективности су-
допроизводства, снижения конфликтности в обществе, укре-
пления социальных и экономических связей занимает такое 
направление, как усовершенствование института примире-
ния сторон. Для обеспечения более широкого внедрения в 
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сферу осуществления правосудия способов урегулирования 
споров с использованием примирительных процедур, вклю-
чая тех, при которых предусмотрено содействие суда, по 
поручению Президента Российской Федерации Верховным 
Судом Российской Федерации был подготовлен и внесен в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации законопроект «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», приня-
тый 26 июля 2019 года, в котором для участвующих в деле 
лиц предусматривается возможность урегулировать спор 
при содействии судебного примирителя, закрепляется ин-
ститут судебного примирения, определяются принципы 
примирительных процедур, создаются условия для актив-
ной роли суда в содействии сторонам в урегулировании спо-
ров, в том числе возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений.

На стимулирование роста количества судебных дел, 
которые заканчиваются сторонами путем мирного урегу-
лирования спора направленные и внесенные в Налоговый 
кодекс Российской Федерации [3] Федеральным законом от 
26.07.2019 № 198-ФЗ [4] изменения в содержание статьи № 
333.40, в частности, касающиеся того, что уплаченная госу-
дарственная пошлина подлежит возврату частично или пол-
ностью при заключении мирового соглашения (соглашения 
о примирении), отказе истца (административного истца) от 
иска (административного иска), признании ответчиком (ад-
министративным ответчиком) иска (административного 
иска), в том числе по результатам проведения примиритель-
ных процедур, до принятия решения судом первой инстан-
ции возврату истцу (административному истцу) подлежит 
70 процентов суммы уплаченной им государственной по-
шлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной 
инстанции – 50 процентов, на стадии рассмотрения дела су-
дом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в 
порядке надзора - 30 процентов (подпункт 3 пункта 1 статьи).

Однако, далее рассматриваемый подпункт 3 пункта 1 ст. 
33.40 НК РФ этим же Федеральным законом от 26.07.2019 № 
198-ФЗ дополнен следующим абзацем: не подлежит возвра-
ту уплаченная государственная пошлина при добровольном 
удовлетворении ответчиком (административным ответчи-
ком) требований истца (административного истца) после 
обращения указанных истцов в Верховный Суд Российской 
Федерации, арбитражный суд и вынесения определения о 
принятии искового заявления (административного искового 
заявления) к производству.

Иными словами при признании ответчиком (админи-
стративным ответчиком) иска (административного иска), в 
том числе по результатам проведения примирительных про-
цедур, до принятия решения судом первой инстанции воз-
врату истцу (административному истцу) подлежит 70 про-
центов суммы уплаченной им государственной пошлины, на 
стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции 
– 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом касса-
ционной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке 
надзора - 30 процентов, в то же время, при добровольном 
удовлетворении ответчиком (административным ответчи-
ком) требований истца (административного истца) после 
обращения указанных истцов в Верховный Суд Российской 
Федерации, арбитражный суд и вынесения определения о 
принятии искового заявления (административного искового 
заявления) к производству, такая экономическая мера стиму-
лирования закончить спор мирным путем - законодателем 
не применяется.

Между тем, объективно, для истца, как для кредитора 
просрочившего должника, целью обращения в суд является 
не достижение формального признания ответчиком требова-
ний, а реальное исполнение обязательств: оплата долга, со-
вершение действий и иное.

В то же время автору статьи представляется крайне за-
труднительным квалифицировать действия ответчика по до-
бровольному удовлетворению требований истца иначе, чем 
признание иска.

Таким образом, при сохранении обозначенной выше 
нормы права в неизменном виде экономически выгодным 

для должника (с точки зрения возмещения судебных расхо-
дов) является не исполнение добровольно требований истца 
в ходе судебного разбирательства, а документальное оформ-
ление письменного признания наличия у истца права требо-
вания, заявленного в иске.

И, хотя принятие судом признания иска ответчиком в 
соответствии с абзацем 3 пункта 3 части 4 статьи 170 Арби-
тражного процессуального кодекса Российской Федерации 
[5] является достаточным для принятия судебного акта в 
пользу истца, на практике фактическое исполнение судеб-
ных решений, зачастую происходит через длительное время 
после вступления в законную силу обязывающих актов су-
дебных инстанций, при этом достаточная часть остается не-
исполненной.

Кроме того, значительными являются и материальные 
затраты как сторон, так и государства на обеспечение инсти-
тута исполнения решений, к минимуму сводится возмож-
ность сохранения деловых, партнерских отношений между 
сторонами конфликта, что, в свою очередь, не может не ска-
заться на экономической стабильности рынка в целом.

С учетом изложенного, представляется необходимым 
внесение изменений в рассматриваемый подпункт 3 пункта 1 
ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации в части 
включения ситуаций добровольного удовлетворения ответ-
чиком (административным ответчиком) требований истца 
(административного истца) после обращения указанных ист-
цов в Верховный Суд Российской Федерации, арбитражный 
суд и вынесения определения о принятии искового заявле-
ния (административного искового заявления) к производству 
в число тех, при которых законодателем предусмотрен воз-
врат государственной пошлины в обозначенных частях с це-
лью стимулирования увеличения количества судебных спо-
ров, завершающихся мирным путем.

По мнению автора статьи, предлагаемые изменения по-
зволят исключить исследуемое противоречие в обозначенной 
норме права и обеспечат реализацию таких определенных в 
статье 2 Арбитр225ажного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации [5] задач судопроизводства в арбитражных 
судах, как содействие становлению и развитию партнерских 
деловых отношений, мирному урегулированию споров, фор-
мированию обычаев и этики делового оборота (пункт 6).
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На современном этапе развития общества сеть Интер-
нет выступает одной из существенных составляющих жизни 
любого человека. Так, Интернет также является новым сред-
ством массовой информации. Блокирование доступа к сети 
Интернет человеку может расцениваться как нарушение 
свободы человека, которая регламентируется ст. 1 Всеобщей 
декларации прав человека. Как пример, проблема блокиро-
вания доступа к Интернету как нарушение свободы человека 
особо актуальна в таких странах, как Китай, странах Ближ-
него Востока, где из-за критики политики в Интернете поль-
зователи подвергаются репрессиям. Также не редки случаи 
блокировки доступа к сети Интернет при повторном нару-
шении пользователем авторских прав. Это характерно для 
таких стран, как Великобритания и Франция.

В силу того, что свобода выражения мнения и право на 
свободный доступ к информации гарантируются ст. 10 Кон-
венции, правовые вопросы доступа в сеть Интернет также 
требуют регламентации на национальном уровне. В ходе 
анализа подходов различных стран в решении данного во-
проса можно выделить три его пути разрешения. Первый 
– это признание сети Интернет универсальной и доступной 
для всех граждан услугой. Данный подход используется в 
Испании, в Эстонии и других странах. В некоторых странах 

право доступа к сети Интернет закреплено в Конституции 
страны. Так, это такие страны, как Португалия, Италия и т. д. 
Третий подход предполагает признание права доступа к сети 
Интернет высшими судами. Он используется в Франции. 

Стоит отметить, что при анализе вопроса права доступа 
к сети Интернет, он может рассматриваться с позиции права 
непосредственного подключения к интернет-сети как к услу-
ге, а с другой, как право доступа к той информации, которую 
можно получить в сети Интернет и право не быть отключен-
ной от нее.

В контексте вопроса права на информацию, получа-
емую из сети Интернет, пользователь не должен быть от-
ключен от нее, он должен быть защищён от нежелательной 
информации, обладать свободным поиском информации 
и пр. При этом виртуальная реальность также предпола-
гает разграничение между дозволенностью выражать свое 
мнение и выражать те мысли, которые противоречат зако-
нодательству [1]. 

В настоящее время коммуникация посредством цифро-
вой связи позволяет человеку получить право на глобальную 
коммуникацию. В ситуации, когда человек не имеет подклю-
чения к сети Интернет, он не может в полной мере участво-
вать в политический жизни общества, как следствие высту-
пать в качестве активного гражданина.

Создание сети Интернет выступает следствием научно-
технического прогресса, достижений в сфере вычислитель-
ной техники. Так, сеть Интернет порадела появление сферы 
online, которую также можно назвать цифровой сферой. 
Стоит отметить, что цифровые технологии – это динамично 
развивающаяся область, что обуславливает то, что сфера пра-
ва, которая ее регулирует, также претерпевает изменения. 

Процесс трансформации частного права условно вклю-
чает в себя два промежутка [2]:

*		 Информация	 о	 финансировании.	 Исследование	 выполнено	
при	 финансовой	 поддержке	 Гранта	 Президента	 РФ	 №	 НШ-
3270.2022.2	«Эволюция	или	революция	гражданского	судопро-
изводства:	 цифровизация	 через	 призму	 искусственного	 интел-
лекта».

**	 Information	about	fi	nancing.	The	research	was	carried	out	with	the	
fi	nancial	support	of	the	Grant	of	the	President	of	the	Russian	Federa-
tion	No.	НШ-3270.2022.2	“Evolution	or	revolution	of	civil	proceed-
ings:	digitalization	through	the	prism	of	artifi	cial	intelligence”.
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1) трансформацию частного права в контексте измене-
ний материального взаимодействия между людьми;

2) трансформация частного права в условия взаимоот-
ношений между людьми в цифровой сфере;

Под воздействием процессов цифровой трансформа-
ции происходит и видоизменение аспектов частного права. 
Данные изменения выражаются в следующем:

1) происходит смена бумажного документооборота на 
электронный;

2) частноправовые договора стало возможно заключать 
не только в оффлайн пространстве, но и в сети Интернет;

3) возможность проводить безналичные расчеты в сети 
Интернет;

4) возникают новые объекты в процессе частных отноше-
ний;

5) трансформируется договорное право, что выражается 
в возникновении новых форм договоров и т. д.

Под воздействием диджитализации, то есть цифровой 
трансформации, претерпевает изменения и общественное 
взаимодействие. В силу данного факта частные отношения в 
зависимости от формы их проявления можно охарактеризо-
вать несколькими категориями. Они могут возникать [2]:

1) в цифровом пространстве;
2) в материальном мире;
3) в смешанном формате, что предполагает их протека-

ние как в цифровом, так и в материальном пространстве.
Рассматривая частные правоотношения в цифровом 

пространстве, можно отметить, что они имеют определенные 
схожести с теми правоотношениями, которые возникают в 
материальной сфере, при этом такие отношения никогда не 
могут выйти за рамки цифрового пространства, в отличие от-
ношений из материальной сферы, которые впоследствии мо-
гут перейти в цифровое пространство. К примеру, договор 
по продаже квартиры может заключаться как в цифровой, 
так и бумажной форме, так, данные правоотношения будут 
носить смешанный характер. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что в слу-
чае применения средств информационно-коммуникацион-
ной сети в процессе обмена информаций, связанной с про-
цессом частных взаимоотношений, такие правоотношения 
в рамках частного права будут носить смешанный характер.

Ключевым понятием в контексте рассматриваемых пра-
воотношений служит дефиниция информации, являющей-
ся объектом частного правоотношения. Особо значимым 
выступает тот факт, что в настоящее время на законодатель-
ном уровне отсутствует закрепление определения данного 
понятия. Так, обращаясь к положениям ст. 2 Федеральному 
закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» (далее ФЗ 
«Об информации»), информация – это любого рода данные 
или сведения. Как видно из формулировки, данное опре-
деление слишком широкое. Данное определение также не 
имеет привязки к форме выражения данных сведений. Этот 
факт порождает ситуацию, когда невозможно определен-
ным и ясным способом определить, что такое информация. 
С другой стороны, неопределенность определения понятия 
информации создает законодателем ситуацию, когда участ-
ники правоотношений могут самостоятельно определять, 
что значит информация в контексте заключаемых договоров 
и проводимых сделок [3].

Тем не менее, значимым выступает проблема определе-
ния объекта частных правоотношений с онлайн простран-
стве, при условии того, что сеть Интернет применяется с це-
лью обмена разнообразными данными.

Значимым выступает определение классификации част-
ных правоотношений по сфере предоставления. Это обу-
словлено следующим:

В первую очередь, в правовых отношениях, протекаю-
щих в оффлайн сфере, публичный элемент может возникать 

в ряде случаев. Так, функционирование частных правоотно-
шений регламентируется законодательной базой, формиру-
емой государственными органами. Прежде всего это связано 
с тем, чтобы гарантировать защиту прав и интересов участ-
ников рассматриваемых отношений. Во-вторых, это является 
предупреждающей мерой, позволяющей не допустить нару-
шения прав участников данных правоотношений.

Как было отмечено ранее, под воздействием цифровой 
трансформации претерпевает изменения и частные правоот-
ношения. Как следствие, в таких отношениях может отсут-
ствовать публичный элемент или же он может выступать в 
качестве неэффективного средства защиты прав человека.

Также, стоит отметить, что от сферы реализации част-
ных отношений трансформируется и сущность их объектов. 
К примеру, если мы рассматриваем материальную сферу 
или смешанную, то для нее характерны такие объекты, как 
имущество, работы и услуги и пр. Важно, что данные объ-
екты не могут быть в цифровом пространстве. При этом объ-
екты гражданских правоотношений, протекающих в сети 
Интернет не могут стать объектами гражданских правоотно-
шений, протекающих в материальном пространстве [3]. 

В цифровой среде трансграничное использование ин-
теллектуальной собственности становится все более распро-
страненным явлением. Распространение товаров, охраня-
емых ИС, в Интернете, по своей сути, носит перекрестный 
характер. Кроме того, споры в области интеллектуальной 
собственности, как правило, носят сложный характер, вклю-
чая сложные юридические вопросы и фактические вопро-
сы, затрагивающие несколько сторон. Особенно сложными 
являются споры при совершении правонарушений онлайн. 
Например, нарушения, совершенные с использованием од-
норангового файла, а также совместное использование про-
токолов, в которых участвует ряд нарушителей [4]. 

Так как в настоящее время происходит динамическое 
развитие информационных технологий и общественных от-
ношений, сфера правового регламентирования их не всегда 
развивается в том же темпе, что порождает некоторые про-
блемы их регулирования. Преимущественно государствен-
ные органы регламентируют какие-то точечные аспекты об-
щественных отношений, возникающих в сети Интернет. Но 
это не отменяет дальнейшего их правового регулирования, а 
в частности выработки комплексного подхода к регламента-
ции отношений в данной сфере.
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Несвоевременное исполнение решений судов органа-
ми государственной власти и местного самоуправления, их 
должностными лицами по административным делам транс-
формировалось в тенденцию, грубым образом нарушающую 
права слабой стороны в публично-правовых отношениях – 
граждан и организаций.

Согласно сводным статистическим сведениям о деятель-
ности федеральных судов общей юрисдикции и мировых 
судей за 1 полугодие 2022 года Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ судами рассмотрено 2 646 882 админи-
стративных дел по правилам КАС РФ1.

В свою очередь, арбитражными судами в указанный пе-
риод рассмотрено 113 298 дел, вытекающих из администра-
тивных и иных публичных правоотношений2.

*	 Информация	 о	 финансировании.	 Исследование	 выполнено	 при	
финансовой	поддержке	Гранта	Президента	РФ	№	НШ-3270.2022.2	
«Эволюция	или	революция	гражданского	судопроизводства:	циф-
ровизация	через	призму	искусственного	интеллекта».

**	 Information	about	fi	nancing.	The	research	was	carried	out	with	the	
fi	nancial	support	of	the	Grant	of	the	President	of	the	Russian	Federa-
tion	No.	НШ-3270.2022.2	“Evolution	or	revolution	of	civil	proceed-
ings:	digitalization	through	the	prism	of	artifi	cial	intelligence”.

1	 Сводные	статистические	сведения	о	деятельности	федеральных	
судов	общей	юрисдикции	и	мировых	судей	за	1	полугодие	2022	
года	Судебного	департамента	при	Верховном	Суде	РФ	//	Офици-
альный	 сайт	 Судебного	 департамента	 при	Верховном	Суде	 РФ.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=7096	(дата	обращения:	26.11.2022	г.).

2	 Сводные	статистические	сведения	о	деятельности	федеральных	
арбитражных	 судов	 за	 1	 полугодие	 2022	 г.	 Судебного	 департа-
мента	при	Верховном	Суде	РФ	//	Официальный	сайт	Судебного	

При этом процент исполнения вынесенных решений 
по данной категории дел едва ли достигает 30-35 %. Приве-
денная судебная статистика свидетельствует о возросшей не-
обходимости в защите нарушенных прав, свобод и законных 
интересов граждан, а также прав и законных интересов орга-
низаций.

Восстановление нарушенных прав заявителей невоз-
можно без надлежащего и своевременного исполнения су-
дебных актов органами государственной власти, местного са-
моуправления и должностными лицами. Иначе «отсутствие 
эффективности исполнения актов судов вызывает проблемы 
не только в правовой сфере, но и в общесоциальном аспекте, 
поскольку способствует деформации правосознания лично-
сти, формированию в обществе правового нигилизма, не-
уважительного отношения к закону и суду, игнорированию 
своих гражданско-правовых обязанностей» [4, с. 17-20].

В связи с чем, по нашему мнению, преодоление сложив-
шейся тенденции неисполнения судебных актов возможно 
путем установления судебной неустойки (астрента) в отно-
шении обязанного лица, то есть публично-правового образо-
вания. Далее по тексту будут использоваться синонимичные 
понятия, выработанные судебной практикой: «судебная не-
устойка», «астрент».

Отвечая на вопрос о допустимости взыскания судебной 
неустойки в отношении государственных органов, органов 

департамента	при	Верховном	Суде	РФ.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7041	
(дата	обращения:	26.11.2022	г.).
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местного самоуправления, должностных лиц в России, счи-
таем необходимым проанализировать зарубежное законо-
дательство, регулирующее институт астрента в части его 
установления по административным делам или иным, выте-
кающим из публичных правоотношений.

Во французской правовой системе термин «астрент» 
(фр. l’astreinte; от лат. adstringere – обязывать, принуждать) 
появился в связи с изданием решения конституционного 
суда от 20.03.1889 г., в котором астрент рассматривался в уз-
ком смысле как мера ответственности за неисполнение не-
материального требования, установленного вступившим в 
законную силу решением суда [1, с. 360].

По мнению А. В. Даниленкова, «в отличие от РФ во 
Франции он имел изначально в значительной степени ком-
пенсаторную функцию (в отличие от карательной) и, как 
правило, ограничивался взысканием с неисправного долж-
ника убытков» [2]. Только после принятия взаимосвязанных 
законодательных актов, астрент приобрел характер штраф-
ной санкции [7].

Институту астрента в Гражданском процессуальном 
кодексе Французской Республики посвящен раздел III. Из 
анализа статьи L. 131-1 указанного кодекса следует, что фран-
цузским законодателем не ограничивается сфера примене-
ния астрента – любой судья может, даже ex officio, назначить 
периодическую выплату штрафа (астрента) для обеспечения 
исполнения своего решения3.

А. А. Соловьев, исследуя проблематику рассмотрения 
требований о возмещении вреда в административном про-
цессе зарубежных стран, указывает, что в административном 
процессе Франции также применяется гражданско-правовой 
институт астрента для стимуляции должника к исполнению 
основного обязательства согласно вступившему в законную 
силу решения суда. «Он представляет собой обязанность 
выплаты в дополнение к обязанности исполнить основное 
обязательство, увеличивающееся на определенную сумму за 
каждый день просрочки исполнения основного обязатель-
ства (статьи L911-3-L911-8 Кодекса административной юсти-
ции Франции)» [6, с. 346].

Институт судебной неустойки также был реципирован 
в законодательство других стран, например, Итальянской и 
Португальской Республик, Федеративной Республики Гер-
мании, Королевства Нидерландов и др. Кроме того, участ-
ники международных коммерческих отношений на уровне 
lex mercatoria могут предусмотреть применение судебного 
штрафа за неисполнение судебного решения [7, с. 474].

При этом в некоторых странах содержатся ограничения 
применения судебной неустойки. Так, в Гражданском про-
цессуальном кодексе Итальянской Республики закреплена 
возможность применения мер косвенного принуждения, к 
которым и относится судебная неустойка в ее классическом 
понимании. При этом отдельно указано, что положения 
данной статьи не применяются к трудовым спорам, вытека-

3	 Code	 des	 procédures	 civiles	 d’exécution	 (Dernière	 modification:	
15.05.2022	 г.)	 //	 Официальный	 сайт	 французской	 правитель-
ственной	службы	публикации	правовых	текстов.	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://codes.droit.org/PDF/Code%20
des%20procédures%20civiles%20d’exécution.pdf (дата	обращения:	
30.11.2022	г.).

ющим из трудовых правоотношений в государственном или 
частном секторе4.

Таким образом, краткий анализ зарубежного законо-
дательства, регулирующего институт судебной неустой-
ки, показал, что сфера его применения не ограничивается 
только гражданско-правовыми отношениями. Использо-
вание данной меры мотивации должника к исполнению 
решения в отношениях «власти-подчинения» способствует 
преодолению дисбаланса прав сторон, обеспечивая сво-
евременное восстановление прав и законных интересов 
граждан и организаций, что в полной мере соотносится с 
реализацией принципа исполнимости судебных актов.

Учитывая нормативное регулирование института су-
дебной неустойки в зарубежных странах, проведение срав-
нительно-правого анализа с законодательством России 
будет являться не в полной мере корректным, поскольку, 
по общему правилу, институт судебной неустойки в отече-
ственном правопорядке появился лишь 01 июня 2015 года 
в связи с принятием Федерального закона от 08.03.2015 № 
42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданско-
го кодекса Российской Федерации»5, который ввел в дей-
ствие статью 308.3 «защита прав кредитора по обязатель-
ству» Гражданского кодекса РФ.

Однако первые попытки распространить положения 
астрента аналогично французской модели регулирования 
были предприняты задолго до появления указанной нор-
мы материального права.

В 2013 году Президиум Высшего Арбитражного Суда 
РФ (далее – Президиум ВАС РФ, ВАС РФ) в порядке над-
зора рассмотрел дело о взыскании компенсации с муни-
ципального образования за неисполнение судебного акта 
в разумный срок. 

Удовлетворяя требования кассатора, суд указал, что 
принимая во внимание практику Европейского суда по 
правам человека по применению мер стимулирования 
ответчика к исполнению судебного акта6, «распростра-
ненный в юриспруденции механизм взыскания штрафа за 
неисполнение судебного решения в пользу потерпевшей 
стороны, учитывая необходимость обеспечения эффек-
тивного исполнения судебных актов в РФ, помимо суммы 
компенсации подлежат взысканию проценты годовых от 
суммы компенсации по учетной ставке (ставке рефинанси-
рования) Центрального банка РФ (8,25 процента годовых), 
увеличенной на 3 процента (то есть 11,25 процента годо-
вых), с момента принятия настоящего постановления и до 
полной уплаты суммы компенсации»7.

В данном постановлении ВАС РФ впервые признает, 
что существующий институт компенсации не позволяет 

4	 Codice	di	procedura	civile	(Testo	aggiornato	alla	legge	26	novembre	
2021,	n.	206	(in	G.U.	09/12/2021,	n.	292),	artic	614-bic.	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.studiocataldi.it/co-
diceproceduracivile/codicediproceduracivile.pdf	 (дата	 обращения:	
02.12.2022	г.).

5	 О	 внесении	 изменений	 в	 часть	 первую	 Гражданского	 кодекса	
Российской	Федерации:	Федер.	закон	от	08.03.2015	№	42-ФЗ	//	
Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	-	2015.	-	№	10.	-	Ст.	1412.

6	 Постановление	 Европейского	 суда	 по	 правам	 человека	 от	
08.11.2007	 «Дело	 «ООО	 ПКГ	 «Сиб-ЮКАСС»	 (OOO	 PKG	 «Sib-
YUKASS»)	против	Российской	Федерации»	(жалоба	№	34283/05)	
//	Вестник	ВАС	РФ.	-	2009.	-	№	6.

7	 Постановление	Президиума	ВАС	РФ	от	12.03.2013	№	8711/12	по	
делу	№	А12-14977/2010	//	Вестник	ВАС	РФ.	-	2013.	-	№	8.
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обеспечить право стороны на своевременное исполнение 
судебного решения, равно как и механизм ее расчета не 
может быть признан справедливым, поскольку он не учи-
тывает длительность задержки исполнения судебного акта.

На основании приведенной правовой позиции ВАС 
РФ суды нижестоящих инстанций при рассмотрении ана-
логичных дел стали допускать существование института 
астрента, однако по причине отсутствия нормы права, по-
зволяющей применять астрент по схеме, в полной мере 
соответствующей французской, учитывающей все обсто-
ятельства неисполнения судебного акта до его уплаты, не 
могли устанавливать данную принудительную меру за не-
исполнение судебного решения.

В свою очередь, в 2014 году институт судебной не-
устойки получает закрепление в отечественной правовой 
системе по классическому (французскому) типу на уровне 
постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 г. № 22 «О 
некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных 
средств за неисполнение судебного акта».

В пункте 3 данного постановления указано, что «в це-
лях побуждения к своевременному исполнению судебного 
акта по неденежному требованию и компенсации за ожи-
дание соответствующего исполнения суд по требованию 
истца, заявляемому в исковом заявлении либо в ходатай-
стве по ходу рассмотрения дела, в резолютивной части ре-
шения, обязывающего ответчика совершить определенные 
действия или воздержаться от совершения определенного 
действия, вправе присудить денежные средства на случай 
неисполнения судебного акта»8.

Однако сформированная правовая позиция ВАС РФ о 
возможности взыскания судебной неустойки, в том числе 
по административным делам, была кардинально изменена 
в связи с принятием уже Верховным Судом РФ (далее – ВС 
РФ) постановления Пленума от 24.03.2016 г. № 7 «О при-
менении судами некоторых положений Гражданского ко-
декса РФ об ответственности за нарушение обязательств»9 
(далее – Постановление № 7).

Абзацем 2 пункта 30 указанного постановления разъ-
яснено, «поскольку по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ 
судебная неустойка может быть присуждена только на слу-
чай неисполнения гражданско-правовых обязанностей, она 
не может быть установлена по спорам административного 
характера, рассматриваемым в порядке административно-
го судопроизводства и главы 24 АПК РФ, при разрешении 
трудовых, пенсионных и семейных споров, вытекающих 
из личных неимущественных отношений между членами 
семьи, а также споров, связанных с социальной поддерж-
кой».

Следовательно, ВС РФ отошел от классической кон-
цепции регулирования института судебной неустойки, ис-
ключив возможность ее взыскания с публично-правовых 
образований.

8	 О	 некоторых	 вопросах	 присуждения	 взыскателю	 денежных	
средств	за	неисполнение	судебного	акта:	Постановление	Плену-
ма	ВАС	РФ	от	04.04.2014	№	22	(ред.	от	23.06.2015),	п.	3	//	Вест-
ник	ВАС	РФ.	-	2014.	-	№	6.

9	 О	применении	судами	некоторых	положений	Гражданского	ко-
декса	Российской	Федерации	об	ответственности	 за	нарушение	
обязательств:	постановление	Пленума	Верховного	Суда	Рос.	Фе-
дерации	от	24.03.2016	№	7	(ред.	22.06.2021)	//	Бюллетень	Вер-
ховного	Суда	РФ.	-	2016.	-	№	5.

Лишь спустя три года после введения ст. 308.3 Граж-
данского кодекса РФ законодателем внесены дополнения 
в статью 174 Арбитражного процессуального кодекса РФ10 
(далее – АПК РФ). Теперь частью 4 ст. 174 АПК РФ пред-
усмотрено, что «арбитражный суд по требованию истца 
вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежа-
щую взысканию с ответчика на случай неисполнения су-
дебного акта, в размере, определяемом арбитражным су-
дом на основе принципов справедливости, соразмерности 
и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или 
недобросовестного поведения».

Появление процессуальной нормы наравне с нормой 
материальной логически завершило регулирование ин-
ститута астрента, обладающего гибридным характером.

По мнению С. А. Красновой, нормативное регулиро-
вание механизма реализации судебной неустойки в про-
цессуальном законодательстве «соответствует правовой 
природе данного средства и позволяет в полной мере ре-
ализовать его потенциал как меры косвенного принужде-
ния, не ограничиваясь только действиями, которые явля-
ются предметом гражданско-правовых обязательств» [3, с. 
68-110].

В этой связи необходимо отметить Определение ВС РФ 
от 23.03.2021 № 306-ЭС20-12906 по делу № А55-31496/2016, в 
котором ВС РФ при наличии действующего постановления 
Пленума ВС РФ от 24.03.2016 г. № 7, запрещающего взыска-
ние астрента с публичных органов, разъяснил, что «суд на 
основании положений части 4 статьи 174 АПК РФ вправе по 
требованию заявителя присудить денежную сумму, подле-
жащую взысканию с государственного органа или органа 
местного самоуправления (ответчика), на случай неиспол-
нения им судебного акта, обязывающего совершить опре-
деленные действия, связанные с передачей и оформлением 
прав заявителя (истца) на земельный участок»11.

Указанное определение ВС РФ свидетельствует об от-
сутствии консолидированного подхода в судебной практи-
ке о возможности взыскания судебной неустойки с публич-
но-правовых образований, уклоняющихся от исполнения 
судебного решения. Нижестоящие суды, рассматриваю-
щие данные категории дел, не обладают четко выработан-
ными критериями взыскания судебной неустойки в отно-
шении публично-правовых образований, что приводит к 
нарушению принципов правовой определенности и ис-
полнимости судебного решения.

Аналогичная правовая позиция также закреплена в п. 
34 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2022 № 21 (да-
лее – Постановление № 21), согласно которому «с учетом 
положений п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 308.3 ГК РФ арбитражный суд 
вправе присудить в пользу гражданина или организации 
денежную сумму, упомянутую в  ч. 4 ст. 174 АПК РФ, если 
по результатам разрешения дела, рассмотренного по пра-
вилам главы 24 АПК РФ, на соответствующий орган или 
лицо, наделенные публичными полномочиями, возложе-
на обязанность по восстановлению прав и законных инте-

10	 Арбитражный	 процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации:	
Федер.	 закон	 Рос.	 Федерации	 от	 24.07.2002	№	 95-ФЗ	 (ред.	 от	
07.10.2022)	//	Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	-	2002.	-	
№	30.	-	Ст.	3012.

11	 Определение	Судебной	коллегии	по	экономическим	спорам	Вер-
ховного	Суда	Российской	Федерации	от	23.03.2021	№	306-ЭС20-
12906	по	делу	№	А55-31496/2016	//	СПС	КонсультантПлюс.
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ресов гражданина или организации и от надлежащего ис-
полнения судебного акта зависит возможность заявителя 
беспрепятственно осуществлять его гражданские права»12.

Таким образом, ВС РФ допустил взыскание судебной 
неустойки по арбитражным делам, которые рассматри-
ваются по правилам главы 24 АПК РФ, при обязательном 
установлении судом наличия гражданско-правового ха-
рактера обязанности публичного органа, влекущей воз-
никновение у заявителя гражданских прав.

Однако дела об оспаривании ненормативных право-
вых актов, решений и действий (бездействия) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, должност-
ных лиц рассматриваются не только по правилам главы 24 
АПК РФ, но и главы 22 Кодекса административного судо-
производства РФ13 (далее – КАС РФ). 

Действующий АПК РФ (ч. 4 ст. ст. 174) и ГПК РФ14 (ч. 3 
ст. 206) содержат схожее нормативное регулирование взы-
скание астрента в случае неисполнения гражданско-право-
вого обязательства должником в натуре, однако в КАС РФ 
отсутствует аналогичная процессуальная норма, допуска-
ющая взыскание судебной неустойки в административном 
судопроизводстве. 

В настоящий момент суды отказывают заявителям о 
взыскании астрента со ссылкой на абз. 2 п. 30 Постанов-
ления № 7 и п. 34 Постановления № 21, обосновывая тем, 
что указанными постановлениями не предусмотрено взы-
скание судебной неустойки по делам, рассматриваемым 
главой 22 КАС РФ15.

Данное упущение законодателя, учитывая проводи-
мые ВС РФ реформы процессуального законодательства, 
направленные на повышение уровня судебной защиты 
граждан и организаций и унификацию процессуальных 
норм16, свидетельствует об отсутствии в КАС РФ действен-
ных процессуальных механизмов, гарантирующих испол-
нимость судебных актов по административным делам. 

По нашему мнению, возможность взыскания астрен-
та по делам, рассматриваемым по правилам главы 22 КАС 
РФ, способствует преодолению дисбаланса прав сторон 

12	 О	некоторых	вопросах	применения	судами	положений	главы	22	
Кодекса	административного	судопроизводства	Российской	Феде-
рации	и	 главы	24	Арбитражного	процессуального	кодекса	Рос-
сийской	 Федерации:	 постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	
Рос.	Федерации	от	28.06.2022	№	21	//	Рос.	газета.	-2022.	-	№	149.

13	 Кодекс	административного	судопроизводства	Российской	Феде-
рации:	Федер.	закон	Рос.	Федерации	от	08.03.2015	№	21-ФЗ	(ред.	
от	21.11.2022)	//	Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	-	2015.	
-	№	10.	-	Ст.	1391.

14	 Гражданский	 процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации:	
Федер.	 закон	 Рос.	 Федерации	 от	 14.11.2002	№	 138-ФЗ	 (ред.	 от	
07.10.2022)	//	Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	-	2002.	-	
№	46.	-	Ст.	4532.

15	 См.:	 Определение	 Второго	 кассационного	 суда	 общей	 юрис-
дикции	 от	 16.03.2022	№	 88-5731/2022,	 Определение	 Третьего	
кассационного	 суда	 общей	 юрисдикции	 от	 18.10.2022	 №	 88-
17098/2022,	 2-1224/2021,	 Определение	 Четвертого	 кассаци-
онного	 суда	 общей	 юрисдикции	 от	 29.07.2022	 по	 делу	№	 88-
26821/2022,	Кассационное	определение	Первого	кассационного	
суда	 общей	 юрисдикции	 от	 30.09.2022	 №	 88а-25877/2022	 //	
СПС	КонсультантПлюс.

16	 См.:	О	внесении	в	Государственную	Думу	Федерального	Собра-
ния	 Российской	 Федерации	 проекта	 федерального	 закона	 «О	
внесении	 изменений	 в	 Кодекс	 административного	 судопроиз-
водства	 Российской	Федерации»:	 постановление	Пленума	 Вер-
ховного	Суда	Рос.	Федерации	от	15.11.2022	№	34	//	СПС	Консуль-
тантПлюс.

административного судопроизводства в отношениях «вла-
сти-подчинения» путем понуждения властной стороны к 
своевременному и надлежащему исполнению судебного 
решения.
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стремительное развитие технологий, процессов цифровизации судопроизводства оказывает существенное влияние на 
участников процесса и суд, а также на законодательство и фундаментальные принципы правосудия. основными тенденциями 
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исследуется актуальный пример цифровизации судопроизводства, а именно проведение судебного заседания в метавселенной 
(виртуальной реальности) административным судом Магдалены (Колумбия). В работе устанавливается правовая природа 
проведения судебного заседания в метавселенной путем сравнения с интернет-судом и проведением судебного заседания 
посредством веб-конференции. Подвергается сомнению потребность в проведении судебного заседания в метавселенной, а 
также соответствие тенденциям цифровизации правосудия. В статье представлены предварительные выводы с положительной 
и отрицательной оценкой проведения судебного заседания в метавселенной. Из исследования усматривается необходимость 
законодательного закрепления дополнительных прав и обязанностей участников процесса при проведении судебного заседания 
в метавселенной. В качестве основного вывода устанавливается, что проведение судебного заседания в метавселенной 
следует рассматривать по аналогии с проведением судебного заседания посредством веб-конференции (онлайн-заседания).
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The rapid development of technologies, processes of digitalization of legal proceedings has a significant impact on the participants 
in the process and the court, as well as on legislation and the fundamental principles of justice. The main trends in the digitalization of 
justice are to increase its efficiency and accessibility for the parties to the dispute. The authors of the article explores an actual example of 
the digitalization of legal proceedings, namely the holding of a court session in the metaverse (virtual reality) by the administrative court of 
Magdalena (Colombia). The work establishes the legal nature of holding a court hearing in the metaverse by comparing it with an Internet 
court and holding a court hearing through a web conference. The need to hold a court session in the metaverse, as well as compliance 
with the trends of the digitalization of justice, is questioned. The article presents preliminary conclusions with a positive and negative 
assessment of the holding of a court session in the metaverse. The study shows the need for legislative consolidation of additional 
rights and obligations of participants in the process during a court session in the metaverse. As the main conclusion, it is established 
that holding a court session in the metaverse should be considered by analogy with holding a court hearing through a web conference 
(online hearing).
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Цифровизация правосудия сохраняет высокие тенден-
ции своего развития. Учитывая быстрорастущее развитие 
цифровизации, в судебном процессе встречаются примеры, 
которые вызывают сомнения в допустимости использования 
их в судопроизводстве в качестве элемента цифровизации. 
Например, известным случаем в России является проведение 
судебного заседания с использованием Skype и WhatsApp, 
что впоследствии было признано недопустимым с точки зре-
ния нарушения процессуального законодательства1. Актив-
ная фаза пришлась на период новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в 2020 году. В 2021 году приняты изменения 
в процессуальное законодательство, предусматривающие 
возможность проведения судебного заседания посредством 

*	 Информация	 о	 финансировании.	 Исследование	 выполнено	 при	
финансовой	поддержке	Гранта	Президента	РФ	№	НШ-3270.2022.2	
«Эволюция	или	революция	гражданского	судопроизводства:	циф-
ровизация	через	призму	искусственного	интеллекта».

**	 Information	about	fi	nancing.	The	research	was	carried	out	with	the	
fi	nancial	support	of	the	Grant	of	the	President	of	the	Russian	Federa-
tion	No.	НШ-3270.2022.2	“Evolution	or	revolution	of	civil	proceed-
ings:	digitalization	through	the	prism	of	artifi	cial	intelligence”.

1	 ВКС	«ПО	УПРОЩЁНКЕ».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	https://advstreet.ru/article/vks-po-uproshchyenke/.

системы веб-конференции (онлайн-заседания). В настоящей 
статье рассматривается другой, не менее яркий случай, а 
именно проведение судебного заседания в метавселенной ад-
министративным судом Магдалены (Колумбия).

Стремительное развитие цифровизации правосудия 
всецело нуждается в постоянном теоретическом обосновании 
происходящих процессов в цифровизации судопроизвод-
ства. Авторами отмечается, что наравне с альтернативными 
способами разрешения споров цифровизация правосудия 
также способствует эффективности судопроизводства и яв-
ляется экономически привлекательной. При этом важно 
учитывать, что цифровизация судебного процесса влияет 
на принципы судопроизводства. Авторы статьи исследует 
проблему необходимости соблюдения фундаментальных 
принципов правосудия при внедрении в неё элементов циф-
ровизации [1]. В связи с этим, чтобы не допустить умаления 
фундаментальных принципов правосудия, необходимо оце-
нивать каждый элемент цифровизации на его соответствие 
принципам правосудия, а также его влияние на возможное 
изменение или трансформацию принципа правосудия.

В данной статье рассматривается событие о проведе-
нии судебного заседания в метавселенной администра-
тивным судом Магдалены (Колумбия). Прежде чем пере-
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йти к исследованию вышеуказанного вопроса необходимо 
обозначить, что такое метавселенная, отметить о возмож-
ности проведения судебного заседания с помощью виде-
оконференц-связи и системы веб-конференции, а также 
проанализировать правовую природу интернет-суда. Ис-
следование указанных аспектов необходимо для определе-
ния правовой природы проведения судебного заседания в 
метавселенной.

Устоявшийся термин метавселенной отсутствует. В ка-
честве определения метавселенной можно выделить, что под 
метавселенной понимается компьютерная имитация трех-
мерного мира с помощью средств виртуальной и дополни-
тельной реальности. Метавселенная представляет цифровое 
пространство с виртуальными объектами для их взаимодей-
ствия. Технические исследователи прогнозируют возмож-
ность заниматься любой деятельностью в метавселенной [2]. 
Единая мировая метавселенная отсутствует. Айти-гиганты 
создают свои конкурирующие метавселенные. В качестве 
плюсов внедрения метавселенной в жизнь человека отме-
чают: экономию времени, исключение возможного риска в 
условиях пандемии, проведение виртуальных совещаний, 
переговоров.

Однако проведение совещаний и переговоров возможно 
с помощью всем привычного Zoom, Teams и иных площадок 
веб-конференций. Отличие метавселенной заключается в 
том, что виртуальная реальность практически полностью со-
ответствует реальному миру. Есть множество экспериментов 
как люди воспринимают действия в метавселенной, данные 
эксперименты демонстрируют реакцию человека на вирту-
альным мир практически аналогичной его реакции на реаль-
ный мир.

На сегодняшний момент метавселенную нельзя признать 
безопасной. Ввиду стремлений создать собственную метавсе-
ленную в кратчайшие сроки с максимальным привлечени-
ем пользователей незначительное внимание уделяется ки-
бербезопасности. Учитывая высокий уровень приближения 
виртуальной реальности метавселенной к реальному миру 
возможны манипуляции действиями и эмоциями пользова-
телей. Данный тезис подтверждается отсутствием каких-ли-
бо стандартов безопасности [3]. Для создания метавселенной 
требуются огромные ресурсы и инвестиции. Создание метав-
селенной могут позволить себе крупные IT-компании.

Для дальнейшего анализа примера рассмотрения судеб-
ного дела в метавселенной необходимо исследовать смежные 
понятия и системы, в частности интернет-суд и проведение 
судебного заседания посредством видеоконфернц-связи и 
веб-конференции.

Интернет-суд имеет активное применение в Китае, где 
на сегодняшнее время действуют три таких суда (в Ханчжоу, 
Пекине и Гуанчжоу). Успешное применение интернет-суда 
в Китае продиктовано политикой открытости правосудия, 
в частности в свободном доступе судебной информации, 
трансляции судебных заседаний, судебных услуг. Действия 
Китая в сфере цифровизации правосудия позволяют сделать 
вывод о достижении применения полноформатного элек-
тронного правосудия. Интернет-суд – государственный суд, 
наделенный специальной компетенцией, уполномоченный 
рассматривать и разрешать споры, тесно связанные с сетью 
интернет, процедура в котором может быть осуществлена 
полностью в электронном виде, а также с помощью техноло-
гий искусственного интеллекта [4]. Важным вопросом явля-
ется определение правовой природы проведения судебного 
заседания в метавселенной. В данном случае вопрос состоит 
в возможности использования понятия интернет-суда для 
определения судебного заседания в метавселенной.

Ключевые характеристики интернет-суда – рассмотре-
ние определенных дел в электронной форме.

Под определенными делами понимаются споры, кото-
рые возникли непосредственно в сети интернет:

• Заключение договоров купли-продажи, иных догово-
ров в сети интернет;

• Защита авторских или смежных прав в сети интернет;
• Нарушение личных прав в сети интернет;
• Защита потребительских интересов на электронных 

торговых площадках;
• Защита доменных имен в сети интернет;
• Иные.
Процедура обращения, рассмотрения судебного дела 

осуществляется только посредством электронных платформ. 
Стороны не могут немотивированно отказаться от рассмотре-
ния спора в интернет-суде. Рассмотрение дела осуществля-
ется в режиме онлайн на электронной платформе. Возмож-
ность онлайн подачи процессуальных документов, участия в 
судебном заседании с любого технического устройства повы-
шает эффективность судопроизводства.

Интернет-суд представляет собой сложную правовую 
природу, относится к государственным судам с существен-
ной спецификой, имеет исключительную подсудность дел 
с обязательным рассмотрением таких споров посредством 
электронной платформы и онлайн-заседания.

Рассмотрение спора в метавселенной нельзя в полной 
мере отнести к интернет-суду. Опираясь на первый случай 
проведения судебного заседания в метавселенной судом Ко-
лумбии, стоит отметить, что рассмотрение дела было не по 
спору, который возник в сети интернет. Также вся процеду-
ра судебного процесса (подача процессуальных документов, 
ознакомление с материалами дела, рассмотрение дела по 
существу) не проходила на электронной платформе. То есть 
необходимые два критерия интернет-суда не соблюдаются в 
отношении проведения судебного заседания в метавселен-
ной. На данный момент проведение судебного заседания в 
метавселенной некорректно характеризовать как интернет-
суд.

Проведение судебного заседания в Российской Феде-
рации может быть осуществлено посредством видеокон-
ференц-связи и веб-конференции (онлайн-заседание). В 
зарубежных странах существует аналогичная возможность 
рассмотрения судебного дела. Видеоконференц-связь пред-
ставляет собой ситуацию, при которой одна из сторон (или 
обе) присутствует на судебном заседании с помощью виде-
освязи, находясь при этом в другом суде, который организо-
вывает данную видеосвязь. В России видеоконференц-связь 
применялась относительно давно (с 2010 года) и успешно 
на фоне развития судопроизводства в других странах. Веб-
конференция (онлайн-заседание) активно нашла примене-
ние в период новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Участникам процесса не приходилось присутствовать в 
суде, который организовывает видеосвязь. Участвовать в 
судебном заседании посредством веб-конференции мож-
но, например, из дома. В перечисленных примерах важна 
устойчивая и надежная передача данных для поддержания 
качественного видео и звука. В вышеуказанных формах про-
ведения судебного заседания участники спора представля-
ют свою позицию посредством видеосвязи, видя при этом 
друг друга.

По мнению авторов проведение судебного заседания в 
метавселенной является третьей формой наравне с видео-
конференц-связью и веб-конференцией (онлайн-заседание). 
Наибольшая схожесть наблюдается с проведением судебно-
го разбирательства путем веб-конференции (онлайн-заседа-
ния). Участники судебного заседания в метавселенной как 
и при использовании веб-конференции (онлайн-заседания) 
могут находиться дома или в офисе. Также по сравнению с 
интернет-судом отсутствует обязанность использовать толь-
ко электронные ресурсы суда (для подачи процессуальных 
документов или ознакомления с материалами дела), сторо-
ны дела в любой момент могут принять участие в судебном 
заседании лично.
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В 2023 году впервые состоялось рассмотрение судеб-
ного заседания в метавселенной. Колумбия стала первым 
государством, осуществившим проведение судебного 
разбирательства в метавселенной. Использование дан-
ного способа является легитимным, так как в 2022 году 
был принят закон, который разрешает судам Колумбии 
применять новые технологии2. 15 февраля 2023 года ад-
министративный суд Магдалены (Колумбия) провел су-
дебное разбирательство в метавселенной Meta’s Horizon 
Workrooms. Судебное заседание длилось два часа. Также 
была предусмотрена прямая трансляция на YouTube3. 
В рамках дела рассматривался дорожный спор по иску 
транспортного профсоюза против полиции.

Участники судебного разбирательства присутствова-
ли в суде с использованием аватаров в виртуальном зале 
суда. Для непосредственного участия применялись гарни-
туры виртуальной реальности. Необходимо отметить, что 
судья административного суда Магдалены (Колумбия) 
дала инструкции о том, как закрепить очки Oculus Quest 
2 и настроить своего аватара. Действия судьи сразу на-
талкивают на мысль о необходимости закрепления поло-
жений об обязанности судьи разъяснять – как правильно 
использовать (закреплять) гарнитуру виртуальной реаль-
ности и настраивать своего аватара.

Аватар судьи Марии Хинонес Триана (Maria Quinones 
Triana) был одет в черную судебную мантию. Стороны 
спора также подключились с использованием своих ава-
таров. Лица, которые не имели возможности использо-
вать гарнитуры виртуальной реальности, подключились 
к судебному разбирательству посредством видеосвязи, 
то есть использовав веб-конференцию (интерпретируя 
на российское законодательство). Судья сообщила, что 
рассмотрение дела частично пройдет в метавселенной, 
возможно, в том числе и вынесение судебного акта будет 
осуществлено в виртуальной реальности. Судья акцен-
тировала внимание, что проведение судебного разбира-
тельства в метавселенной соответствует процессуальному 
законодательству, при этом отметила негативную оценку 
данного эксперимента со стороны слушателей. Во время 
проведения судебного заседания отмечались небольшие 
искажения движений аватаров, однако существенных 
проблем выявлено не было.

По итогам проведения судебного разбирательства в 
виртуальной реальности сформировались промежуточ-
ные мнения и выводы. В частности, судья, рассматривав-
шая дело, отметила, что судебное заседание «казалось 
реалистичнее видеозвонка»4. Проведение судебного раз-
бирательства в метавселенной судья охарактеризовала 
как «академический эксперимент», а также отметила, что 
в случае одобрения данного эксперимента администра-
тивный суд Магдалены (Колумбия) продолжит использо-
вание виртуальной реальности для проведения судебных 
разбирательств по иным судебным делам.

Профессор университета Росарио (Колумбия) Хуан 
Давид Гутьеррес (Juan David Gutierrez) отметил, что ис-
пользование метавселенной для проведения судебного 
заседания в ближайшее время не повлечет активного её 
применения. Исследователь концентрирует внимание на 
важном элементе, а именно на доступности использова-
ния метавселенной для проведения судебного заседания. 

2	 Colombian	 judge	 says	 he	 used	 ChatGPT	 in	 ruling.	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа::https://www.theguardian.com/techno-
logy/2023/feb/03/colombia-judge-chatgpt-ruling.

3	 PRIMERA	 AUDIENCIA	 EN	 EL	 METAVERSO	 -	 Realizada	 por	 el	
Tribunal	administrativo	del	Magdalena.	URL:	https://www.youtube.
com/watch?v=obtpftF2wcI&t=280s.

4	 Colombia	court	moves	to	metaverse	to	host	hearing.	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.reuters.com/world/ameri-
cas/colombia-court-moves-metaverse-host-hearing-2023-02-24/.

Функционирование виртуальной реальности требует 
много затрат, а также подключение к виртуальной реаль-
ности с помощью специальных гарнитур, которые может 
позволить себе не каждый участник процесса. При этом, 
опираясь на опыт административного суда Магдалены 
(Колумбия), лицо без гарнитуры возможно подключить 
к участию в судебном заседании посредством видеосвя-
зи5. Однако соблюдается ли в таком случае принцип ра-
венства сторон – остается на данный момент вопросом. 
Ученый отметил сомнительность использования метавсе-
ленной для проведения судебного заседания как способа 
придания эффективности правосудию и снижения на-
грузки на судебную систему.

В качестве положительного аспекта проведения су-
дебного разбирательства в метавселенной отмечают сле-
дующее: в частности, судья Триана административного 
суда Магдалены (Колумбия) отметила, что использование 
метавселенной актуально по делам о жестоком обраще-
нии и с высоким эмоциональным напряжением среди 
участников спора и судебных представителей. Метавсе-
ленная позволит сохранить реальность процесса, переме-
стив его в виртуальный мир, при этом полностью исклю-
чит физическое присутствие лиц. Судья Триана также 
согласилась с вопросами высокой стоимости метавселен-
ной и доступности гарнитур виртуальной реальности для 
участников процесса.

Важным вопросом остается необходимость использо-
вания метавселенной для проведения судебного разбира-
тельства. Яркого запроса в обществе на данный экспери-
мент не наблюдается. В настоящий момент, в частности в 
России и в большинстве других стран, осуществляется ак-
тивное использование онлайн-заседаний. В связи с этим, 
вопрос имеет свое развитие в части потребности со сторо-
ны участников процесса в проведении судебного разби-
рательства в метавселенной. Для определения повсемест-
ного применения проведения судебного разбирательства 
в метавселенной необходимо иметь социологическое ис-
следование, которое продемонстрирует, действительно 
ли лицо ощущает себя якобы в реальном судебном засе-
дании и чувствует существенную разницу между проведе-
нием судебного заседания в метавселенной и посредством 
веб-конференции (онлайн-заседания). При рассмотрении 
данного вопроса необходимо упомянуть, что лицо при 
участии в онлайн-заседании чувствует себя более уверен-
но, так как находится в комфортном для себя месте (дом, 
работа, офис). Проведение судебного заседания в метавсе-
ленной будет непосредственно влиять на данный фактор 
и давать ощущения лицу нахождения в реальном судеб-
ном процессе.

Таким образом, проведение судебного заседания 
является важным этапом в развитие цифровизации су-
допроизводства и имеет существенное значение для 
правосудия. В качестве правовой природы проведения 
судебного заседания в метавселенной авторы предлага-
ют использовать аналогию с веб-конференцией (онлайн-
заседанием) как наиболее схожем по основным чертам. 
При этом основное отличие от проведения онлайн-за-
седания заключается в реалистичности происходящего. 
Стоит отметить возможный отрицательный аспект про-
ведения судебного заседания в метавселенной в части его 
соответствия тенденциям цифровизации правосудия, а 
именно эффективности и её доступности. Важным вопро-
сом является количество времени и финансовая затрат-

5	 Колумбийский	 суд	 провёл	 первое	 судебное	 разбирательство	 в	
метавселенной.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.ixbt.com/news/2023/02/27/kolumbijskij-sud-provjol-per-
voe-sudebnoe-razbiratelstvo-v-metavselennoj.html?ysclid=lfsf-
by51yy772146254.
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ность установки и применения судом метавселенной для 
судебных разбирательств, а также необходимость исполь-
зования участниками процесса специальной гарнитуры, 
которая может быть доступна не каждому лицу. Ставится 
под сомнение решение данной ситуации путем допуска 
лиц, которые не имеют гарнитуры для виртуальной ре-
альности, с помощью видеосвязи (видеозвонка). Вышеу-
казанные проблемы влияют и на принципы правосудия, 
в частности на принцип равноправия сторон и доступно-
сти правосудия. Проведение судебного заседания в метав-
селенной является важным элементом в цифровизации 
правосудия, но на сегодняшний момент вызывает сомне-
ния в части соответствия тенденциям цифровизации су-
допроизводства.  
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Появление контроля посредством технических средств тесно связано с вмешательством 
в частную жизнь работников и защитой их персональных данных. В связи с чем необходимо 
соблюдать баланс интересов работодателей и работников в осуществлении контроля за 
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Новые информационные технологии, а также искус-
ственный интеллект, внедренные в рабочие процессы, позво-
ляют работодателям осуществлять контроль и наблюдение 
за деятельностью работников в огромных масштабах. Транс-
формация работодательского контроля от осуществления 
непосредственно работодателем до отслеживания посред-
ством технических средств происходит во всех правовых си-
стемах. Данные изменения являются результатом цифрови-
зации, автоматизации и алгоритмизации бизнес-процессов. 
С одной стороны, это упрощает деятельность работодателя 
по контролю за выполнением работниками трудовой функ-
ции, но с другой стороны, велик риск вмешательства в лич-
ную жизнь работников и нарушения законодательства о 
персональных данных, в том числе биометрических данных 
работников.

В контексте работодательского контроля посредством 
технических средств в первую очередь обращают внима-
ние на защиту частной жизни работников. Развитие тех-
нологий и стремление работодателей полностью контро-
лировать рабочие процессы в режиме реального времени 
обостряет данную проблематику. Например, Е. М. Офман 
отмечает, что вторжение работодателя в частную жизнь 
работников ухудшает положение последних, поскольку 
происходит размытие между рабочей и личной жизнью и 
работодателю может стать известна информация, которую 
работник не собирался афишировать [1]. И. А. Филипова 
также говорит о необходимости должного законодатель-
ного регулирования технического контроля, поскольку 
увеличивается риск нарушения неприкосновенности част-
ной жизни работников [2].

Причем на проблему вмешательства в личную жизнь 
работников указывают также и экономисты, что подтвержда-
ет междисциплинарность категории работодательского кон-
троля. Например, ставится вопрос, возможны ли границы 
осуществления электронного мониторинга без нарушения 
неприкосновенности частной жизни работников и влияния 
на их здоровье и психологическое состояние [3]. Т. Калишко 
и Р. Ридл выделяют несколько уровней электронного мони-
торинга в процессе труда, которые имеют разную степень 
вмешательства в частную жизнь работников: организацион-
ный (контроль по достижению общих целей организации); 
уровень подразделений организации (контроль по достиже-
нию внутренних задач отдельных подразделений); уровень 
команды или группы работников (контроль по достижению 
задач и проектов конкретной группы работников); индиви-
дуальный уровень [4]. Примечательно, что при понижении 
уровня контроля повышается степень вмешательства в лич-
ную жизнь работника.

Конституцией Российской Федерации1 закрепляется 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а также 
на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных и иных сообщений (ст. 23 Конституции РФ). В свя-
зи с этим возникают судебные споры работодателей с работ-
никами, считающими, что их право на неприкосновенность 
частной жизни нарушено вмешательством технического кон-
троля со стороны работодателя. При этом личная жизнь че-

1	 Конституция	Российской	Федерации	/	Принята	всенародным	го-
лосованием	12	декабря	1993	года	//	Российская	газета	от	25	дека-
бря	1993	года.	–	№	237	(с	поправками).
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ловека не может считаться интегрированной в общественную 
деятельность и, в частности, в трудовую деятельность [5]. Так, 
суд посчитал, что работодателем не было допущено вмеша-
тельство в частную жизнь работника в связи с проведенной 
проверкой, в ходе которой было установлено, что работник 
со служебного компьютера использовал информацию и 
файлы развлекательного характера, не связанные с выполне-
нием трудовой функции2. При этом суд указал на то, что ра-
ботодатель осуществлял контроль за использованием своих 
информационных ресурсов, не добывая информацию о пер-
сональных данных работника. Таким образом, такого рода 
проверка работодателя связана с осуществлением мероприя-
тий по информационной безопасности работодателя.

Важно помнить о том, что интерес работодателя по вне-
дрению технического контроля и цели такого внедрения не 
должны быть в ущерб правам работников. Так, согласно по-
зиции Европейского суда по правам человека, частная жизнь 
понимается более широко, чем в российской судебной прак-
тике. Работник сохраняет право на неприкосновенность част-
ной жизни на работе, и он вправе ожидать от работодателя 
соблюдения конфиденциальности полученной последним 
информации3.

Наиболее значимым является Постановление Европей-
ского суда по правам человека от 5 сентября 2017 г. «Дело 
Бэрбулеску (Barbulescu) против Румынии»4, в котором Ев-
ропейский суд выделил необходимые гарантии работникам 
при осуществлении технического контроля: уведомление о 
возможности принятия мер контроля за работниками и об 
осуществлении этих мер (причем в уведомлении следует 
указать характер контроля и отправить заблаговременно); 
степень контроля со стороны работодателя и степень вмеша-
тельства в личную жизнь работника; наличие законных це-
лей работодателя для осуществления такого рода контроля; 
предусмотрение менее агрессивной формы осуществления 
контроля; последствия контроля и использование резуль-
татов соизмеримые первоначальным целям работодателя и 
обеспечение надлежащими гарантиями работников.

Таким образом, работодателю необходимо найти баланс 
между своими интересами и интересами работников. Как от-
мечают правоведы в области трудового права, на данный мо-
мент существует дисбаланс в системе отношений сторон по 
осуществлению технического контроля [1], [2]. 

Работодатель может принимать локальные норматив-
ные акты в пределах своей компетенции в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол-
лективным договором и соглашениями (ч. 1 ст. 8 Трудового 
кодекса  Российской Федерации5 (далее – ТК РФ)). При этом 
нормы локальных нормативных актов, которые ухудшают 
положение работника или приняты без соблюдения ст. 372 
ТК РФ, не подлежат применению. Так, процедура внедрения 
проектов, связанных с техническими средствами как инстру-
ментами контроля деятельности и поведения работников, 
заключается в разработке локальных нормативных актов 

2	 Решение	Ленинского	районного	суда	г.	Ярославля	от	7	июня	2018	
г.	по	делу	№	2-720/2018.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://sudact.ru/regular/doc/KV13Gk9kufUH/?ysclid=lbo2
2qwofu749414680	(дата	обращения:	11.07.2023).

3	 Постановление	 ЕСПЧ	 от	 21	 июня	 2011	 г.	 по	 делу	 «Шимоволос	
(Shimovolos)	против	России»	(жалоба	№	30194/09)	//	СПС	«Кон-
сультантПлюс».

4	 Постановление	ЕСПЧ	от	5	 сентября	2017	 г.	 «Дело	«Бэрбулеску	
(Barbulescu)	 против	 Румынии»	 (жалоба	 №	 61496/08)	 //	 СПС	
«КонсультантПлюс».

5	 Трудовой	кодекс	Российской	Федерации	//	СЗ	РФ.	–	2002.	–	№	1	
(ч.	I).	–	Ст.	3	(с	послед.	изм.).

организации. Это может быть как один локальный норма-
тивный акт (например, Положение о наблюдении за работ-
никами посредством технических средств), так и комплекс 
локальных нормативных актов, регулирующий специфиче-
ские особенности каждого механизма контроля выполнения 
трудовой функции работников. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 
22 ТК РФ в обязанности работодателя входит ознакомление 
работников под роспись с принимаемым локальным нор-
мативным актом, непосредственно связанным с их трудо-
вой деятельностью. Причем в содержании таких локальных 
нормативных актов необходимо отразить цель работодателя 
по осуществлению технического контроля (то есть сбору и 
анализу информации о работниках посредством цифровых 
технологий), прописать конкретную процедуру, назначить 
ответственных лиц, которым будет предоставлен доступ к 
персональным данным работников, а также сроки хранения 
информации. Е. М. Офман к процедуре внедрения видеона-
блюдения в организации также добавляет размещение та-
бличек, информирующих об осуществлении наблюдения за 
деятельностью работников, на рабочих местах или в рабочих 
помещениях [1].

Таким образом, правомерность работодательского тех-
нического контроля за выполнением трудовой функции тес-
но связана с достижением баланса между законным интере-
сом работодателя и интересами работников.

Использование программ контроля связано также с за-
конодательством о защите персональных данных6. Это об-
условлено тем, что в ходе контроля работодатель собирает, 
обрабатывает и хранит персональные данные работников. 
Персональные данные работников относятся к тайне, охра-
няемой законом, следовательно, они требуют особой защиты 
со стороны работодателя. Так, под персональными данными 
работников следует понимать любую информацию, которая 
относится к прямо или косвенно определяемому работнику 
и способствует его идентификации. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 86 
ТК РФ применительно к техническому работодательскому 
контролю обработка персональных данных работника может 
осуществляться для обеспечения его личной безопасности, 
контроля количества и качества выполняемой работы и обе-
спечения сохранности имущества.

Роскомнадзор выделяет три категории персональных 
данных: персональные данные, специальные категории пер-
сональных данных и биометрические персональные данные7. 
Наиболее проблемным в контексте работодательского кон-
троля посредством технических средств является признание 
тех или иных персональных данных, получаемых от работни-
ков, биометрическими. Это связано с тем, что в российском 
законодательстве на данный момент нет четкого разграни-
чения, какие именно персональные данные относятся к био-
метрическим. Так, согласно ст. 11 Федерального закона «О 
персональных данных» к таким данным относятся сведения, 
характеризующие физиологические и биологические особенно-
сти человека, на основании которых можно установить лич-
ность. Кроме того стоит отметить, что из смысла главы 14 ТК 
РФ вытекает, что нет законодательного запрета на использо-
вание работодателем биометрических персональных данных.

Также Роскомнадзор обозначил критерии, по которым 
персональные данные могут быть признаны биометрически-

6	 Федеральный	 закон	 от	 27.07.2006	№	 152-ФЗ	«О	персональных	
данных»	//	СЗ.	–	2006.	–	№	31	(1	ч.).	–	Ст.	3451.

7	 Приказ	Роскомнадзора	от	30.05.2017	№	94	(ред.	от	30.10.2018)	
«Об	утверждении	методических	рекомендаций	по	уведомлению	
уполномоченного	органа	о	начале	обработки	персональных	дан-
ных	и	о	внесении	изменений	в	ранее	представленные	сведения»	
//	СПС	«КонсультантПлюс».
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ми: признание в силу положений нормативных правовых 
актов, характеристика физиологических и биологических 
особенностей человека и использование оператором в целях 
идентификации личности8. К биометрическим персональ-
ным данным можно отнести дактилоскопические данные, 
радужная оболочка глаз, голос, анализы ДНК, фотографиче-
ские изображения и видеоизображения. Федеральный закон 
от 29.12.2022 № 572-ФЗ в рамках единой биометрической си-
стемы регулирует следующие виды биометрических данных: 
изображение лица человека и запись голоса (ч. 4 ст. 3 данного 
ФЗ)9. Как отмечает Минцифры, использование фотографии 
работника на пропуске в системе контроля управления до-
ступа (СКУД) относится к биометрическим персональным 
данным, поскольку это позволяет сравнить фотографию и 
лицо гражданина и идентифицировать его как работника 
данной организации10.

Согласно ч. 1 ст. 11 ФЗ «О персональных данных» био-
метрические персональные данные могут обрабатываться 
только при наличии согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных. Таким образом, при обработке био-
метрических персональных данных работника работодателю 
необходимо получить согласие работника на обработку пер-
сональных данных.

В современной судебной практике есть примеры, когда 
использование технических средств работодателем считается 
обработкой персональных данных работников и когда нет. 
Например, к первому случаю относится Решение Верховного 
суда Республики Дагестан11, в котором суд признал, что ин-
формация с установленной на рабочем месте, закрытом для 
общего доступа, камеры видеонаблюдения будет считаться 
обработкой персональных данных работника. В то же вре-
мя в случае установления видеонаблюдения на пропускном 
пункте структурного подразделения работодателя (по сути, 
общественное место) не является источником персональных 
данных работников и не несет в себе изменение условий тру-
дового договора с работниками, поскольку служит для обе-
спечения безопасности12. Такой же позиции придерживает-
ся Свердловский областной суд, указывающий, что издание 
приказа работодателя об организации видеонаблюдения на 
конкретных рабочих местах с целью проведения мониторин-
га эффективности использования рабочего времени, контро-
ля за соблюдением ПВТР не требует предварительного согла-
сия работников на обработку персональных данных13.

Интересным является также вопрос правового регу-
лирования и внедрения дактилоскопического пропускно-
го контроля на территорию работодателя. Например, ГИТ 

8	 Письмо	 Роскомнадзора	 от	 10.02.2020	 №	 08АП-6782	 «О	 на-
правлении	 информации	 по	 протоколу	 совещания»	 (вместе	 с	
«Практическими	 рекомендациями	 по	 применению	 положений	
Федерального	закона	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	
данных»	при	обработке	биометрических	персональных	данных	
несовершеннолетних»)	//	СПС	«КонсультантПлюс».

9	 Федеральный	закон	от	29.12.2022	№	572-ФЗ	«Об	осуществлении	
идентификации	и	(или)	аутентификации	физических	лиц	с	ис-
пользованием	 биометрических	 персональных	 данных,	 о	 внесе-
нии	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	
Федерации	и	признании	утратившими	силу	отдельных	положе-
ний	законодательных	актов	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	–	
2023.	–	№	1	(часть	I).	–	Ст.	19.	

10	 Письмо	Минцифры	России	от	17.07.2020	№	ОП-П24-070-19433	
«О	рассмотрении	обращения»	//	СПС	«Консультант	Плюс».

11	 Решение	Верховного	суда	Республики	Дагестан	от	24.05.2018	№	
21-607/2018	//	СПС	«КонсультантПлюс».

12	 Определение	Московского	городского	суда	от	26.04.2019	№	4г-
4823/2019	//	СПС	«КонсультантПлюс».

13	 Апелляционное	определение	Свердловского	областного	суда	от	
16.11.2016	по	делу	№	33-20507/2016	//	СПС	«КонсультантПлюс».

пришел к выводу, что работодатель не вправе производить 
снятие отпечатков пальцев работников с целью организа-
ции пропускного режима посредством дактилоскопии14, 
ссылаясь на Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О 
государственной дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации»15, который не предусматривает право 
работодателя проводить добровольную или обязательную 
дактилоскопическую регистрацию работников. Тем не ме-
нее данная позиция ошибочна, поскольку ГИТ не учел тот 
факт, что законом регулируется государственная дактило-
скопическая регистрация граждан, осуществляемая именно 
государственными органами Российской Федерации. Как 
уже отмечалось, целью работодателя по внедрению дактило-
скопического пропускного контроля является обеспечение 
безопасности и с соблюдением трудового законодательства и 
законодательства по персональным данным может считаться 
допустимым.

Остается нерешенным вопрос о том, как информиро-
вать работников об осуществлении контроля посредством 
технических средств. Представляется, что способ юридиче-
ского оформления процесса внедрения технического контро-
ля будет зависеть непосредственно от способа осуществления 
внедряемого технического средства как инструмента контро-
ля. У работников и работодателей в связи с развитием новых 
цифровых технологий и под воздействием цифровизации 
меняется отношение к тем или иным процессам. Напри-
мер, в настоящий момент видеонаблюдение, по сути, стало 
неотъемлемой частью жизни общества и внедрено повсе-
местно, поэтому его можно отнести к категории «простых» 
технологий, используемых в качестве способа осуществления 
контроля за выполнением трудовой функции работников. К 
данной категории следует также отнести пропускные систе-
мы (СКУД, СОПК), основанные на считывани эилектронных 
кодов. В то же время существуют «специфические» способы 
осуществления контроля, которые все чаще используются 
работодателями с целью защиты доступа к объектам и ин-
формации работодателя. К ним можно отнести, например, 
биометрический пропускной контроль посредством дак-
тилоскопии или функции распознавания лиц, GPRS, GPS-
наблюдение, биочипирование и т.д.

Так, ранее Роскомнадзор указывал16, что при осуществле-
нии видеонаблюдения работодателю необходимо использо-
вать конструкцию по изменению определенных сторонами 
условий трудового договора по причинам, связанным с изме-
нением организационных или технологических условий тру-
да (ст. 74 ТК РФ), а следовательно, при отказе работника от 
изменений трудовой договор прекращается в соответствии с 
п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Тем не менее актуальная судебная прак-
тика указывает, что установка камер не требует длительной 
процедуры, установленной ст. 74 ТК РФ. Например, Восьмой 
кассационный суд общей юрисдикции указывает, что по 
смыслу ст. 57 ТК РФ видеонаблюдение не относится к обяза-
тельным условиям, поэтому аргументы работника о том, что 

14	 Вправе	ли	работодатель	или	нанятая	им	организация	произво-
дить	 снятие	 отпечатков	 пальцев	 работников	 для	 организации	
пропускного	 режима	 в	 рабочие	 помещения	 по	 отпечаткам?	 –	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://онлайнинспек-
ция.рф/questions/viewFaq/1293.	(дата	обращения:	11.07.2023).

15	 Федеральный	закон	от	25.07.1998	№	128-ФЗ	«О	государственной	
дактилоскопической	 регистрации	 в	 Российской	Федерации»	 //	
СЗ	РФ.	–	1998.	–	№	31.	–	Ст.	3806.

16	 Разъяснения	Роскомнадзора	«О	вопросах	отнесения	фото-	и	ви-
део-	изображения,	дактилоскопических	данных	и	иной	инфор-
мации	к	биометрическим	персональным	данным	и	особенности	
их	обработки»	(утратил	силу)		//	«Экономика	и	жизнь»	(Бухгал-
терское	приложение).	–	2013.	–	№	36.
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его не уведомили об изменении условий труда согласно ст. 74 
ТК РФ являются необоснованными17. Следовательно, инфор-
мирование работника об осуществлении видеонаблюдения 
на рабочем месте и в рабочее время возможно посредством 
издания работодателем локального нормативного акта и оз-
накомление с ним работника под роспись.

Тем не менее представляется, что в случае внедрения 
электронного мониторинга посредством «специфических» 
технических средств за выполнением трудовой функции ра-
ботников, в том числе при использовании искусственного 
интеллекта, необходимо соблюдение процедуры изменения 
определенных сторонами условий трудового договора. Так, 
оно может быть либо по соглашению сторон (ст. 72 ТК РФ), 
либо по причинам, связанным с изменением организацион-
ных и технологических условий труда (ст. 74 ТК РФ). Стоит 
отметить, что к организационным изменениям труда отно-
сят, например, внедрение новых форм организации труда, а 
к технологическим изменениям – внедрение новых техноло-
гий производства, усовершенствование  рабочих мест и т.д. С 
этой точки зрения осуществление и внедрение работодатель-
ского технологического контроля с использованием новых 
информационных технологий подпадает под категорию из-
менений условий трудового договора по организационным 
и технологическим причинам. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 
21 ТК РФ работники вправе иметь достоверную информацию 
об условиях труда, а электронный мониторинг может влиять 
на условия труда, поскольку оказывает влияние на работо-
способность (производительность труда) и здоровье (психо-
социальные риски) работников.

Таким образом, способ юридического оформления про-
цесса внедрения технического контроля зависит от техниче-
ских средств, используемых в качестве контроля за выпол-
нением трудовой функции работника. В случае «простых» 
технологий, повсеместно используемых и интегрированных 
в общественную деятельность (например, видеокамеры), до-
статочно издания локального нормативного акта и ознаком-
ления с ним работников под роспись. В случае же использо-
вания «специфических» способов осуществления контроля 
необходимо соблюдение процедуры изменения условий тру-
дового договора (ст. 72, 74 ТК РФ).

Согласно п. 2 ст. 9 ФЗ «О персональных данных» работ-
ник как субъект персональных данных может отозвать свое 
согласие на их обработку. В таком случае работодателю, если 
внедрение технического контроля было не связано с осущест-
влением трудовой функции работника, необходимо предо-
ставить альтернативный вариант.

С точки зрения аргументации судов и неоднозначно-
сти понимания природы технического контроля интерес-
но рассмотреть Определение Седьмого кассационного суда 
общей юрисдикции от 06.09.2022 по делу № 88-13416/202218. 
Суть дела заключается в том, что работодатель на объекте 
топливно-энергетического комплекса внедрил пропускную 
систему посредством дактилоскопии. Один из работников 
отказался предоставить отпечатки пальцев, в связи с чем он 
в дальнейшем был уволен по причине прогула, поскольку не 
имел возможности пройти на объект. Суды апелляционной 
и кассационной инстанций придерживаются противопо-
ложных позиций по данному делу. Так, апелляция привела 
аргументированную позицию, что работника уволили неза-

17	 Определение	Восьмого	кассационного	 суда	общей	юрисдикции	
от	10.11.2020	№	88-16003/2020	//	СПС	«КонсультантПлюс».

18	 Определение	Седьмого	кассационного	суда	общей	юрисдикции	
от	06.09.2022	по	делу	№	88-13416/2022	//	СПС	«Консультант-
Плюс».

конно. Во-первых, пропускная система посредством дактило-
скопии является средством, использующим биометрические 
персональные данные работников, а именно папиллярные 
узоры пальцев рук, поэтому необходимо согласие работни-
ка на использование, обработку и хранение такой категории 
персональных данных и закрепление их защиты в локальном 
нормативном акте работодателя. Во-вторых, новый пропуск-
ной режим посредством дактилоскопии является измене-
нием условий трудового договора, которое следовало офор-
мить по ст. 74 ТК РФ. В-третьих, работодатель, на которого не 
распространяется действие Федерального закона «О государ-
ственной дактилоскопической регистрации в Российской Фе-
дерации», не вправе обязать работников к сдаче биометриче-
ских персональных данных сторонней организации.

При этом суд кассационной инстанции указывает на 
возможность идентификации по биометрическим данным 
для прохода на объекты высокой категории опасности как 
на прямое указание законодательства. Кроме того, суд ис-
ходит из того, что введение работодателем обязанности ра-
ботникам предоставлять свои биометрические данные в виде 
дактилоскопии не связано с выполнением трудовой функции 
работников и не влечет изменение структуры организации 
работодателя, в связи с чем не требует согласия работника.

Правомерность работодательского технического кон-
троля обусловлена способом оформления процесса внедре-
ния такого рода контроля и согласием на него работников, 
в том числе согласием на обработку биометрических персо-
нальных данных.

Таким образом, в эпоху цифровых технологий и мас-
штабное внедрение их в рабочий процесс работодателям 
необходимо достигнуть баланса между своим интересом по 
контролю выполнения трудовой функции работников и ин-
тересов работников на обеспечение права на неприкосновен-
ность частной жизни и защиту персональных данных, в том 
числе и биометрических. Достижение этого баланса возмож-
но при правильном оперировании правомерности работода-
тельского технического контроля. 
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ЗАПРЕТКОНКУРЕНЦИИВТРУДОВОМПРАВЕРОССИИ

Развитие трудовых отношений выявило такую их грань, как потребность работодателя предотвратить возможную 
конкуренцию со стороны работника. Законодатель не регулирует непосредственно такую ситуацию. с точки зрения 
конституционных принципов отсутствие легального разрешения на запрет конкуренции подтверждает свободу труда и свободу 
предпринимательской деятельности. 

Законодатель предоставляет сразу несколько механизмов, позволяющих предотвратить конкуренцию со стороны 
работника, но не посягающих напрямую на право работника на свободу труда. Это институт коммерческой тайны; предоставление 
работнику оплачиваемого отпуска значительной продолжительности перед последующим увольнением; организация труда, 
исключающая доступ работника к исчерпывающей «опасной» информации. однако у каждого из этих вариантов есть свои 
недостатки, не позволяющие говорить об отсутствии необходимости в специальном регулировании запрета конкуренции.

Ключевыми моментами института запрета конкуренции должны быть четкие границы, касающиеся субъектов, срока, 
территории и сферы запрета. Запрет конкуренции должен распространяться только на высший руководящий состав 
организации. В организациях, преследующих публичные интересы, не должен применяться запрет конкуренции. Иные условия 
запрета конкуренции должны позволять определенную свободу сторон в их установлении, при имеющихся законодательных 
рамках.

Ключевые слова запрет конкуренции, работник, работодатель, трудовой договор, соглашение о неконкуренции, 
коммерческая тайна.
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PROHIBITIONOFCOMPETITIONINRUSSIANLABORLAW

The employer’s need to prevent possible competition from the employee appeared as a result of the development of labor relations. 
The legislator does not directly regulate such a situation. The absence of a legal permit to prohibit competition confirms the freedom of 
labor and freedom of entrepreneurial activity. 

The legislator provides several mechanisms at once to prevent competition from the employee, which do not directly restrict the 
employee’s right to freedom of work. This is the institution of trade secrets; providing an employee with paid leave of considerable 
duration before subsequent dismissal; labor organization that excludes an employee’s access to exhaustive «dangerous» information. 
However, each of these options has its drawbacks, which do not allow us to say that there is no need for special regulation of the 
prohibition of competition.

The key points of the institution of the prohibition of competition should be clear boundaries concerning the subjects, term, territory 
and scope of the ban. The prohibition of competition should apply only to the top management of the organization. In organizations 
pursuing public interests, the prohibition of competition should not be applied. other conditions of the prohibition of competition should 
allow a certain freedom of the parties in their establishment, within the existing legislative framework.

Keywords prohibition of competition, employee, employer, employment contract, non-competition agreement, trade secret.

В конкурентной борьбе значение могут иметь различ-
ные преимущества. Помимо «внешних» инструментов осо-
бое значение приобретают «внутренние», к которым условно 
можно отнести информацию в широком смысле (коммерче-
скую тайну, ноу-хау и т.п.), а также человеческий потенциал 
того или иного бизнеса. Переманивание работников, облада-
ющих необходимыми новому работодателю знаниями, опы-
том, навыками – один из нечестных приемов, не запрещен-
ных российским законодательством.

Оттого востребованным является воспрепятствование 
работнику в использовании полученных у работодателя 
опыта, знаний, информации для осуществления конкуриру-
ющей с работодателем деятельности. 

Практика выработала несколько способов противосто-
ять такому поведению. Первым является заключение с работ-
никами соглашений о неконкуренции. Помимо соглашения 
о неконкуренции за рубежом используется практика запре-

та переманивания клиентов и сотрудников, «вынужденный» 
оплачиваемый отпуск [1, с. 30-31]. 

Необходимость регламентации отношений по обеспе-
чению сохранения конкурентных преимуществ работода-
теля назрела, как в свое время назрела необходимость регу-
лирования отношений по договору о предоставлении труда 
работников (персонала), дистанционного труда и т.д. 

Надо отметить, что российские ученые, исследовавшие 
зарубежный опыт запрета конкуренции, придерживаются 
мнения о необходимости введения института запрета конку-
ренции в трудовое законодательство Российской Федерации 
[см.: 2, с. 81], [см.: 3, с. 45], [см.: 4, с. 278].

В настоящей статье предлагается рассмотреть целесоо-
бразность соответствующего правового регулирования, в том 
числе в свете уже существующих правовых инструментов, 
преследующих схожие цели, а также возможные варианты 
запрета конкуренции в трудовом праве России. Важно отме-
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тить, что сама по себе проблема выходит за рамки собственно 
трудового права, поскольку труд регулируется не только тру-
довым правом. Запрет может касаться не трудоустройства, 
а осуществления собственной предпринимательской дея-
тельности1. Кроме того, предприниматели могут заключать 
гражданско-правовые договоры о запрете переманивания 
сотрудников. Однако в настоящей статье будут рассмотрены 
лишь трудоправовые вопросы запрета конкуренции.

Необходимость правового регулирования запрета 
конкуренции в трудовом праве

Востребованность правовых механизмов недопуще-
ния конкуренции со стороны работников (напрямую или 
через непосредственных конкурентов по бизнесу) очевид-
на: на практике то и дело возникают споры, связанные с 
попытками работодателя в условиях имеющегося право-
вого регулирования предотвратить подобное поведение. 
Основная сложность стоит в необходимости лавировать 
между потребностью в запрете работнику конкурировать 
и необходимостью соблюдения его права на труд.

На практике возникают ситуации недобросовестной 
конкуренции работника в виде трудоустройства к конку-
рирующему работодателю с накопленной конфиденци-
альной информацией, открытия собственного конкури-
рующего бизнеса, или в виде «переманивания» клиентов 
и сотрудников2. Соглашения о неконкуренции заключа-
ются несмотря на отсутствие их правовой регламентации. 
В сложившихся условиях при нарушении работником 
такого соглашения работодатель может претендовать 
лишь на возврат суммы, выплаченной работнику за не-
конкуренцию. Суд зачастую отказывает в признании за 
соглашением юридической силы3, хотя встречаются слу-
чаи, когда суд косвенно признавал соглашение (или соот-
ветствующее условие трудового договора) действующим4.   

Вывод о неприменении условия трудового договора о 
неконкуренции и отсутствии законодательного регулиро-
вания иного документа, предусматривающего ограниче-
ние конкуренции со стороны работника, сделан в письме 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 октя-
бря 2017 г. № 14-2/В-9425.  

При этом законодатель предоставляет сразу несколь-
ко правовых механизмов по недопущению конкуренции, 

1	 См.,	 например,	 решение	 суда	 Сахалинской	 области	 от	
09.10.2019	 года	 по	 делу	 №	 А59-4571/2019.	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/9491712d-6ac4-4d09-93df-4fd82a9ccae4/1febce32-06ba-49a0-
b755-8662215ab514/A59-4571-2019_20191009_Reshenija_i_
postanovlenija.pdf?isAddStamp=True	 (дата	 обращения:	
24.07.2023).

2	 См.,	 например,	 решение	 Кировского	 районного	 суда	 г.	 Санкт-
Петербурга	от	11.10.2018	г.	по	делу	№	2-2246/2017.	–	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://sudact.ru/regular/doc/
OW3igOGrAkYl/	(дата	обращения:	24.07.2023).

3	 См.,	например,	апелляционное	определение	Московского	город-
ского	 суда	 от	 02.06.2017	 по	 делу	№	33-20918/2017	 //	 СПС	ГА-
РАНТ.

4	 См.,	например,	п.	10	постановления	Пленума	ВАС	РФ	от	16.05.2014	
г.	№	28	«О	некоторых	вопросах,	связанных	с	оспариванием	круп-
ных	сделок	и	сделок	с	заинтересованностью»	//	Вестник	ВАС	РФ.	
2014.	№	6;	апелляционное	определение	Московского	городского	
суда	от	04.12.2018	по	делу	№	33–52632/2018	//	СПС	Консультант	
плюс.

5	 Письмо	Министерства	труда	и	социальной	защиты	РФ	от	19	октя-
бря	2017	г.	№	14-2/В-942	«О	дополнительном	соглашении	о	не-
конкуренции»	//	СПС	ГАРАНТ.

не посягающих напрямую на право работника на свободу 
труда.

В первую очередь к таким механизмам стоит отнести 
институт коммерческой тайны. Рассматривая указанный 
институт как средство предотвращения конкуренции, 
необходимо отметить следующее. Ограничительное вли-
яние на конкуренцию прежде всего бывшего работника 
в случае с коммерческой тайной является «побочным» 
эффектом, не преследуемым законодателем изначально. 
Отсюда ограниченные возможности работодателя по пре-
дотвращению конкурентного поведения с использовани-
ем института коммерческой тайны: неширокий перечень 
специалистов, которые имеют доступ к такой информа-
ции, требования к организации работы с коммерческой 
тайной, сложность доказывания нарушения режима кон-
фиденциальности. 

Также имеет значение тот факт, что касающаяся работы 
информация, которую может использовать в конкурентной 
деятельности работник, не исчерпывается информацией, от-
носящейся к коммерческой тайне. Такая информация впол-
не может быть сплавом общедоступных данных и опыта, на-
выков и умений работника, приобретенных в период работы 
у данного работодателя. Т.е. институт коммерческой тайны 
не позволяет предотвратить конкурентное использование ра-
ботником своих личных качеств, что порой бывает нужнее, 
чем сохранение конфиденциальности определенной инфор-
мации.

Другим способом препятствования конкуренции со 
стороны работника, хоть и не предусмотренным законода-
тельством напрямую, но не противоречащим ему, является 
предоставление ему оплачиваемого отпуска значительной 
продолжительности перед последующим увольнением. В 
этот период работник продолжает получать заработную 
плату, но отстраняется от чувствительной для работодателя 
информации с тем, чтобы по прошествии определенного 
времени уже имеющиеся у работника данные стали неакту-
альными и невостребованными. 

Недостатками этого варианта можно признать значи-
тельные траты на работника в условиях невыполнения им 
работы (100% заработной платы при 0 % отдачи), влекущее 
необходимость трудоустройства еще одного сотрудника для 
выполнения указанной работы. Также такой способ нель-
зя признать универсальным для всех сфер деятельности, он 
применим тогда, когда информация достаточно быстро уста-
ревает и последующее трудоустройство работника после его 
увольнения уже не будет представлять для работодателя кон-
курентную опасность.

Наконец, законным способом снижения конкурентной 
ценности работника является такая организация труда, 
при которой «все яйца не складываются в одну корзину». 
То есть один работник в рамках исполнения своих трудо-
вых обязанностей имеет доступ лишь к части «опасной» 
информации. Например, такое практикуется при работе с 
базами данных клиентов. Однако очевидна ограниченность 
указанного способа: порой невозможно организовать ра-
боту таким образом, чтобы важная информация не акку-
мулировалась в одних руках (например, у руководящего 
состава организации). 

Таким образом, имеющиеся альтернативы не позволя-
ют сделать вывод об отсутствии необходимости в специа-
лизированном институте запрета конкуренции в трудовом 
праве. Поэтому важным является вопрос о формировании 
таких его границ, которые позволили бы соблюсти консти-
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туционные нормы при достижении цели нахождения ба-
ланса интересов сторон трудового договора.

Условия запрета конкуренции в трудовом праве Рос-
сии

Для начала надо определиться с соответствием пред-
лагаемого правового регулирования Конституции РФ6. На 
настоящий момент запрет конкуренции путем трудоустрой-
ства в конкурирующую организацию противоречит ч. 1 ст. 37 
Конституции РФ; запрет организации собственного конкури-
рующего бизнеса – ч. 1 ст. 34.

Вместе с тем законодательство знает много примеров, 
когда в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и 
свободы человека и гражданина ограничивались федераль-
ным законом в определенных данной статей целях. В сфере 
труда к таким примерам можно отнести получение согласия 
на трудоустройство соответствующей комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных 
или муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов7; ограничения на работу по совместительству 
(ст. 276 ТК РФ, ст.282 ТК РФ8).

Таким образом, само по себе несоответствие запрета 
конкуренции в трудовом праве нормам Конституции не яв-
ляется непреодолимым, если законодатель посчитает нуж-
ным подобное правовое регулирование для достижения це-
лей, указанных в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.

Какая же цель должна преследоваться в институте за-
прета конкуренции в сфере труда? Представляется, интересы 
работодателя и публичные интересы (в части обеспечения 
прозрачных и равных условий для осуществления предпри-
нимательской деятельности) могут служить причиной опре-
деленного ограничения прав работника. Это согласуется с 
закрепленной в части второй ст. 1 ТК РФ задачей трудового 
законодательства – создания необходимых правовых условий 
для достижения оптимального согласования интересов сто-
рон трудовых отношений, интересов государства.

Немаловажным является вопрос о категориях работни-
ков, которых могут касаться нормы о запрете конкуренции. 
Очевидно, такое ограничение права на труд или права на 
свободу предпринимательской деятельности должно рас-
пространяться далеко не на всех работников, поскольку не 
каждый работник может составить реальную конкуренцию 
своему работодателю. Определяющим здесь должны яв-
ляться не личностные качества работника, а занимаемая им 
должность или, шире, выполняемая им трудовая функция.

Личность работника безусловно важна, собственно, во 
многом именно неучет личностных характеристик работника 
является причиной недостаточности имеющихся правовых 
инструментов по недопущению конкуренции. Вместе с тем 
сами по себе эти характеристики сложно фиксируемы, их 
определение носит исключительно субъективный характер. 

6	 Конституция	 Российской	 Федерации	 (принята	 всенародным	
голосованием	 12.12.1993	 с	 изменениями,	 одобренными	 в	 ходе	
общероссийского	голосования	01.07.2020).	–	 [Электронный	ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.pravo.gov.ru	 (дата	 обраще-
ния:	24.07.2023).

7	 См.:	 статья	 12	Федерального	 закона	 от	 25.12.2008	 г.	№	273-ФЗ	
(ред.	от	10.07.2023)	«О	противодействии	коррупции»	//	СЗ	РФ.	–	
2008.	–	№	52	(ч.	1).	–	Ст.	6228;	часть	3.1	статьи	17	Федерального	
закона	от	27.07.2004.	–	№	79-ФЗ	(ред.	от	10.07.2023)	«О	государ-
ственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	
–	2004.	–	№	31.	–	Ст.	3215.

8	 Трудовой	кодекс	Российской	Федерации	от	30.12.2001	№	197-ФЗ	
(ред.	от	10.07.2023)	//	СЗ	РФ.	–	2002.	–	№	1	(ч.	1).	–	Ст.	3.	

Опыт, навыки и умения, полученные в процессе трудовой де-
ятельности у данного работодателя можно «посчитать», но 
вряд ли получится оценить их достаточность для того, чтобы 
конкурировать с работодателем. Потому придавать юриди-
ческое значение для запрета конкуренции собственно лич-
ностным характеристикам конкретного работника неверно.

Более объективным критерием является выполняемая 
работником трудовая функция. Смог работник вырасти как 
специалист, выполняя определенную работу, или нет, не-
важно, важно, что у него была такая возможность.

Представляется, к должностям, замещение которых 
может повлечь применение запрета конкуренции, должны 
относиться лишь руководящие должности. При этом ру-
ководители среднего звена не должны подвергаться таким 
ограничениям, поскольку это нарушит баланс интересов 
сторон трудового договора в пользу преимущественной за-
щиты прав работодателя. А вот руководящие должности, 
определяющие судьбу бизнеса, «заслуживают» такого рода 
ограничений.

В отношении руководителя организации это согласует-
ся с уже существующим правовым регулированием, касаю-
щимся большего ограничения прав (возможность немотиви-
рованного увольнения, необходимость получения согласия 
на работу по совместительству). Конституционный суд РФ 
уже высказывал свое мнение о возможности отличающегося 
правового регулирования данной категории работников в ча-
сти немотивированного увольнения, объясняя это как раз не-
обходимостью достижения баланса конституционных прав и 
свобод9. 

Следует согласиться с предложением постепенного вве-
дения правового регулирования запрета конкуренции в тру-
довом праве, установив этот запрет лишь для высших руко-
водящих должностей. В случае признания данной практики 
эффективной она может быть распространена на иные кате-
гории работников, для которых применение запрета конку-
ренции обосновано [5, с. 169]. 

Стоит отметить, что в некотором смысле соглашение о 
неконкуренции являет собой альтернативу соглашениям о 
«золотом парашюте» для руководящих работников [6, с. 127].

Таким образом, запрет конкуренции в трудовых отно-
шениях должен касаться только руководителя организации 
и членов коллегиального исполнительного органа органи-
зации как лиц, особенности регулирования труда которых 
аналогичны особенностям регулирования труда руководи-
теля организации. Соответственно, правовые нормы, регла-
ментирующие запрет конкуренции, предлагается закрепить 
в главе 43 ТК РФ.

Суть запрета конкуренции в трудовых отношениях 
должна сводиться к запрету трудоустройства к конкуренту 
работодателя или организации собственного конкурирую-
щего бизнеса, в том числе включая переманивание клиентов. 

Далее, такой запрет не должен быть абсолютным, ни 
по временным, ни по территориальным, ни по предметным 
критериям.

9	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	15.03.2005	№	3-П	
«По	 делу	 о	 проверке	 конституционности	 положений	 пункта	 2	
статьи	278	и	статьи	279	Трудового	кодекса	Российской	Федера-
ции	и	 абзаца	 второго	 пункта	 4	 статьи	 69	Федерального	 закона	
«Об	акционерных	обществах»	в	связи	с	запросами	Волховского	
городского	суда	Ленинградской	области,	Октябрьского	районно-
го	суда	города	Ставрополя	и	жалобами	ряда	граждан»	//	СЗ	РФ.	
–	2005.	–	№	13.	–	Ст.	1209.
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Срок запрета должен зависеть от сферы деятельности. 
В разных сферах деятельности разный период «устарева-
ния» информации, когда имеющиеся у работника данные, 
опыт, навыки теряют силу необоснованного конкурентного 
преимущества. Поскольку невозможно определить единую 
продолжительность действия запрета конкуренции для всех 
сфер деятельности, необходимо обратиться к оценочной ка-
тегории разумного срока, введя его предельную продолжи-
тельность (например, не более двух лет).

Территориальные рамки действия запрета конкуренции 
должны определяться имеющимся административно-терри-
ториальным делением и распространением бизнеса работо-
дателя на соответствующую территорию. Нецелесообразно 
определять территорию «с запасом», даже если это продик-
товано планами работодателя по расширению бизнеса, по-
скольку это не отвечает балансу интересов сторон трудового 
договора.

Предметные рамки запрета конкуренции должны обо-
значать сферы деятельности, в которых применение условия 
о неконкуренции с работодателем разрешается (например, 
с применением ОКВЭД). Представляется, использование та-
кого правового инструмента недопустимо в организациях, 
преследующих публичные интересы, поскольку такое ис-
кусственное «исключение» из деятельности талантливых и 
опытных управленцев противоречит этим публичным инте-
ресам10. 

В предпринимательской деятельности, не затрагива-
ющей непосредственно интересы общества и государства, 
введение запрета конкуренции в трудовых отношениях вы-
глядит не только допустимым, но и целесообразным, для 
предотвращения недобросовестной конкуренции со стороны 
бывшего работника.

Запрет конкуренции безусловно должен носить дого-
ворный характер. Соглашение о неконкуренции может быть 
как самостоятельным документом, так и условием заключен-
ного между сторонами трудового договора. 

В упоминавшемся постановлении Конституционного 
Суда РФ постулируется, что предоставление определенных 
прав работодателю должно предполагать предоставление 
работнику адекватных правовых гарантий защиты от нега-
тивных последствий. Такой гарантией в случае с запретом 
конкуренции должно являться условие о выплате работо-
дателем бывшему работнику ежемесячной компенсации в 
течение всего срока действия запрета. Законодателю целесо-
образно предусмотреть минимальный размер такой компен-
сации.

Наконец, необходимым условием, обеспечивающим 
эффективность указанного запрета, является ответственность 
работника за нарушения соглашения о неконкуренции. Эта 
ответственность может выражаться в необходимости возвра-
тить сумму компенсации, полученной с момента нарушения, 
а также возместить бывшему работодателю ущерб, причи-
ненный нарушением запрета на конкуренцию. Также стоит 
указать на разумный размер возмещаемого ущерба, чтобы, 
с одной стороны, предприниматели не перекладывали свои 
риски на бывших работников, а с другой стороны, бывшим 
работникам было невыгодно нарушать запрет на конкурен-
цию.

Таким образом, назрело правовое регулирование запре-
та конкуренции в трудовом праве Российской Федерации. Та-

10	 О	превалировании	публичных	интересов	над	частными	при	за-
прете	конкуренции	в	трудовых	отношениях	[см.:	7,	с.	41].

кое регулирование целью должно иметь достижение баланса 
интересов сторон трудового договора. Запрет конкуренции 
должен устанавливаться соглашением сторон трудового до-
говора, распространяться только на руководителя организа-
ции и членов коллегиального исполнительного органа орга-
низации, иметь временные, о территориальные, предметные 
границы. Правовой гарантией для работника должна высту-
пать ежемесячная компенсация, для работодателя – возмож-
ность привлечения работника к ответственности за наруше-
ние запрета конкуренции.
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В соответствии с ч. 2 ст. 15 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ)1 заключение гражданско-право-
вых договоров, фактически регулирующих трудовые отно-
шения между работником и работодателем, не допускает-
ся. Данная норма закладывает основу для предотвращения 
злоупотреблений со стороны работодателей. Последние, 
являясь экономически более сильной стороной трудовых 
отношений, имеют возможность подменять трудовые отно-
шения гражданско-правовыми. Как правило, такая подмена 
преследует цель максимизации прибыли посредством эко-
номии на расходах, которые обусловлены наличием право-
отношений между работником и работодателем. С другой 
стороны, следует отметить и встречную тенденцию. Так, раз-
витие современных технологий позволяет выполнять опреде-
ленные виды работ дистанционно. Дополнительный стимул 
к распространению этого явления придала эпидемия COV-

1	 Трудовой	кодекс	Российской	Федерации:	Федеральный	закон	от	
30.12.2001	 г.	№	 197-ФЗ	 //	 Собрание	 законодательства	 Россий-
ской	Федерации.	–	2002.	–	№	1	(ч.	1).	–	Ст.	3.

ID-19. Работники осознали возможность выполнять работу, 
не находясь в офисе, не подчиняясь трудовому распорядку, 
осуществлять ее выполнение одновременно для нескольких 
заказчиков. Осознание такого рода «свободы» в определен-
ной мере обесценивает в глазах таких лиц трудовой договор.

Тем не менее действующим законодательством подмена 
трудовых отношений гражданско-правовыми запрещена. 

Правовая основа механизма реализации положений ч. 2 
ст. 15 ТК РФ закрепляется в ст. 19.1 ТК РФ. В соответствии с ее 
положениями признание отношений, возникших на основа-
нии гражданско-правового договора, трудовыми может осу-
ществляться самим работодателем на основании заявления 
физического лица и (или) соответствующего предписания го-
сударственного инспектора труда, а также в судебном порядке.

Признание отношений, оформленных между работода-
телем и физическим лицом в качестве гражданско-правовых, 
трудовыми влечет за собой ряд правовых последствий. 

В соответствии с ч. 4 ст. 11 ТК РФ к таким отношениям 
применяются положения трудового законодательства. Это 
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означает, что такие отношения несмотря на их гражданско-
правовое оформление по своей сущности признаются тру-
довыми. Как подчеркнул Конституционный Суд РФ в п. 2.2 
своего определения от 19 мая 2009 г. № 597-О-О2: «Данная 
норма Трудового кодекса Российской Федерации направлена 
на обеспечение баланса конституционных прав и свобод сто-
рон трудового договора, а также надлежащей защиты прав и 
законных интересов работника как экономически более сла-
бой стороны в трудовом правоотношении, что согласуется 
с основными целями правового регулирования труда в Рос-
сийской Федерации как социальном правовом государстве».

Часть 4 ст. 19.1 ТК РФ определяет временем возникнове-
ния трудовых отношений, в случае признания их таковыми 
в порядке, предусмотренном частями 1−3 этой же статьи ТК 
РФ, день фактического допущения физического лица, являю-
щегося исполнителем по гражданско-правовому договору, к 
исполнению обязанностей, им предусмотренных. Данное об-
стоятельство отдельно подчеркивается в п. 24 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г. № 153.

Соответственно, с указанного момента на заказчика по 
гражданско-правовому договору возлагаются все обязанно-
сти и вытекающие из них расходы, связанные с наличием, 
признанных фактически трудовыми, отношений с физиче-
ским лицом, выступающим второй стороной по договору.

Кроме того, признание отношений, оформленных граж-
данско-правовым договором, трудовыми может являться ос-
нованием для привлечения к юридической ответственности, 
например, предусмотренной ч. 4 ст. 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ)4. 

Отметим также, что некоторые специалисты предлага-
ют рассматривать преднамеренную подмену работодателем 
трудовых отношений гражданско-правовыми в качестве дис-
криминации в сфере труда, что с учетом предлагаемых ими 
изменений в законодательстве позволит применять уголов-
ную ответственность на основе ст. 136 Уголовного кодекса 
Российской Федерации [1, с. 61-64]. 

В пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 23 декабря 2021 г. № 455 отмечено, что «для привле-
чения к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 
КоАП РФ в связи с заключением гражданско-правового до-

2	 Об	 отказе	 в	 принятии	 к	 рассмотрению	жалобы	 гражданки	 Ра-
винской	Ларисы	Вадимовны	на	нарушение	ее	конституционных	
прав	статьями	11,	 15,	 16,	22	и	64	Трудового	кодекса	Российской	
Федерации:	 определение	Конституционного	Суда	 РФ	 от	 19	мая	
2009	г.	№	597-О-О	//	СПС	«Гарант».	Документ	опубликован	не	
был.

3	 О	 применении	 судами	 законодательства,	 регулирующего	 труд	
работников,	работающих	у	работодателей	-	физических	лиц	и	у	
работодателей	 -	 субъектов	 малого	 предпринимательства,	 кото-
рые	 отнесены	 к	 микропредприятиям:	 постановление	 Пленума	
Верховного	Суда	РФ	от	29	мая	2018	г.	№	15	//	Бюллетень	Верхов-
ного	Суда	Российской	Федерации.	–	2018.	–	№	7.

4	 Кодекс	 Российской	 Федерации	 об	 административных	 правона-
рушениях:	Федеральный	закон	от	30.12.2001	г.	№	195-ФЗ	//	Со-
брание	законодательства	Российской	Федерации.	–	2002.	–	№	1	
(ч.	1).	–	Ст.	1.

5	 О	некоторых	вопросах,	возникающих	при	рассмотрении	судами	
общей	юрисдикции	дел	об	административных	правонарушени-
ях,	связанных	с	нарушением	трудового	законодательства	и	иных	
нормативных	 правовых	 актов,	 содержащих	 нормы	 трудового	
права:	постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	23	дека-
бря	2021	г.	№	45	//	Бюллетень	Верховного	Суда	Российской	Фе-
дерации.	–	2022.	–	№	3.

говора, фактически регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем, судье в ходе рассмо-
трения дела об административном правонарушении необхо-
димо установить трудовой характер отношений, возникших 
между работником и работодателем, а также их оформление 
гражданско-правовым договором, заключенным в том числе 
путем обмена письмами, телеграммами, электронными до-
кументами либо иными данными».

Российское законодательство6, международные реко-
мендательные акты7 содержат целый ряд признаков, по-
зволяющих разграничить трудовые и схожие с ними граж-
данско-правовые отношения. Представляется возможным 
определить их как легальные признаки. На их основе судеб-
ные органы выносят соответствующие решения. При этом 
они детализируют, уточняют указанные признаки примени-
тельно к конкретным обстоятельствам дела, обобщают судеб-
ную практику нижестоящих судов.

Примечательно, что получила распространение практи-
ка использования судами положений Рекомендация № 198 
о трудовом правоотношении, принятая Генеральной конфе-
ренцией Международной организации труда 15 июня 2006 
г.8, обосновывающих свои решения, связанные с квалифика-
цией соответствующих отношений9. Но такой подход нахо-
дит своих критиков. Аргументация ученых сводится к следу-
ющим доводам:

1) рекомендации Международной организации труда не 
являются непосредственным источником российского права;

2) в применении для указанных целей названной Реко-
мендации отсутствует какая-либо необходимость, поскольку 
такие же по юридическому содержанию правила закрепле-
ны в ч. 1 ст. 15 ТК РФ и положения Рекомендации могут быть 
использованы лишь для раскрытия полного содержания ст. 
15 ТК РФ, которая сформулирована достаточно лаконично [2, 
с. 108].

Анализ указанного нормативного материала позволяет 
выделить следующие признаки, с помощью которых можно 
провести разграничение трудовых и гражданско-правовых 
отношений.

В рамках гражданско-правового договора исполнитель 
(подрядчик) сохраняет положение самостоятельного хозяй-
ствующего субъекта. 

В рамках трудовых отношений такая самостоятельность 
отсутствует. Работник включается в состав персонала работо-
дателя, что в свою очередь обусловливает наличие суборди-
нации; на работника распространяются локальные норма-
тивные акты работодателя; он подчиняется установленному 
режиму труда (графику работы, сменности) и работает под 

6	 Например,	положения	глав	1,	2,	10	ТК	РФ,	положения	граждан-
ского	 законодательства,	 регулирующие	 отдельные	 виды	 обяза-
тельств	–	главы	37,	39	Гражданского	кодекса	Российской	Феде-
рации.

7	 В	частности,	Рекомендация	№	198	о	трудовом	правоотношении,	
принятая	Генеральной	 конференцией	Международной	 органи-
зации	труда	15	июня	2006	года.

8	 О	 трудовом	 правоотношении:	 Рекомендация	№	 198	Междуна-
родной	 организации	 труда	 (принята	 в	 г.	Женева	 15.06.2006	на	
95-ой	сессии	Генеральной	конференции	МОТ)	//	СПС	«Консуль-
тантПлюс».	Документ	опубликован	не	был.

9	 Например,	определения	судебной	коллегии	по	гражданским	де-
лам	Верховного	Суда	РФ	от	30	августа	2021	г.	№	45-КГ21-15-К7,	
от	 27	февраля	 2023	 г.	№	56-КГ22-36-К9,	 постановление	Арби-
тражного	суда	Западно-Сибирского	округа	от	1	сентября	2020	г.	
№	Ф04-3077/20.
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контролем, управлением и в интересах работодателя; ин-
тегрируется в организационный процесс хозяйствующего 
субъекта-работодателя; средства производства, сырье, мате-
риалы, иное имущество, необходимое для выполнения рабо-
ты, предоставляются работодателем.

Гражданско-правовые отношения подразумевают нали-
чие самостоятельного рискового характера для сторон. В то 
же время у работника такой риск отсутствует. Он изначаль-
но возложен на работодателя. Деятельность работодателя, 
являющегося самостоятельным хозяйствующим субъектом, 
содержит в себе риски неблагоприятных последствий мате-
риального характера. Они могут быть связаны с изменением 
обстоятельств, условий, правил осуществления этой деятель-
ности, в том числе по независящим от работодателя обсто-
ятельствам; невыполнением обязательств со стороны его 
контрагентов; причинением работником вреда контраген-
там, третьим лицам и т. д. Все это содержит в себе риски по-
лучения убытков, но не для работника, оплата труда которо-
го гарантируется трудовым законодательством и трудовым 
договором. Хотя следует признать, что с практической точки 
зрения неблагоприятное положение работодателя отража-
ется в той или иной степени и на работнике – наступление 
крайних последствий, связанных с несостоятельностью рабо-
тодателя, приводит к прекращению трудовых отношений.

Вместе с тем риск, но иного характера, присутствует и 
в деятельности работника, что обуславливает еще одно раз-
личие между рассматриваемыми видами правоотношений. 
На работодателя в соответствии со ст. 1068 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)10 возлагается 
обязанность возместить вред, причиненный работником при 
исполнении трудовых обязанностей. Но при этом, в соответ-
ствии со ст. 1081 ГК РФ у него появляется право регресса. По 
общему правилу, исходя из положений п. 1 ст. 1064 ГК РФ, 
стороны гражданско-правового договора самостоятельно и 
напрямую несут ответственность за причиненный ими вред. 
Абзац 2 пункта 1 ст. 1068 ГК РФ содержит исключение из ука-
занной нормы, предусматривающее два условия. Физическое 
лицо, являющееся исполнителем (подрядчиком) по догово-
ру гражданско-правового характера и причинившее вред, 
действовало или должно было действовать:

1) по заданию заказчика;
2) под его контролем за безопасным ведением работ.
В таком случае обязанность по возмещению вреда воз-

лагается на заказчика с правом регресса к исполнителю (под-
рядчику). Но, с нашей точки зрения, данное исключение не 
сближает, а, напротив, подчеркивает различие между трудо-
выми и гражданско-правовыми отношениями. 

Вознаграждение за труд работника выплачивается с 
установленной периодичностью, на постоянной основе, яв-
ляется его единственным (основным) источником дохода, 
представляя собой заработную плату. Обратим внимание, 
что данный критерий во многом определяет зависимость 
работника от работодателя, экономическое превалирование 
последнего, на что указывают судебные органы при рассмо-
трении соответствующих споров. Размер вознаграждения 
за труд в рамках трудовых отношений имеет правовую вза-
имозависимость с минимальным размером оплаты труда. 

10	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 (часть	 вторая):	 Федеральный	
закон	 от	 26.01.1996	 г.	№	 14-ФЗ	 //	 Собрание	 законодательства	
Российской	Федерации.	–	1996.	–	№	5.	–	Ст.	410.

Гражданское законодательство такой взаимозависимости 
для оплаты по гражданско-правовому договору не устанав-
ливает. 

По общему правилу трудовые отношения отличает бес-
срочный (длительный) характер. Положения ТК РФ о сроке 
трудового договора сконструированы таким образом, что 
позволяют с правовой точки зрения рассматривать сроч-
ный трудовой договор при всей его распространенности в 
качестве исключения. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 58 ТК РФ, 
срочный трудовой договор заключается, когда трудовые от-
ношения не могут быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей работы или условий 
ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 
59 ТК РФ. 

Гражданско-правовые отношения, применительно к 
рассматриваемой проблематике, напротив, подразумевают 
их срочность. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 708 ГК РФ, в дого-
воре подряда указываются начальный и конечный сроки вы-
полнения работы; по согласованию между сторонами в до-
говоре могут быть предусмотрены также сроки завершения 
отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Трудовые функции выполняются работником исклю-
чительно лично. В соответствии с ч. 1 ст. 15 ТК РФ трудовые 
отношения основаны на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату 
трудовой функции. 

В рамках гражданско-правовых отношений закон допу-
скает возможность выполнения работ, оказания услуг третьи-
ми лицами. В соответствии с п. 1 ст. 706 ГК РФ, если из закона 
или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика 
выполнить предусмотренную в договоре работу лично, под-
рядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств 
других лиц (субподрядчиков). Согласно ст. 780 ГК РФ, если 
иное не предусмотрено договором возмездного оказания ус-
луг, исполнитель обязан оказать услуги лично.

Личный характер трудовых отношений подразумевает 
также то обстоятельство, что со стороны работника по тру-
довому договору может выступать только физическое лицо. 
Гражданско-правовые отношения таких ограничений не 
предусматривают. Исполнителем (подрядчиком) может вы-
ступать юридическое лицо, физическое лицо, физическое 
лицо, выступающее по договору в качестве индивидуального 
предпринимателя, а также применяющее специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 
– самозанятый).

Вместе с тем, с нашей точки зрения, все вышеперечис-
ленные признаки носят вторичный характер. Представля-
ется, что они детерминированы различием в сущности и 
характере работы, выполняемой в рамках трудового и граж-
данско-правового договора. В соответствии с ч. 1 ст. 15 ТК РФ, 
трудовые отношения подразумевают личное выполнение 
работником за плату трудовой функции (работы по долж-
ности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретного 
вида поручаемой работнику работы). В соответствии с ч. 1 ст. 
56 ТК РФ трудовой договор представляет собой соглашение 
между работодателем и работником, в соответствии с кото-
рым работодатель обязуется предоставить работнику работу 
по обусловленной трудовой функции. В данном случае оче-
видно, что законодатель сущность трудовых отношений свя-
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зывает с понятием «трудовая функция». ТК РФ не содержит 
дефиницию раскрывающую ее. Но в данном законе указан-
ный термин употребляется 162 раза, что подчеркивает его 
значимость для регулирования трудовых отношений. При-
мечательно, что с латинского языка термин «функция» пере-
водится как исполнение, осуществление, совершение и обо-
значает деятельность, обязанность, работу [3, с. 1300]. 

Опираясь на положения ТК РФ, при разграничении тру-
довых и гражданско-правовых отношений судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного Суда РФ в определении от 
8 ноября 2021 г. № 18-КГ21-100-К4 отметила следующее:

1) от договора возмездного оказания услуг трудовой до-
говор отличается предметом договора, в соответствии с ко-
торым исполнителем (работником) выполняется не какая-то 
конкретная разовая работа, а определенные трудовые функ-
ции, входящие в обязанности физического лица – работника, 
при этом важен сам процесс исполнения им этой трудовой 
функции, а не оказанная услуга;

2) по смыслу норм ГК РФ, регулирующих отношения по 
договору возмездного оказания услуг, этот договор заключа-
ется для выполнения исполнителем определенного задания 
заказчика, согласованного сторонами при заключении дого-
вора. Целью договора возмездного оказания услуг является 
не выполнение работы как таковой, а осуществление испол-
нителем действий или деятельности на основании индивиду-
ально-конкретного задания к оговоренному сроку за обуслов-
ленную в договоре плату.

Схожие по смыслу положения содержатся и в актах су-
дов нижестоящих уровней. Так в постановлении арбитраж-
ного суда Поволжского округа от 5 февраля 2019 г. № Ф06-
41754/18 по делу № А55-5130/2018 отмечено: условия спорных 
договоров свидетельствуют о том, что отношения сторон по 
договорам имели длящийся, системный характер, физиче-
скими лицами выполнялась не какая-либо конкретная разо-
вая работа, а исполнялись определенные функции, входя-
щие в обязанности работника организации в соответствии с 
предметами и видами деятельности, закрепленными в уставе 
заявителя, при этом важен сам процесс труда, а не его ре-
зультат, работы выполняются физическими лицами по сво-
ему усмотрению.

С учетом сложившейся судебной практики примеча-
тельны рекомендации практикующих юристов, связанные 
с выделением формализованных критериев, позволяющих 
хозяйствующим субъектам определиться с видом устанав-
ливаемых правоотношений и, соответственно, выбором вида 
договора:

1) при заключении договора гражданско-правового ха-
рактера предпочтительно в его условия закладывать количе-
ственные элементы (площадь отремонтированных объектов, 
вес расфасованной продукции, объем перевезенного груза и 
т. п.);

2) если результаты работы лица не могут быть измерены 
количественно, то целесообразно заключение трудового до-
говора (например, работа консьержа, гардеробщика, кладов-
щика и т. д.).

Вместе с тем следует признать, что подобный подход но-
сит сугубо ориентирующий характер. Он не учитывает всего 
многообразия, нюансов и особенностей отношений, возника-
ющих между работником и работодателем, сторонами граж-
данско-правового договора. Так возможность количествен-

ного измерения результатов работы зачастую присутствует 
и в трудовых отношениях (например, количество опублико-
ванных научных статей). Встречаются и ситуации, когда со-
ответствующие высокие показатели служат основанием для 
поощрения работника.

Таким образом, сущность и характер взаимоотноше-
ний, складывающихся между работодателем и работником 
с одной стороны и заказчиком и исполнителем (подрядчи-
ком) с другой − абсолютно разный, несмотря на то, что само 
содержание работы может совпадать. Например, отделоч-
ные работы могут выполнять работники, состоящие в шта-
те строительной организации, на возведенных ею объектах. 
Аналогичные работы могут составить предмет гражданско-
правового договора, на основании которого лицом будет осу-
ществляться ремонт в офисном помещении, принадлежа-
щем юридическому лицу-заказчику.

Следовательно, если вести речь о хозяйствующих субъ-
ектах, то в первом случае работники осуществляют трудовую 
функцию, подразумевающую, как правило, деятельность, ко-
торая в свою очередь обеспечивает функционирование этих 
хозяйствующих субъектов, выступающих работодателями. 
Без работников последние не смогут на постоянной основе 
реализовывать свои цели и задачи. Это детерминирует их 
тесную взаимосвязь и взаимозависимость: презюмирование 
длительности трудовых отношений, подконтрольность ра-
ботника, его материальное и социальное обеспечение со сто-
роны работодателя и т.д.

В рамках гражданско-правовых отношений взаимозави-
симость сторон тоже имеет место. Но она качественно иная. 
Носит более ситуативный характер. Заказчик нуждается в 
услугах исполнителя (подрядчика). Но эта потребность не 
должна иметь постоянный или достаточно длительный ха-
рактер. Представляется, что, исходя из этих особенностей, 
судебная коллегия Верховного Суда РФ в указанном выше 
определении связала гражданско-правовой договор с инди-
видуально-конкретным заданием. 

Вместе с тем следует признать, что все рассматриваемые 
признаки носят относительный, оценочный характер. Кро-
ме того, необходимо принимать во внимание особенности 
трудового законодательства, диспозитивность регулирова-
ния гражданско-правовых отношений, закрепление в ГК РФ 
принципа свободы договора. Это затрудняет в конкретных 
ситуациях разграничение рассматриваемых групп правоот-
ношений, способствуют злоупотреблениям со стороны хо-
зяйствующих субъектов, подменяющих фактически трудо-
вые отношения гражданско-правовыми. В качестве примеров 
подобных обстоятельств приведем следующие:

1) трудовое законодательство допускает заключение 
срочного трудового договора с относительно непродолжи-
тельным сроком действия (статьи 58, 59 ТК РФ). Трудовой 
договор может быть расторгнут сторонами через непродол-
жительное время. В свою очередь характер и содержание 
выполняемых по гражданско-правовому договору работ, 
оказываемых услуг может подразумевать достаточно дли-
тельное время их выполнения;

2) распространение практики передачи на аутсорсинг 
функций, обеспечивающих деятельность хозяйствующего 
субъекта (ведение бухгалтерского отчета и составление от-
четности, уборка помещений, транспортное обеспечение, 
охранные услуги и т. д.);
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3) заключение гражданско-правовых договоров, пред-
метом которых является выполнение работ, оказание услуг, 
аналогичных по своему содержанию тем, что предусмотре-
ны для работников заказчика в рамках выполнения трудовых 
функций;

4) возможность составления гражданско-правового до-
говора, условия которого будут в определенной мере соот-
носиться с условиями осуществления трудовых отношений:

– выполнение работ с использованием материала, 
средств производства заказчика, 

– разделение заказанной работы на этапы с установле-
нием периодичности их выполнения, соответствующего по-
этапного контроля и оплаты, ставящих их на регулярную 
основу,

– подчинение физических лиц, непосредственно вы-
полняющих работы, оказывающих услуги локальным ак-
там заказчика (режиму рабочего времени, требованиям 
пропускного режима и т. д.), что может быть обусловлено 
необходимостью выполнения работ, оказания услуг на тер-
ритории, в помещениях заказчика;

5) возможность неоднократного заключения анало-
гичных по своему содержанию договоров гражданско-пра-
вового характера с одними и теми же лицами и т. д.

Анализ законодательства и правоприменительной 
практики позволяет среди легальных признаков выделить 
их особую группу, имеющую формальный характер. Они 
тоже являются своего рода маркерами трудовых отноше-
ний, но имеют свою специфику. Среди них выделяются:

1) обращение с заявлением к работодателю о приеме 
на работу (заключении трудового договора);

2) заключение трудового договора;
3) издание приказа о приеме на работу (в соответствии 

со ст. 68 ТК РФ);
4) наличие у лица должностных инструкций;
5) ведение работодателем трудовой книжки в бумаж-

ном или электронном виде;
6) ведение в отношении лица табеля учета рабочего 

времени и т. д.
Очевидно, что эти обстоятельства имеют место при 

наличии трудовых отношений. Более того, имеет место 
практика вынесения судебных решений, аргументирую-
щих отсутствие трудовых отношений отсутствием данных 
признаков, в том числе оставляемых в силе апелляционной 
и кассационной инстанциями11. Но подобный подход, обо-
сновывающий выводы на основе формальных признаков, 
без детального исследования признаков, не имеющих су-
губо формальный характер, сущности рассматриваемых 
правоотношений, представляется неверным. Данная пози-
ция основывается на решениях Верховного Суда РФ12. 

В этой связи правильная квалификация правоотно-
шений требует всесторонней оценки всех обстоятельств 

11	 Например,	решение	Центрального	районного	суда	г.	Сочи	Крас-
нодарского	края	от	26	мая	2020	г.	по	делу	№	2-2259/2020,	апел-
ляционное	определение	судебной	коллегии	по	гражданским	де-
лам	Краснодарского	краевого	суда	от	12	октября	2020	г.	по	делу	
№	33-21951/2020,	определение	судебной	коллегии	по	граждан-
ским	делам	Четвёртого	кассационного	суда	общей	юрисдикции	
от	25	февраля	2021	г.	по	делу	№	2-2259/2020.

12	 Определением	 судебной	 коллегии	 по	 гражданским	 делам	 Вер-
ховного	Суда	РФ	от	8	ноября	2021	г.	№	18-КГ21-100-К4	указан-
ные	выше	судебные	решения	были	отменены.	

возниконовения, реализации и прекращения сторонами 
соответствующих взаимоотношений, их характера, сущно-
сти и содержания, реальных целей и воли сторон. Переква-
лификация гражданско-правовых отношений на трудовые 
обосновывает установление факта нарушения трудового 
законодательства, и в зависимости от ситуации – запретов, 
установленных административным, налоговым, уголовным 
законодательством.

Последнее обстоятельство обуславливает работу со-
ответствующих государственных органов, направленную 
на выявление указанных нарушений. Эффективность та-
кой работы помимо прочего определяется установлением 
признаков, которые свидетельствуют о маскировке трудо-
вых отношений под гражданско-правовые. Исследователи, 
анализируя законодательство, судебную практику, прак-
тику работы контролирующих, надзорных и правоохрани-
тельных органов выделяют указанные признаки [4, с. 44−45], 
[5, с. 47], которые, с нашей точки зрения, целесообразно 
обозначить как поисковые. В качестве их примеров при-
ведем следующие:

1) увольнение работников, последующая их реги-
страция в качестве индивидуальных предпринимателей, 
самозанятых и заключение с ними гражданско-правовых 
договоров, предмет которых соответствует ранее выпол-
нявшимся ими трудовыми функциям. Заказчиком услуг 
таких лиц является только их бывший работодатель. После 
прекращения взаимоотношений с этим заказчиком такие 
лица прекращают осуществление деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, самозанятых;

2) в содержании гражданско-правовых договоров вы-
деляются следующие особенности: 

– договоры предусматривают систематическое испол-
нение услуг с их регулярной оплатой,

– предмет договора содержит четкое указание на спе-
циальности и профессии, а также конкретный вид поруча-
емой исполнителю деятельности,

– во всех договорах предусмотрено условие об оказа-
нии услуг лично,

– договорами предусмотрено возложение материаль-
ной ответственности на исполнителя,

– договоры заключаются на год (какой-либо иной пе-
риод времени) и в начале года (с иной регулярной перио-
дичностью) перезаключаются,

– для работы заказчиком безвозмездно передаются 
оборудование, предоставляются рабочие места. Соответ-
ственно, у таких исполнителей (подрядчиков) отсутствуют 
организационные расходы, связанные с арендой помеще-
ний, обеспечением себя сырьем, оборудованием, матери-
алами, необходимыми для оказания услуг, выполнения 
работ; 

 3) принятие на себя заказчиком по гражданско-право-
вому договору определенных обязательств, вытекающих из 
условий договора и (или) осуществление им определенных 
действий, характеризующих трудовые отношения. Напри-
мер, признание прав исполнителя (подрядчика) на выход-
ные, праздничные дни, отпуск, их оплата, оплата расходов 
на поездки, носящие командировочный характер, необхо-
димые для выполнения работ, оказания услуг;

4) у заказчика отсутствуют документы, подтверждаю-
щие приемку выполняемых работ, оказываемых услуг; 
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5) денежные средства, получаемые исполнителями 
(подрядчиками) по договору тратятся исключительно на 
собственные нужды как физических лиц, отсутствуют вло-
жения для развития и расходы на осуществление предпри-
нимательской деятельности и т. д. 

Обратим внимание, что поисковые признаки отчасти 
схожи по своему содержанию с выделенными выше ле-
гальными признаками, закрепляемыми законодательно, 
поскольку отражают явления аналогичного порядка. Есть 
определенные различия в целях выделения этих групп 
признаков и их использовании. Легальные признаки име-
ют квалифицирующее значение. По их совокупности да-
ется юридическая оценка отношениям как трудовым или 
гражданско-правовым. Поисковые признаки, в первую 
очередь, носят ориентирующее значение, используются в 
работе соответствующих органов для выявления рассма-
триваемых нарушений. Кроме того, данные признаки на-
ходят свое отражение не в законодательстве, а в действиях 
соответствующих лиц, содержании заключаемых ими до-
говоров. 

Отметим, что трудовое законодательство не содержит 
в своих нормах общего понятия признака трудовых отно-
шений, в нем отсутствует как таковой четко выделенный 
перечень этих признаков. Они выводятся правопримени-
телем на основе анализа положений нормативной основы. 
В свою очередь опираясь на законодательную базу, право-
применительную практику, научные исследования, спе-
циалисты в области трудовых отношений формулируют 
соответствующие доктринальные признаки, которые от-
личает лаконичность формулировок и необходимость рас-
крытия их содержания.

Так М. А. Драчук, рассматривая проблему оформле-
ния трудовых отношений договорами гражданско-право-
вого характера, на основе широко круга источников при-
водит целый ряд положений, которые представляется 
возможным определить в качестве признаков, характери-
зующих трудовые отношения и имеющих доктринальный 
характер:

1) труд работника определяется как живой (личный), 
наемный, зависимый, неединоличный (коллективный), 
управляемый;

2) трудовая деятельность оценивается как процесс, а 
не средство получения результата;

3) выделяются стабильность и устойчивость трудовых 
отношений; акцент на процессе, а не результате труда; 
иждивение работодателя, в том числе обеспечение им ус-
ловий труда работника (требований охраны труда, санита-
рии и т.п.); зачисление работника в штат по определенной 
должности, профессии; предоставление работником рабо-
тодателю особого договорного предмета – личного време-
ни; вхождение работника в состав трудового коллектива [6, 
с. 167].

Значимость доктринальных признаков видится не 
только в научном спектре. Их выделение способствует раз-
витию понимания сущности и содержания трудовых от-
ношений, что, в свою очередь, влечет за собой обратную 
реакцию – совершенствование правоприменительной 
практики и самого законодательства. 

Исходя из вышеизложенного следует заключить, что 
проблема дифференциации трудовых и гражданско-пра-

вовых отношений носит не только теоретический, но и 
прикладной характер. При этом интеллектуальный про-
цесс разграничения этих отношений должен строиться на 
основе комплексной оценки системы признаков, их харак-
теризующих. 
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ФИНАНСОВОЕПРАВО

На сегодняшний день вопросы формирования каче-
ственного нормативно-правового обеспечения функцио-
нирования и реализации правоотношений в сфере выпу-
ска, учета и обращения цифровых финансовых активов [1], 
а также правового обеспечения налогообложения цифро-
вых активов и налогового контроля цифровых финансовых 
активов и доходов по операциям с ними [2], [3], [4], продол-
жают оставаться актуальными, востребованными и остро 
стоят на повестке дня, особенно, в контексте современной 
государственной финансовой политики, направленной на 
стабилизацию всей государственной финансовой системы 
в условиях цифровой трансформации и необходимости 
урегулирования цифровых правоотношений [5], что стало 

особенно важно с момента принятия Федерального зако-
на «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ (далее – ФЗ 
№ 259-ФЗ)1, который вступил в силу с 01.01.2021 г., кроме 
отдельных статей, однако оставил нерешенным ряд вопро-
сов, посвященных налоговому контролю и налогообложе-
нию операций с цифровыми финансовыми активами [6], 

1	 Федеральный	 закон	 «О	 цифровых	 финансовых	 активах,	 циф-
ровой	 валюте	 и	 о	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	 законода-
тельные	акты	Российской	Федерации»	от	31.07.2020	№	259-ФЗ	
(последняя	редакция).	[Электронный	ресурс].	 -	Режим	доступа:	
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/



250

Евразийский юридический журнал № 6 (181) 2023

что потребовало разработки и принятия отдельного феде-
рального закона по внесению изменений и дополнений в 
действующее законодательство2, которым были определе-
ны особенности налогообложения НДС операций по реа-
лизации цифровых активов, а также порядок налогообло-
жения НДФЛ и налогом на прибыль доходов (прибыли) 
налогоплательщиков от реализации цифровых активов.

При этом вопросы налогообложения цифровых акти-
вов уже не раз изучались и рассматривались различными 
представителями юридической науки [2], [3], [4], однако, 
они требуют своего дальнейшего изучения и проработки, 
в том числе, и в сфере проблем налогообложения и нало-
гового контроля цифровых финансовых активов.

Отметим, что в рамках данного исследования, под на-
логовым контролем понимается комплексный институт 
налогового права, который состоит из важных системоо-
бразующих элементов, как: контролирующие и контро-
лируемые субъекты; объекты налогового контроля (фи-
нансово-хозяйственная деятельность, результаты которой 
облагаются налогами и сборами, в том числе цифровые 
финансовые активы и деятельность по их созданию, обо-
роту, консолидации); предметы налогового контроля; пра-
ва и обязанности контролирующих и контролируемых 
субъектов в процессе осуществления налогового контроля; 
формы налогового контроля; методы налогового контро-
ля; порядок осуществления налогового контроля; норма-
тивно-правовая база налогового контроля; принципы осу-
ществления налогового контроля, что позволяет говорить 
о постепенном выделении налогового права в самостоя-
тельную отрасль российского права, состоящую из таких 
комплексных институтов, как налоговые правоотношения, 
налоговый контроль и т.д. [7].

По нашему мнению, налоговый контроль выступает 
важным и неотъемлемым элементом и обязательным ус-
ловием эффективного функционирования всей финансо-
вой системы государства в целом.

Как видится, сегодня в условиях глобальной цифро-
вой трансформации одним из приоритетных объектов 
налогового контроля выступают операции с цифровыми 
финансовыми активами (далее – ЦФА) и цифровыми пра-
вами, включающими одновременно ЦФА и утилитарное 
цифровое право (далее – УЦП).

Раскрывая понятие ЦФА сквозь призму категории 
«цифровые права», отметим, что к ним относятся: денеж-
ные требования; возможность осуществления прав по 
эмиссионным ценным бумагам; права участия в капитале 
непубличного акционерного общества; право требовать 
передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмо-
трены решением о выпуске ЦФА, в порядке, установлен-
ном ФЗ № 259-ФЗ.

В свою очередь, УЦП представлены правом требова-
ния: передачи вещи (вещей); передачи исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

2	 Федеральный	закон	от	14.07.2022	N	324-ФЗ	«О	внесении	измене-
ний	в	часть	вторую	Налогового	кодекса	Российской	Федерации»	
(далее	–	ФЗ	№	324-ФЗ).	[Электронный	ресурс].	-	Режим	доступа:	
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/76323.html.

(или) прав использования результатов интеллектуальной 
деятельности; выполнения работ и (или) оказания услуг3.

Напомним, что в целях налогового контроля был при-
нят Федеральный закон от 14.07.2022 N 324-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»4, который установил порядок налогообложе-
ния операций с ЦФА и цифровыми правами, включающи-
ми одновременно ЦФА и УЦП при обложении налогом на 
добавленную стоимость, налогом на доходы физических 
лиц и налогом на прибыль предприятий, определив все 
важные и неотъемлемые элементы указанных налогов при 
их установлении и взимании в рамках осуществления опе-
раций с ЦФА и цифровыми правами, включающими одно-
временно ЦФА и УЦП.

Кроме того, приказ ФНС России от 29.12.2022 г.5 опре-
делил форму предоставления информации об операциях 
по отчуждению ЦФА и (или) цифровых прав, включающих 
одновременно ЦФА и УЦП, и формат ее представления в 
электронной форме, которая предполагает предоставле-
ние следующих данных:

- данных о физическом лице (Ф.И.О., гражданство, 
ИНН в Российской Федерации, дата рождения, паспорт-
ные данные);

- данных по отчуждению ЦФА и (или) цифровых прав, 
включающих одновременно ЦФА и УЦП (общая сумма до-
хода от отчуждения ЦФА и (или) цифровых прав, вклю-
чающих одновременно ЦФА и УЦП; о сумме расходов по 
операциями с ЦФА и (или) цифровыми правами, включа-
ющими одновременно ЦФА и УЦП; о количестве опера-
ций по отчуждению ЦФА и (или) цифровых прав, вклю-
чающих одновременно ЦФА и УЦП, в отношении которых 
отсутствует информация о суммах дохода по таким опера-
циям).

При этом, ключевую роль в правоотношениях налого-
вого контроля в сфере оборота ЦФА будет играть оператор 
информационной системы, который обязан представить 
не позднее 1 февраля 2023 года в налоговый орган по месту 
своего учета информацию об операциях по отчуждению 
ЦФА и (или) цифровых прав, включающих одновременно 
ЦФА и УЦП и, выпущенных в информационной системе 
этого оператора, совершенных в период со дня вступления 
в силу ФЗ № 324-ФЗ по 31 декабря 2022 года, в отношении 

3	 Федеральный	закон	от	02.08.2019	N	259-ФЗ	(ред.	от	14.07.2022)	
«О	привлечении	инвестиций	с	использованием	инвестиционных	
платформ	и	 о	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	 законодатель-
ные	 акты	Российской	Федерации»	 (с	 изм.	 и	 доп.,	 вступ.	 в	 силу	
с	 15.07.2023).	 [Электронный	 ресурс].	 -	 Режим	 доступа:	 https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/13a7c68c9f
4d4574d832e9fec1dce6009a8bab70/

4	 Федеральный	закон	«О	внесении	изменений	в	часть	вторую	На-
логового	кодекса	Российской	Федерации»	от	14.07.2022	N	324-ФЗ	
(последняя	редакция).	[Электронный	ресурс].	 -	Режим	доступа:	
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421956/.

5	 Приказ	ФНС	России	от	29.12.2022	N	ЕД-7-11/1293@	«Об	утверж-
дении	формы	информации	об	операциях	по	отчуждению	цифро-
вых	финансовых	активов	и	(или)	цифровых	прав,	включающих	
одновременно	 цифровые	 финансовые	 активы	 и	 утилитарные	
цифровые	 права,	 и	 формата	 ее	 представления	 в	 электронной	
форме»	 (Зарегистрировано	 в	 Минюсте	 России	 26.01.2023	 N	
72142).	 [Электронный	 ресурс].	 -	 Режим	 доступа:	 https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_438506/.
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каждого физического лица, которое является пользовате-
лем соответствующей информационной системы и было 
стороной таких операций, за исключением случаев, если 
сведения о доходах по таким операциям по отчуждению 
ЦФА и (или) цифровых прав, включающих одновременно 
ЦФА и УЦП, представлены оператором информационной 
системы при исполнении обязанностей налогового агента 
в соответствии со ст. 226.2 НК РФ. 

Однако, при осуществлении налогового контроля 
операций с ЦФА возникает множество существенных про-
блем, на которых справедливо акцентируют внимание 
многие ученые-правоведы. Так, ФЗ № 259-ФЗ не дает одно-
значного ответа, совпадают ли законодательное понятие 
ЦФА и общепринятое понятие «токен», которое основы-
вается на его научно-технических характеристиках. Как от-
мечает ряд авторов, «расхождение понятий установленных 
законодателем и понятий используемых непосредственно 
участниками соответствующего рынка является характер-
ным признаком правового регулирования криптовалют-
ного рынка Российской Федерации» [4].

При этом, для налогового контроля проблемным 
остается вопрос о статусе токенов, эмитированных до при-
нятия и вступления в силу ФЗ № 259-ФЗ, которые не соот-
ветствуют требованиям ФЗ № 259-ФЗ, а эмитировались в 
соответствии с требованиями зарубежного законодатель-
ства.

По нашему мнению, в целях надлежащей реализации 
правоотношений налогового контроля операций с ЦФА, 
следует исходить из того, что выпущенные ЦФА должны 
строго соответствовать требованиям ФЗ № 259-ФЗ и вы-
пускаться в порядке, предусмотренном ФЗ № 259-ФЗ, на 
основе решения о выпуске ЦФА, публикуемом на сайте 
оператора. Вместе с тем, при осуществлении налогового 
контроля данной сферы налоговых правоотношений сле-
дует исходить из общего правового принципа, закреплен-
ного в Конституции РФ, который заключается в том, что 
закон обратной силы не имеет, кроме тех случаев, когда он 
смягчает или отменяет ответственность лица, а, следова-
тельно, при обложении соответствующим налогом выпу-
щенных токенов, исходить из того, подпадают ли они под 
законодательное понятие и порядок выпуска ЦФА, предус-
мотренные ФЗ № 259-ФЗ, что позволит правильно опреде-
лить объем налоговой базы и обеспечить законные права, 
обязанности и интересы всех сторон налоговых правоотно-
шений в области операций с ЦФА.
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В 21 веке мир стал свидетелем появления технологиче-
ской революции, которая переформатировала традицион-
ные финансовые системы и завораживает коллективное во-
ображение. Криптовалюты, возглавленные дебютом Bitcoin в 
2009 году, породили явление, часто сравниваемое с золотыми 
лихорадками прошлого. Эти цифровые активы, базирующи-
еся на технологии блокчейн и принципах децентрализации, 
породили дебаты, инвестиции и парадигменные изменения 
в масштабах всего мира. В данной статье мы погружаемся в 
многогранное поле криптовалют, исследуя их исторический 
контекст, технологические основы, экономические послед-
ствия, регуляторные вызовы и потенциальные общественные 
трансформации. Параллельно сравнивая с историческими 
золотыми лихорадками, мы анализируем общественное воз-
действие того, что стало известно как «лихорадка криптова-

лют», исследуя его сходства и отличия от предыдущих фи-
нансовых революций.

Концепцию криптовалют можно проследить до движе-
ния шифропанков 1990-х годов, целью которого было созда-
ние цифровых валют, неподвластных государственному кон-
тролю. Однако только после внедрения технологии блокчейн 
был заложен фундамент для криптовалют. Децентрализо-
ванная и защищенная от несанкционированного доступа 
система учета Blockchain обеспечила необходимую инфра-
структуру для создания и обслуживания цифровых валют.

Технология блокчейн, основа криптовалют, обеспечива-
ет безопасные и прозрачные транзакции без необходимости 
в посредниках. Децентрализация, достигаемая с помощью 
алгоритмов консенсуса, устраняет отдельные точки отказа и 
уязвимости цензуры. Криптографические методы обеспечи-
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вают конфиденциальность, аутентификацию и безопасность 
транзакций, устанавливая доверие внутри системы.

Криптовалюты вызвали дебаты относительно их роли в 
качестве средства обмена, хранилища стоимости и расчетной 
единицы. Ограниченный запас биткойнов вызвал сравнения с 
драгоценными металлами, что вызвало концепцию «цифро-
вого золота». Волатильность, характерная для исторических 
спекулятивных пузырей, бросает вызов их массовому внедре-
нию, хотя сторонники утверждают, что эта волатильность 
может уменьшаться по мере увеличения зрелости рынка.

Децентрализованный характер криптовалют создал 
сложности регулирования для правительств по всему миру. 
Достижение баланса между инновациями и защитой потре-
бителей остается первостепенной задачей. Вопросы, связан-
ные с налогообложением, мерами по борьбе с отмыванием 
денег и гарантиями инвесторов, вызвали различные подходы 
регулирования, начиная от запретов и заканчивая одобрени-
ем.

Криптовалюты создали новую экосистему децентрали-
зованных финансов (DeFi), предлагающую финансовые услу-
ги вне традиционных посредников. Это потенциально может 
расширить возможности небанковских банков и изменить 
традиционные банковские системы. Кроме того, экологиче-
ские проблемы, возникающие в результате энергоемкой до-
бычи криптовалюты, привлекли пристальное внимание, что 
потребовало инноваций в энергоэффективных механизмах 
достижения консенсуса.

Сравнения с историческими золотыми лихорадками: 
Проводя параллели с историческими золотыми лихорадка-
ми, феномен криптовалют демонстрирует сходство с точки 
зрения спекулятивной лихорадки, быстрого накопления бо-
гатства и трансформации общества. Однако фундаменталь-
ные различия, включая неосязаемую природу криптовалют, 
глобальный и цифровой масштаб участия и роль техноло-
гий, отличают эту современную золотую лихорадку от ее 
исторических аналогов.

Будущее криптовалют остается неопределенным, по-
скольку технологические достижения, изменения в регули-
ровании и динамика рынка продолжают развиваться. Эво-
люция цифровых валют центрального банка (CBDC) создает 
как проблемы, так и возможности для существующих крип-
товалют. Появление совместимых сетей блокчейнов и мас-
штабируемых решений может устранить текущие ограниче-
ния и способствовать более широкому внедрению.

Криптовалюты представляют собой преобразующую 
силу в финансовом ландшафте 21-го века, побуждая сравни-
вать их с историческими «золотыми лихорадками», прокла-
дывая при этом уникальный путь. По мере развития крип-
товалют их экономическое, социальное и регулирующее 
воздействие будет продолжать определять траекторию этой 
цифровой революции. Вопрос о том, превратятся ли крипто-
валюты в долговременное средство сбережения или сохранят 
свой статус спекулятивного рубежа, остается открытым, что 
подчеркивает сложность и значимость этого продолжающе-
гося явления.

Хотя криптовалюты обладают интригующим потенциа-
лом, они не лишены рисков. Отсутствие централизованного 
контроля вызывает опасения по поводу безопасности и над-
зора со стороны регулирующих органов. Децентрализован-
ный характер, который расширяет возможности отдельных 
лиц, также привлекает злоумышленников, что приводит к 
кибератакам, мошенничеству и потенциальным манипуля-
циям рынком. Кроме того, спекулятивный характер инвести-
ций в криптовалюту подвергает участников значительной во-
латильности и риску существенных финансовых потерь.

Быстрое развитие криптовалютного ландшафта про-
должает приводить к технологическим инновациям. Смарт-
контракты, самоисполняющиеся соглашения с заранее опре-
деленными условиями, расширяют полезность блокчейна за 

пределы простых транзакций. Децентрализованные прило-
жения (dApps) осваивают различные отрасли, от финансов 
до управления цепочками поставок, обещая повышение эф-
фективности и прозрачности.

Глобальное внедрение и культурные сдвиги: Криптова-
люты пересекли географические границы, вызвав дискуссии 
о демократизации финансов и потенциальных изменениях 
в динамике экономической власти. Развивающиеся страны 
изучают криптовалюты как способы обойти традиционную 
банковскую инфраструктуру и перескочить в цифровую эпо-
ху. По мере углубления глобального внедрения культурные 
представления о деньгах и ценности могут претерпеть зна-
чительные изменения. Взаимодействие с традиционными 
финансами: Криптовалюты вынудили традиционные фи-
нансовые институты адаптироваться и интегрироваться с 
этой новой парадигмой. Известные банки, инвестиционные 
фирмы и платежные системы осторожно изучают способы 
включения криптовалют в свои предложения, преодолевая 
нормативные препятствия и рыночный спрос. Такое взаи-
модействие между старой и новой финансовыми системами 
может привести к непредвиденным синергиям и сбоям.

Поскольку экосистема криптовалют продолжает рас-
ширяться, образование становится необходимым для ответ-
ственного участия отдельных лиц. Общественное восприятие 
часто колеблется между скептицизмом и энтузиазмом, об-
условленным освещением в СМИ, динамикой рынка и из-
менениями в регулировании. Информированный дискурс 
и точное распространение информации имеют решающее 
значение для содействия всестороннему пониманию нюан-
сов и потенциала криптовалют.

Этические последствия внедрения криптовалют выхо-
дят за рамки экономических соображений. Экологические 
проблемы, связанные с энергоемкими процессами майнин-
га, требуют ответственных и устойчивых решений. Потенци-
ал расширения доступа к финансовым услугам необходимо 
сопоставлять с рисками усугубления имущественного нера-
венства и стимулирования незаконной деятельности. Дости-
жение баланса между инновациями и этической ответствен-
ностью остается ключевой задачей.

Быстрые темпы развития криптовалют требуют посто-
янных междисциплинарных исследований и сотрудничества. 
Ученые, технологи, экономисты, эксперты в области права и 
политики должны работать вместе, чтобы справиться с мно-
гогранными вызовами, возникающими, в связи с этим новым 
цифровым фронтом. Исследования масштабируемых, без-
опасных и устойчивых технологий блокчейна имеют перво-
степенное значение для долгосрочной жизнеспособности 
криптовалют.

Криптовалюты, «золотая лихорадка» 21-го века, являют-
ся примером слияния технологий, экономики и социальных 
преобразований. Хотя эта цифровая революция напоминает 
исторические события, она несет в себе отличительные чер-
ты, которые выделяют ее. По мере развития криптовалют их 
потенциал по изменению структуры финансов, расширению 
прав и возможностей отдельных лиц и стимулированию 
технологических инноваций остается беспрецедентным. Ис-
пользование возможностей при ответственном управлении 
рисками определит, останутся ли криптовалюты мимолет-
ной лихорадкой или прочным наследием в анналах финан-
совой истории.

Рынок криптовалют представляет собой уникальное 
сочетание спекулятивных инвестиций, технологических ин-
новаций и энтузиазма сообщества. Психология инвестора 
играет ключевую роль в чрезвычайной волатильности, на-
блюдаемой в ценах на криптовалюты. Циклы страха упу-
стить (FOMO) и страха, неуверенности и сомнения (FUD) уси-
ливают колебания рынка, часто приводя к быстрым ценовым 
пузырям и последующим коррекциям. Понимание взаимос-
вязи между настроениями, анализом настроений рынка и 
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ценовыми движениями имеет решающее значение для про-
гнозирования тенденций и понимания поведения рынка.

Сохраняется напряженность между поддержанием де-
централизованного духа криптовалют и необходимостью 
надзора со стороны регулирующих органов. Сторонники 
децентрализации выступают за демократизацию финансов, 
утверждая, что нормативные акты могут сдерживать иннова-
ции и ограничивать доступ к финансовым услугам. С другой 
стороны, сторонники регулирования подчеркивают потен-
циал защиты потребителей, стабильности рынка и предот-
вращения незаконной деятельности. Достижение баланса 
между этими противоположными точками зрения остается 
фундаментальной задачей для директивных органов.

Криптовалюты нашли отклик среди молодых поколе-
ний, которые больше ориентируются в цифровых технологи-
ях и открыты для новых финансовых парадигм. Этот культур-
ный сдвиг заставляет традиционные финансовые институты 
адаптироваться к предпочтениям технически подкованной 
аудитории. По мере роста влияния демографии миллениа-
лов и поколения Z внедрение криптовалют может ускорить-
ся, что коренным образом изменит динамику финансовой 
индустрии и инвестиционный ландшафт.

Криптовалюты обладают потенциалом для преодоле-
ния финансового разрыва между развитыми и развиваю-
щимися странами. В регионах с ограниченным доступом к 
традиционным банковским услугам криптовалюты могут 
служить воротами в мировую экономику, позволяя частным 
лицам совершать трансграничные транзакции, получать де-
нежные переводы и получать доступ к финансовым услугам 
без посредников. Это могло бы изменить международные 
финансы и расширить возможности миллионов людей, не 
имеющих доступа к традиционным банковским услугам.

Энергоемкий механизм консенсуса proof-of-work (PoW), 
используемый многими криптовалютами, вызвал экологи-
ческие проблемы. Критики утверждают, что потребление 
энергии, необходимое для добычи полезных ископаемых, 
представляет значительную экологическую угрозу. В ответ 
на это альтернативные механизмы консенсуса, такие как 
proof-of-stake (PoS), набирают обороты благодаря снижению 
энергопотребления. Баланс между технологическими инно-
вациями и ответственностью за окружающую среду станет 
ключевым соображением в дальнейшем.

Криптовалюты сталкиваются с постоянными технологи-
ческими вызовами, которые необходимо преодолеть для мас-
сового внедрения. Такие проблемы, как масштабируемость, 
пропускная способность транзакций и совместимость между 
различными сетями блокчейнов, препятствуют бесперебой-
ному потоку ценности. Исследователи и разработчики актив-
но изучают решения уровня 2, межцепочечные протоколы и 
достижения в инфраструктуре блокчейна, чтобы решить эти 
проблемы и раскрыть весь потенциал криптовалют.

Рост криптовалют имеет геополитические последствия, 
поскольку страны соперничают за то, чтобы позициониро-
вать себя в этом трансформирующемся ландшафте. Циф-
ровые валюты центрального банка (CBDC) изучаются раз-
личными странами, стирая грань между криптовалютами и 
традиционными бумажными валютами. Это событие бро-
сает вызов существующим финансовым иерархиям и может 
непредвиденным образом изменить мировую валютную си-
стему.

По мере развития феномена криптовалют возникает не-
обходимость в целостном понимании, выходящем за рамки 
технологических, экономических и нормативных аспектов. 
Междисциплинарный подход, охватывающий социологию, 
психологию, этику и геополитику, необходим для понима-
ния всего масштаба этой преобразующей силы. Поощрение 
открытого диалога и сотрудничества в различных областях 
будет способствовать разработке комплексных стратегий для 
использования потенциала криптовалют.

Повествование о криптовалютах как о «золотой лихо-
радке» 21-го века отражает их глубокое влияние на общество, 
финансы и технологии. По мере развития путешествия тща-
тельный учет вызовов и возможностей определит траекто-
рию этой цифровой революции. Выдержат ли криптовалю-
ты испытание временем как революционная сила или уйдут 
в историю как мимолетное явление, остается неопределен-
ным. Однако их прочное наследие, несомненно, оставит не-
изгладимый след в мировом финансовом ландшафте.

В заключение можно сказать, что явление криптовалют 
21 века развивается как увлекательное сочетание техноло-
гии, экономики и психологии людей. Привлекательность 
криптовалюты в качестве формы «цифрового золота» вызва-
ла глобальную лихорадку, не за драгоценными металлами, 
спрятанными в земле, а за криптографическими активами, 
встроенными в цифровое пространство. По мере того, как 
мир борется с последствиями этой трансформации, стано-
вится ясно, что криптовалюты превратились в агентов обще-
ственных изменений, технологических инноваций и пере-
оценки регулирования. Независимо от того, закрепится ли 
эта «лихорадка золота» как долгосрочный парадигменный 
сдвиг или станет ли это временным этапом в истории финан-
сов, остается открытым вопросом. Уроки из исторических 
золотых лихорадок предостерегают от неосмотрительного 
восторга, тогда как уникальные качества движения в области 
криптовалют приглашают к дальнейшему исследованию и 
междисциплинарному сотрудничеству. Путь вперед включа-
ет в себя навигацию в сложных областях технологии, этики, 
регулирования и общественной адаптации, поскольку крип-
товалюты стремятся заслужить свое место в качестве опреде-
ляющего черты финансового ландшафта 21 века.
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Соловьева Н. А.

Интенсивное введение экономических санкций в от-
ношении Российской Федерации началось в 2014 году. На 
протяжении всего периода до настоящего времени проис-
ходит расширение их спектра. Санкции, введенные против 
Российской Федерации, имеют ряд последствий, предопре-
деляющих действия законодателя по минимизации их от-
рицательного влияния с учетом продвижения национальных 
интересов. 

Для выработки наиболее результативных мер противо-
действия санкциям, наложенным в настоящее время на Рос-
сийскую Федерацию со стороны недружественных стран с це-
лью добиться негативных последствий в экономике страны, 
на наш взгляд необходимо изучить уже имеющийся опыт 
противодействия санкциям 2014 года.

Несмотря на обширный перечень, вводимых с 2014 года 
экономических санкций и, соответственно, разнообразие 
проводимых контрмер, в рамках данной работы был рассмо-
трен налоговый аспект антисанкционной политики РФ как 
один из наиболее важных для поддержания экономической 
стабильности государства.

Для сравнения налоговых контрмер, введенных с целью 
противодействия санкциям в 2014 и 2022 годах, считаем не-
обходимым: сравнить виды санкций, введенных западными 
странами против Российской Федерации в 2014 и 2022 годах; 

сравнить антисанкционные налоговые меры в РФ на уровне 
федерации и на уровне субъектов РФ в 2014 и в 2022 годах.

В научной литературе тема санкций и антисанкцион-
ных мер, введенных в 2014 и 2022 годах, была представлена 
в достаточном количестве научных работ, однако, среди 
общего массива работ практически отсутствуют научные 
труды, предусматривающие проведение правового анали-
за антисанкционных налоговых мер в 2014 и 2022 в сово-
купности. В связи с большим пакетом санкций со стороны 
западных стран в 2014 году предлагается разделить их на 
три группы: санкции против Республики Крым и г. Сева-
стополь; санкции против физических и юридических лиц; 
отраслевые экономические ограничительные меры. Сле-
дует отметить, что санкции, введенные против РФ в 2022 
году, являются в целом антироссийскими и не затрагивают 
отдельно республику Крым и город федерального значе-
ния Севастополь. Отмечается значительное расширение 
перечня физических и юридических лиц, в отношении ко-
торых были введены индивидуальные санкции. Также по-
полнился список ограничений, налагаемых на определен-
ные сферы экономики РФ.

В ходе работы была разработана авторская классифика-
ция, в соответствии с которой выделено два вида антисанкци-
онных норм: охранительные и компенсационные. 
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В первом случае речь идет о мерах, нацеленных на за-
щиту финансовых и имущественных интересов Российской 
Федерации в целом и в отдельных сферах, на которые санк-
ций оказали влияние. К ним можно отнести в том числе ряд 
ограничений в валютно-финансовой сфере, перевод воздуш-
ных судов в российскую юрисдикцию и другие). 

Под вторым видом понимаются контрмеры, целью ко-
торых является компенсация бизнесу и населению потерь, 
понесенных в результате введения санкционных режимов, 
а также поддержание уровня жизни населения и снижение 
расходов малого и среднего бизнеса. В большинстве своем 
данные меры сводятся к снижению фискальной функции на-
логов в пользу регулирующей.

Осенью 2014 года Россия активно использовала регули-
рующую функцию. В качестве антикризисной меры в кон-
це 2014 года был принят Закон № 477-ФЗ, в соответствии с 
которым субъекты РФ были наделены правом на установ-
ление налоговой ставки в размере 0 % для налогоплатель-
щиков – индивидуальных предпринимателей, впервые за-
регистрированных после вступления в силу данного закона 
и осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной и (или) научной сферах и 
применяющих упрощенную систему налогообложения (да-
лее – УСН) и патентную систему налогообложения (далее – 
ПСН). 

Большинство контрмер в 2014 году законодатель счет не-
обходимым передать на усмотрение субъектов РФ на уровень 
регионов. Среди них: установление льготной ставки по УСН; 
введение патентной системы налогообложения для индиви-
дуальных предпринимателей; установление льготной ставки 
по налогу на прибыль; установление налоговых каникул для 
лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей. 

В настоящее время можно сделать вывод о том, что да-
леко не все субъекты Российской Федерации реализовали 
предоставленные им полномочия по внесению изменений 
в налоговое законодательство на соответствующем уровне. 
Например, снижение ставки по УСН было реализовано при-
мерно в 50 % субъектов, а ставку налога ниже 10 % установи-
ли лишь единичные субъекты РФ. В их числе Свердловская 
область, в которой была применена ставка 7 %. ПСН установ-
лена также далеко не во всех субъектах РФ. До 1 апреля 2015 
года налоговые каникулы по ПСН и УСН были предоставле-
ны налогоплательщиков только нескольких субъектов РФ [6].

Несмотря на сокращение в доходной части бюджета РФ 
в результате проведения регулирующей налоговой политике 
и соответственно снижению значение фискальной функции 
налогов, а вместе с ней и налоговых поступлений в бюджеты 
бюджетной системы РФ, придерживаемся позиции о том, 
что проводимая политика налоговых послаблений положи-
тельно повлияла на экономику России. 

Во-первых, как отмечает Абдулкадыров А. С., указанные 
меры предотвратили ликвидацию ряда предприятий, тем 
самым сохранив рабочие места и не прервав процесс произ-
водства товаров и оказания услуг [1].

Во-вторых, количество возможных негативных послед-
ствий было уменьшено, прежде всего, благодаря сохранению 

уровня жизни населения, хотя и на уровне ниже докризис-
ного, и поддержания отдельных отраслей экономики, в том 
числе на уровне малого и среднего предпринимательства [5].

Далее перейдем к рассмотрению антикризисных мер, 
применяемых в РФ в период с 2022 г. В отличие от контрмер, 
внедренных в 2014 г. принято большое количество мер на 
федеральном уровне. Основные направления принятых мер 
можно представить следующим образом: отсрочка уплаты 
налогов и сборов; предоставление налоговых вычетов, сниже-
ние ставки налога на прибыль организаций для радиоэлек-
тронной промышленности и IT; освобождение ряда доходов 
от налога на прибыль физических лиц; расширение перечня 
оборудования, ввоз которого освобождается от НДС; продле-
ние сроков уплаты налогов, взносов и другие меры.

Несмотря на антикризисные налоговые меры, приня-
тые на федеральном уровне, на уровне субъектов РФ также 
ведется активное противодействие санкциям, выраженное в 
принятии контрмер аналогичных предусмотренным на фе-
деральном уровне. Среди них следует отметить: снижение 
ставки налога, уплачиваемого при применении УСН для 
налогоплательщиков, осуществляющих предприниматель-
скую деятельности в сфере обрабатывающих производств, 
за исключением производства табачных изделий, продление 
сроков уплаты налогов, авансовых платежей и др.

В результате проведенного исследования было выявле-
но, что санкции, веденные в отношении России в 2022 году 
более масштабны и при этом по мнению специалистов ме-
нее точечные и продуманные, чем санкции, вводимые в 2014 
году.

Относительно антиналоговых мер, исходя из проведен-
ного исследования, можно сделать вывод о том, что в России 
и в 2014 г., и в 2022 г. в ответ на экономические санкции была 
проведена налоговая политика, усиливающая регулирую-
щую функцию налога и, соответственно, снижающая фи-
скальную. 

В 2014 г. потенциал регулирующей налоговой политики 
не был реализован в полной мере по причине того, что субъ-
екты РФ не использовали предоставляемые им полномочия 
для снижения фискальной нагрузки на налогоплательщи-
ков1. Муниципальные бюджеты не получают налоги от субъ-
ектов МСП, поэтому не заинтересованы в их поддержке2. Ряд 
регионов при формальном принятии нормативно-правового 
акта устанавливает высокие требования для получения льгот 
в том числе налоговых каникул для малого бизнеса, что зна-
чительно сужает круг получателей льготы. 

Например, отрицательной стороной реализации на-
логовых каникул является возможность установления на ре-
гиональном уровне дополнительных требований к органи-
зациям для их получения, включая максимальный уровень 
доходов, количество сотрудников и др., что существенно сни-
жает круг организаций и ИП, которые могли бы применить 

1	 Указ	Президента	РФ	от	16.03.2022	№	121	«О	мерах	по	обеспече-
нию	социально-экономической	стабильности	и	защиты	населе-
ния	в	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	-	2022.	-	№	12.	-	Ст.	1807.

2	 См.:	 Доклад	 Президенту	 РФ	 –	 2021	 //	 Уполномоченный	 при	
Президенте	РФ	по	защите	прав	предпринимателей.	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://doklad.ombudsmanbiz.ru/
doklad_2021.html	(дата	обращения:	01.07.2022).
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норму. Так во Владимирской области по данным с 2015 г. по 
2020 г. данной льготой не воспользовался ни один ИП, т.к. для 
ее получения был установлен лимит в пять сотрудников и 6 
миллионов рублей выручки. Аналогичная ситуация наблю-
далась в Самарской области и ряде других субъектов РФ [4].

Данное обстоятельство было учтено при установлении 
антисанкционных мер в 2022 году, в результате чего большин-
ство контрмер были предусмотрены на уровне федерального 
законодательства. Однако, на уровне субъектов также были 
приняты аналогичные меры, включающие в себя налоговые 
льготы и послабления.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в 2022 г. 
был учтен негативный опыт регионов в связи с чем текущие 
антисанкционные меры принимаются прежде всего на феде-
ральном уровне. Однако, для предотвращения описанных не-
гативных эффектов автором статьи  предлагается установить 
c на федеральном уровне требования для получения налого-
вых каникул, снижения ставок по специальным налоговым 
режимам, региональным имущественным налогам, в том 
числе налогу на имущество организаций на определенный 
период действия экономических санкций с правом сниже-
ния критериев, необходимых для их получения, путем при-
нятия нормативно-правовых актов на региональном уровне, 
включая снижение необходимого для получения льгот мак-
симального уровня доходов, количества сотрудников, расши-
рение отраслевой принадлежности организаций и др. 

Данная мера будет способствовать защите организаций 
от ужесточения правил получения налоговых льгот путем 
введения дополнительных требований со стороны субъек-
тов РФ, установлению унифицированных условий, гаран-
тирующих на федеральном уровне получение льгот для со-
ответствующих критериям организаций, а также большей 
осведомленности налогоплательщиков о проводимой анти-
санкционной налоговой политике. При этом у регионов оста-
нется возможность на свое усмотрение изменить критерии 
получения льгот путем введения условий, способствующих 
расширению перечня получателей льгот, что будет способ-
ствовать поддержке регионально значимых предприятий.

Также из-за более всеохватывающего характера вводи-
мых в 2022 г. санкций, антисанкционные налоговые меры 
приняли более глобальный характер и включают как при-
менение регулирующей функции налогов с помощью опи-
санных инструментов налогового регулирования, так и по-
степенное усиление фискальной функции путем введения 
новых налогов и увеличения ставок на действующие налоги. 
Следует отметить, что антисанкционные меры 2022 г. были 
приняты более оперативно и систематизировано, что, несмо-
тря на негативную динамику экономических показателей 
позволило сохранить экономическую стабильность в стране. 

На наш взгляд для достижения устойчивого, всеохватно-
го экономического роста и восстановлению объемов произ-
водства в пострадавших от санкций отраслях экономики не-
обходимо дальнейшая реализация регулирующей функции 
налога в совокупности с временным снижением фискальной 
нагрузки на налогоплательщиков.
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НАЛОГОВОЕПРАВО

Богуславская Н. А.

Появление нового публично-правового образования - 
федеральной территории «Сириус»1, открыло дискуссию в 
научной литературе о правовом статусе данной территории 
через призму различных отраслей права – конституционного 
[1, С. 124-140], гражданского [2, С. 216-218], финансового [3, С. 
35-38] и других отраслей права [4, С. 15-20]. 

Особую значимость приобретает анализ особенностей 
правового регулирования налогообложения в федеральной 
территории «Сириус» (далее – федеральная территория), от-
дельные аспекты которого исследовались в трудах ученых [5, 
С. 147-152]. 

Во-первых, к особенностям следует отнести порядок 
установления и введения региональных налогов, и местных 
налогов и сборов. Данный аспект проявляется в возможности 
установления и введения в федеральной территории в соот-
ветствии со ст. 5, 12 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) 
как региональных, так и местных налогов и сборов2.

Особенности установления региональных налогов в фе-
деральной территории не предполагают возможности их 
регулирования на уровне нормативных правовых актов феде-

1	 О	 федеральной	 территории	 «Сириус»:	 Федеральный	 закон	 от	
22.12.2020	 г.	№	 437-ФЗ	 (ред.	 10.07.2023	 г.).	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://pravo.gov.ru	 2020.	 22	 декабря;	
2023.	10	июля	(дата	обращения:	25.07.2023	г.).	

2	 Налоговый	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
31.07.1998	г.	№	146-ФЗ	(ред.	от	24.06.2023	г.,	с	изм.	от	14.07.2023	
г.)	//Российская	газета.	1998.	06	августа.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://www.pravo.gov.ru	 2023.	 24	 июня	 (дата	
обращения:	25.07.2023	г.).

ральной территории и предусматриваются исключительно 
на федеральном уровне (включая, установление налоговых 
льгот), в отличие от субъектов РФ, где такая возможность в 
отношении отдельных элементов налогообложения, вклю-
чая, налоговые льготы, установлена с учетом особенностей, 
предусмотренных НК РФ. 

Отдельные особенности в отношении установления и 
введения региональных налогов, предусмотрены в ч. 2 НК 
РФ3 для федеральной территории и сводятся к следующему: 

– установление налоговых ставок и налоговых льгот по 
транспортному налогу исключительно на федеральном уров-
не, что не предполагает возможность снижения или увеличе-
ния налоговых ставок в 10 раз;

– установление минимальных пороговых значений по 
налоговым ставкам по налогу на игорный бизнес;

– определение налоговой базы по налогу на имущество 
организаций только как среднегодовой стоимости имуще-
ства, что является отличительной особенностью, т.к. в субъ-
ектах РФ применяется по отдельным объектам налогообло-
жения и кадастровая стоимость имущества; возможность 
применения пониженных налоговых ставок до 2024 года 
включительно в отношении определенных объектов недви-

3	 Налоговый	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 вторая)	 от	
05.08.2000	г.	№	117-ФЗ	(ред.	от	10.07.2023	г.)	//Собрание	зако-
нодательства	РФ.	2000.	№	32.	Ст.	 3340.	 [Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://www.pravo.gov.ru.	 2023.	 10	 июля	 (дата	
обращения:	25.07.2023	г.).
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жимого имущества; установление налоговых льгот на феде-
ральном уровне;

– введение региональных налогов осуществляется в соот-
ветствии с общим порядком, предусмотренным ст. 5 НК РФ 
только на федеральном уровне, региональные налоги введе-
ны на федеральной территории с 1 января 2022 года.

Полагаем, что в дальнейшем возможно закрепление 
полномочий за Советом федеральной территории по уста-
новлению отдельных элементов налогообложения по регио-
нальным налогам, например, установление налоговых ставок, 
особенностей определения налоговой базы, установление на-
логовых льгот в порядке и пределах, предусмотренных НК 
РФ, что потребует изменения ст. 12 НК РФ и расширит воз-
можности федеральной территории по созданию благопри-
ятных условий для налогообложения.

Таким образом, анализ федерального законодательства 
в части установления региональных налогов, позволяет сде-
лать вывод о закреплении определенных преференций для 
данной территории на федеральном уровне, что роднит та-
кую территорию с особыми экономическими зонами, тер-
риториями опережающего развития и предусматривается в 
целях стимулирования финансово-хозяйственной деятельно-
сти, сохранения инфраструктуры территории.

Установление и введение местных налогов предусма-
тривается как на федеральном уровне, так и на федеральной 
территории4, что, в целом, сходно с общим порядком уста-
новления и введения местных налогов в соответствии с НК РФ 
и нормативными правовыми актами муниципального обра-
зования (законами городов федерального значения в отноше-
нии внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения). 

Анализ двух нормативных правовых актов федеральной 
территории о местных налогах позволил сделать следующие 
выводы:

– по налогу на имущество физических лиц установлены 
налоговые ставки, которые зависят от объекта налогообложе-
ния и кадастровой стоимости, ставки варьируются от 0,05 % 
до 2 %, также предусмотрены переходные положения о нало-
говых ставках, которые действуют до 2025 года включительно; 
установлена налоговая льгота в отношении такой социально 
уязвимой категории как многодетная семья; налог введен с 1 
января 2022 года.

– по земельному налогу налоговые ставки зависят от на-
значения земельных участков и размещения определенных 
объектов на земельном участке, от категорий субъектов, ко-
торые приобретают земельные участки, от ведения предпри-
нимательской деятельности и устанавливаются от 0,03 % до 
1,2 %; в акте предусмотрены сроки уплаты и налоговые льго-
ты для организаций; налог введен с 1 января 2022 года.

4	 Об	установлении	налога	на	имущество	физических	лиц	в	феде-
ральной	 территории	 «Сириус»:	 Решение	 Совета	 федеральной	
территории	 «Сириус»	 от	 19.11.2021	 г.	№	 1-3/26.	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://cloud01.sochisirius.ru/index.
php/s/6HtNgmcoFr9tP3J#pdfviewer	 Об	 установлении	 земель-
ного	 налога	 в	 федеральной	 территории	 «Сириус»:	 Решение	
Совета	 федеральной	 территории	 «Сириус»	 от	 19.11.2021	 г.	 №	
1-3/25.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cloud01.
sochisirius.ru/index.php/s/78GiTG8Td2cK6ij#pdfviewer	 (дата	 об-
ращения:	25.07.2023	г.).

Следует отметить, что одной из проблем, которая тре-
бует своего обсуждения, является проблема установления и 
введения торгового сбора на федеральной территории. Так, 
ст. 12 НК РФ допускает возможность установления местных 
сборов (к которым, в настоящее время, относится только 
торговый сбор) на федеральной территории, однако анализ 
Федерального закона от 29.11.2014 г. № 382-ФЗ5 позволяет сде-
лать вывод, что в нем не предусмотрен механизм установле-
ния и введения торгового сбора в федеральной территории 
«Сириус», данный вывод подтверждается и правопримени-
тельной практикой6. Установление и введение торгового сбо-
ра станет возможным только в случае внесения изменений 
в федеральный закон от 29.11.2014 г. № 382-ФЗ и принятия 
отдельного федерального закона, в котором будет предусмо-
трен механизм установления и введения торгового сбора в 
федеральной территории. Таким образом, при анализе по-
ложений ст. 12 НК РФ и вышеназванного Федерального за-
кона, приоритет имеют специальные нормы. 

В силу возможного перспективного введения торгового 
сбора в федеральной территории, следует обсудить пробле-
му введения сборов в соответствии со в ст. 5 НК РФ. НК РФ 
не предусматривает различий в порядке вступления в силу 
изменений, касающихся действующих сборов, если, в од-
ном случае, сбор не имеет периода обложения, а в другом 
случае, имеет период обложения. Для действующих сборов 
предусмотрено общее правило, что изменения вступают 
в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их 
официального толкования. В настоящее время, в налоговом 
законодательстве предусмотрен сбор, который имеет пери-
од обложения – торговый сбор. Федеральный законодатель 
при внесении изменений в данный платеж учитывал период 
обложения и предусматривал следующие варианты вступле-
ния в силу актов: в одних случаях – не ранее 1 января следую-
щего года, в других – не ранее 1 месяца со дня официального 
опубликования и не ранее 1 числа очередного периода обло-
жения. При этом следует признать, что такой порядок всту-
пления в силу изменений обеспечил возможность достаточ-
ного времени для ознакомления с изменениями, внесенными 
в налоговое законодательство. Таким образом, федеральный 
законодатель применил для вступления в силу изменений в 
торговый сбор словосочетание, использованное в абз. 2 п.1 ст. 
5 НК РФ «не ранее», что говорит о возможности вступления в 
силу изменений в действующие сборы в более поздние сроки 
чем один месяц со дня их официального опубликования. По-
лагаем, что для придания единообразия толкования и устра-
нения неясностей при вступлении в силу изменений в дей-
ствующие сборы и установления гарантий для плательщиков 
сборов, необходимо, установить разный порядок вступления 

5	 О	внесении	изменений	в	части	первую	и	вторую	Налогового	ко-
декса	Российской	Федерации:	Федеральный	закон	от	29.11.2014	г.	
№	382-ФЗ	(ред.	от	02.07.2021	г.).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	http://www.pravo.gov.ru.	2014.	30	ноября;	2021.	02	июля	
(дата	обращения:	25.07.2023	г.).	

6	 О	 невозможности	 введения	 торгового	 сбора	 на	 федеральной	
территории	«Сириус»:	Письмо	Федеральной	налоговой	службы	
от	13.04.2022	г.	№	СД-4-3/4523@	//	Официального	не	опубли-
ковано.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/404379712	 (дата	 обращения:	
25.07.2023	г.).
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в силу изменений. Если они не имеют периода обложения 
– оставить существующий порядок, предусмотренный в абз. 
2 п. 1 ст. 5 НК РФ. Если они имеют период обложения, пред-
усмотреть следующее правило и добавить следующий абзац 
в п. 1 ст. 5 НК РФ: «Акты законодательства о сборах, если сбор 
имеет период обложения, вступают в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня их официального опублико-
вания и не ранее 1-го числа очередного периода обложения 
по соответствующему сбору, за исключением случаев, пред-
усмотренных настоящей статьей». 

Во-вторых, имеются отдельные особенности установ-
ления федеральных налогов, сборов на федеральной терри-
тории, которые регулируются главами 21, 25, 25.3, 26.5 НК 
РФ, федеральным законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ (специ-
альный налоговый режим действует с 1 января 2022 года на 
федеральной территории)7. Особенности связаны с освобож-
дением определенных субъектов, объектов от обложения; с 
применением налоговых вычетов; с порядком зачисления 
налогов по соответствующим ставкам в бюджет федераль-
ной территории; с возможностью введения на территории 
специальных налоговых режимов. Например, определенной 
спецификой обладает установление и введение патентной 
системы налогообложения в федеральной территории «Си-
риус», в частности, распространение закона Краснодарско-
го края в части размеров потенциально возможного дохода 
индивидуального предпринимателя на данную территорию 
(данный закон был принят первоначально для города Сочи).

С учетом анализа налогового законодательства, можно 
предложить следующую классификацию налогов и сборов, 
которые устанавливаются в федеральной территории:

– по федеративному устройству: федеральные налоги и 
сборы, которые действуют, в т.ч. и в федеральной террито-
рии, включая специальные налоговые режимы; региональ-
ные и местные налоги.

– по порядку установления и введения (применитель-
но к региональным и местным налогам): устанавливаемые 
и вводимые исключительно на федеральном уровне (регио-
нальные налоги); на федеральном уровне и на уровне феде-
ральной территории (местные налоги), дальнейшую клас-
сификацию по порядку установления можно проводить по 
элементам налогообложения, которые могут устанавливать-
ся по региональным и местным налогам;

– по актам в сфере налогообложения, которые действу-
ют на федеральной территории: федеральные норматив-
ные правовые акты, нормативные правовые акты, принятые 
на федеральной территории, нормативные правовые акты 
Краснодарского края;

– по особенностям действия акта во времени: на опре-
деленный и неопределенный срок (в одном акте могут быть 
нормы, предусмотренные как на определенный, так и на не-
определенный срок).

Анализ налогового законодательства позволил выявить 
особенности, которые отличают порядок установления и 

7	 О	проведении	 эксперимента	по	 установлению	 специального	на-
логового	 режима	 «Налог	 на	 профессиональный	 доход»:	 Феде-
ральный	закон	от	27.11.2018	г.	№	422-ФЗ	(ред.	от	28.12.2022	г.).	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru.	
2018.	27	ноября;	2022.	28	декабря	(дата	обращения:	25.07.2023	г.).

введения налогов и сборов в федеральной территории, были 
обозначены проблемы, возникающие в связи с установлени-
ем и введением торгового сбора в федеральной территории, 
предложены направления по совершенствованию налогово-
го законодательства. Выявленные проблемы и направления 
по совершенствованию налогового законодательства, по-
зволят внести ясность, определенность в действующее зако-
нодательство, расширят полномочия Совета федеральной 
территории и создадут благоприятные условия для налого-
обложения.
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Эпоха цифровых технологий вынуждает законодателя 
искать новые возможности и перспективы развития дей-
ствующих механизмов, формировать законодательство и 
правоприменение в условиях новой технологичной реаль-
ности. 

Ни для кого не секрет, что изменения затрагивают 
каждую из сфер жизнедеятельности общества, каждую от-
расль права. И, несомненно, нельзя оставить без внимания 
вопросы внедрения цифрового рубля, важность интегра-
ции механизма оборота цифровых валют1 в аспекте нало-
гового регулирования в связи с внесённым в Государствен-
ную Думу РФ законопроектом, который будет являться 
одним из центральных объектов нашего исследования.

Прежде всего кратко рассмотрим институт цифрового 
рубля в контексте недавних изменений законодательства. 

1	 «Концепция	законодательного	регламентирования	м	еханизмов	
организации	 оборота	 цифровых	 валют».	 –	 [Электронный	 ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	http://static.government.ru	(дата	обраще-
ния:	11.08.2023).

Цифровые рубли – это «третья форма денег»2, вид безна-
личных денег (наряду с бездокументарными ценными бу-
магами и цифровыми правами), расчёты которыми осу-
ществляются путём перевода непосредственно цифровых 
рублей Банком России в рамках специальной платформы3, 
в рамках которой участники платформы (кредитные ор-
ганизации, которые вправе переводить деньги, госкорпо-
рация развития «ВЭБ.РФ» и иностранные банки)4 откроют 
пользователям доступ к платформе для операций с циф-
ровыми рублями, а именно:

2	 Концепция	 цифрового	 рубля	 от	 08.04.2021	 г.	 Официальный	
сайт	Центрального	банка	Российской	Федерации.	–	 [Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cbr.ru/content/document/
fi	le/120075/concept_08042021.pdf	(дата	обращения:	11.08.2023).

3	 Ст.	1	абз.	2	Федерального	закона	от	24.07.2023	№	339-ФЗ	«О	вне-
сении	изменений	в	статьи	128	и	140	части	первой,	часть	вторую	
и	статьи	1128	и	1174	части	третьей	Гражданского	кодекса	Россий-
ской	Федерации»;	ст.	128	Гражданского	кодекса	Российской	Фе-
дерации.

4	 Абз.	4	пп.	«б»	п.	1	Федерального	закона	от	24.07.2023	№	340-ФЗ	
«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Рос-
сийской	Федерации».
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1. Переводы цифровых рублей – одновременное 
уменьшение остатка цифровых рублей на счёте цифрового 
рубля плательщика и увеличение такового у получателя 
средств на сумму перевода5,

2. Пополнение (уменьшение) остатка цифровых ру-
блей на счёте путём:

2.1. Перевода денежных средств с банковского счёта 
(или на него, соответственно),

2.2. Уменьшения (увеличения) остатка электронных 
денежных средств6. 

Исходя из толкования разрешённых транзакций, мож-
но сделать вывод о том, что привлечение цифровых рублей 
во вклад или депозит находятся под запретом7.

Таким образом, в свете произошедших изменений 
возникает закономерный вопрос налогообложения циф-
рового рубля, что вызывает необходимость изменения 
положений Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ). Учитывая цифровую реальность, необ-
ходимо предусмотреть процедуру обращения взыскания 
не только на наличные и безналичные денежные средства, 
но и на цифровые рубли, так как бездействие в этой сфере 
снижает возможности государства по обеспечению устой-
чивого социально-экономического развития страны [3, c. 
18]. Риски связаны прежде всего с тем, что цифровизация 
и отсутствие необходимых алгоритмов действия государ-
ственных структур в данной ситуации влечёт за собой не 
только дефицит информации о платежах, совершаемых в 
новой системе цифровых рублей, но и потерю связи с субъ-
ектами экономической системы, а именно – информации о 
совершаемых ими финансовых операций. В действующем 
правовом регулировании случаи несоответствия пока не 
предусмотрены, что может повлечь за собой возможность 
налогоплательщиков «обойти» выполнение своих обязан-
ностей.

Проанализируем важнейшие изменения, вводимые 
Проектом Федерального закона № 384598–8, на предмет их 
целесообразности и необходимости. Предлагается, в част-
ности: 

1. Закрепить понятие счёта цифрового рубля – счёт, 
открытый оператором платформы цифрового рубля на ос-
новании договора счёта цифрового рубля;

2. Установить возможность взыскания задолженно-
сти с налогоплательщика (налогового агента) за счёт его 
цифровых рублей при недостаточности или отсутствии 
денежных средств (драгоценных металлов) на счетах8. В ин-
вестиционном товариществе в первую очередь взыскание 
обращается на счета управляющего товарища, ответствен-

5	 Там	же,	абз.	4	п.	5;	ст.	ст.	6,	7.1	Федерального	закона	от	27.06.2011	
№	161-ФЗ	(ред.	от	24.07.2023)	«О	национальной	платежной	си-
стеме».

6	 Абз.	3	п.	5	Федерального	закона	от	24.07.2023	№	340-ФЗ	«О	вне-
сении	 изменений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	 Россий-
ской	Федерации».

7	 Там	же,	абз.	1	п.	1.
8	 Пп.	«ж»	п.	2	ст.	1	Проекта	Федерального	закона	№	384598–8	«О	

внесении	 изменений	 в	 части	 первую	 и	 вторую	Налогового	 ко-
декса	Российской	Федерации»	 (ред.,	 внесенная	 в	ГД	ФС	РФ).	–	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://sozd.duma.gov.
ru/bill/384598-8	(дата	обращения:	14.08.2023).

ного за ведение налогового учета, цифровых рублей на его 
счете цифрового рубля; в противном случае – на счета то-
варищей, их цифровые рубли пропорционально доле каж-
дого из них в общем имуществе товарищей, определяемой 
на дату возникновения задолженности.

Необходимо обратить внимание на справедливое, по 
нашему мнению, замечание – необходимо установить чёт-
кий порядок взыскания такой задолженности для сниже-
ния вероятности злоупотреблений. Сейчас это достаточ-
но проблематично, так как цифровые рубли в нынешней 
редакции законодательства обращаются только в рамках 
цифровой платформы9;

3. Закрепить право налоговых органов приостанавли-
вать операции по счетам цифрового рубля10, требовать от 
оператора платформы документального подтверждения 
факт списания со счёта цифрового рубля налогоплатель-
щика, плательщика сбора или налогового агента сумм на-
логов, сборов, пеней, штрафов, и перечисления этих сумм 
в бюджет РФ11;

4. Установить порядок налогообложения операций со 
счётом цифрового рубля, аналогичный порядку соверше-
ния операций с банковским счётом12. 

По смыслу законопроекта понятия «электронные де-
нежные средства» и «цифровые рубли» не отождествляют-
ся. Рассмотрим соотношение представленных понятий.

Понятие электронных денежных средств нормативно 
закреплено – денежные средства, предварительно предо-
ставленные обязанному лицу, учитывающему информа-
цию об их размере без открытия банковского счёта, для ис-
полнения денежных обязательств лица, предоставившего 
денежные средства, перед третьими лицами; в отношении 
них лицо, предоставившее денежные средства, имеет пра-
во передавать распоряжения исключительно с использова-
нием электронных средств платежа13.

На обывательском уровне есть вероятность предпо-
ложить, что это понятие аналогично безналичным денеж-
ным средствам, однако законодатель и правоприменитель 
эти понятия не употребляет в одном контексте. Несмотря 
на отсутствие нормативного определения, безналичные де-

9	 Заключение	 Правительства	 РФ	 от	 03.04.2023	№	 557-П13	 «На	
проект	 федерального	 закона	 «О	 внесении	 изменений	 в	 часть	
первую	и	 вторую	Налогового	кодекса	Российской	Федерации	и	
Федеральный	закон	от	14	июля	2022	года	№	263-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	части	первую	и	вторую	Налогового	кодекса	Россий-
ской	Федерации».

10	 Там	же,	п.	7	ст.	1.
11	 Там	же,	пп.	«г»	п.	9	ст.	1;	Пояснительная	записка	к	проекту	фе-

дерального	 закона	 «О	 внесении	 изменений	 в	 части	 первую	 и	
вторую	 Налогового	 Кодекса	 Российской	 Федерации».	 –	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://sozd.duma.gov.ru/
bill/384598-8	(дата	обращения:	14.08.2023).

12	 Проект	Федерального	закона	№	384598-8	«О	внесении	измене-
ний	 в	 части	 первую	 и	 вторую	 Налогового	 кодекса	 Российской	
Федерации».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
sozd.duma.gov.ru/bill/384598-8	(дата	обращения:	14.08.2023).

13	 П.	18	ст.	3	Федерального	закона	от	27.06.2011	№	161-ФЗ	(ред.	от	
24.07.2023)	«О	национальной	платежной	системе»	//	Доступ	из	
СПС	«КонсультантПлюс».
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нежные средства понимаются как имущественное право14, 
обязательственное требование к банку15.

Из интересующих нас понятий в законодательстве 
также содержится легальное определение цифровой ва-
люты, под которой понимается совокупность электронных 
данных (цифрового кода или обозначения), содержащих-
ся в информационной системе, которые предлагаются и 
(или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не 
являющегося денежной единицей и (или) в качестве инве-
стиций16. К цифровой валюте не относятся бонусные бал-
лы, бонусы на накопительных дисконтных картах, начис-
ленные банками и иными организациями за пользование 
их услугами, в том числе в виде денежных средств («кешбэк 
сервис»)17. 

Основным отличием электронных, безналичных де-
нежных средств и цифрового рубля выступает их эмитент. 
В случае безналичных денежных средств – это кредитная 
организация, электронных – операторы ЭДС, а цифрового 
рубля (как уже было установлено выше) – Банк России [1, 
c. 26].

Резюмируя вышеизложенное, порядок налогообло-
жения операций с цифровым рублём аналогичен поряд-
ку совершения операций с банковским счётом. Несмотря 
на это, стоит согласиться с инициаторами законопроекта 
в части постановки целей предлагаемых нововведений. 
Действительно, при существующей системе налогообло-
жения возможность взыскания задолженности за счёт 
цифровых рублей налогоплательщика (налогового агента), 
находящихся на счетах цифрового рубля отсутствует. Од-
нако, ввиду вышеизложенной дефиниции этого института 
как «третьей формы денег» и технической составляющей 
цифрового рубля (токен в цифровом кошельке) невозмож-
ность взыскания может повлечь за собой злоупотребления 
со стороны пользователей этой системы.

Обобщая изменения в рамках отдельных видов нало-
гов, отметим следующее:

1. Освобождение от НДС открытия и ведения счёта 
цифрового рубля, осуществления переводов денежных 
средств с использованием платформы цифрового рубля 
(предлагаемые дополнения пункта 3 статьи 149 НК РФ)18;

14	 Ст.	128	Гражданского	Кодекса	Российской	Федерации	(часть	пер-
вая):	федеральный	 закон	 от	 30.11.1994	№	51-ФЗ	 //	 Российская	
газета.	–	1994.	–	Доступ	из	СПС	«КонсультантПлюс».

15	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	27	октября	2015	г.	
№	28-П	«По	делу	о	проверке	конституционности	пункта	1	статьи	
836	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	в	связи	с	жа-
лобами	граждан	И.	С.	Билера,	П.	А.	Гурьянова,	Н.	А.	Гурьяновой,	
С.	И.	Каминской,	А.	М.	Савенкова,	Л.	И.	Савенковой	и	И.	П.	Сте-
панюгиной»	//	Доступ	из	СПС	«КонсультантПлюс».

16	 Ч.	3	ст.	1	Федерального	закона	от	31.07.2020	№	259-ФЗ	(ред.	от	
14.07.2022)	«О	цифровых	финансовых	активах,	цифровой	валю-
те	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	
Российской	Федерации»	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	11.01.2023).

17	 Письмо	Минтруда	России	от	 16.12.2020	№	18-2/10/В-12085	«О	
направлении	 информационного	 письма	 о	 возможности	 приоб-
ретения	цифровых	финансовых	активов	и	цифровой	валюты	и	
владения	ими	отдельными	категориями	лиц».

18	 П.	1	ст.	2	Проекта	Федерального	закона	№	384598–8	«О	внесении	
изменений	в	части	первую	и	вторую	Налогового	кодекса	Россий-
ской	Федерации»	(ред.,	внесенная	в	ГД	ФС	РФ).	–	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	 ttps://sozd.duma.gov.ru/bill/384598-8	
(дата	обращения:	13.08.2023).

2. В целях НДФЛ – установить в качестве даты полу-
чения дохода день перечисления дохода на счёт цифрового 
рубля налогоплательщика либо по его поручению на счета 
цифрового рубля третьего лица (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ);

3. Для целей НПО – установить порядок признания 
доходов и расходов при использовании цифровых рублей 
(изменения в ст. ст. 271, 272 и 273 НК РФ). 

Иными словами, констатируется масштабность не 
только проекта выпуска цифрового рубля, но и необходи-
мости комплексного изменения налогового законодатель-
ства [2, c. 5]. Дальнейшая интеграция цифровой валюты в 
налоговое законодательство, по нашему мнению, влечёт 
за собой повышение «прозрачности» оборота денежных 
средств, предупредит возможность отмывания доходов по-
средством использования «цифрового кошелька». 
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ЭКОНОМИЧЕСКИХСАНКЦИЙНАПРИМЕРЕИСЛАМСКОЙРЕСПУБЛИКИИРАН

В статье проведен анализ опыта антисанкционного налогового регулирования, 
проводимого в Исламской Республике Иран, как наиболее продолжительное время 
подверженной действию экономических санкций, введенных со стороны западных стран. 
основным направлением исследования является выявление в антисанкционном опыте Ирана 
инструментов налогового регулирования экономики с целью применения наиболее успешных 
из них в Российской Федерации. Выбор страны для проведения анализа, помимо более чем 
сорокалетнего опыта Ирана в борьбе с санкциями, обусловлен сходством экономической 
ситуации, сложившейся в Иране с экономической ситуацией в Российской Федерации. В 
процессе проведения исследования был сделан вывод о необходимости превалирования 
регулирующей функции налогов над фискальной в период действия экономических санкций 
и предложены наиболее актуальные для Российской Федерации пути имплементации опыта 
Ирана по налоговому регулированию экономики в условиях санкций.

Ключевые слова: санкции, антисанкционные меры, регулирующая функция налогов, 
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THEEXPERIENCEOFIMPLEMENTINGTHEREGULATORYFUNCTIONOFTHETAXINTHECONTEXTOF
ECONOMICSANCTIONSONTHEEXAMPLEOFTHEISLAMICREPUBLICOFIRAN

The article analyzes the experience of anti-sanctions tax regulation carried out in the Islamic Republic of Iran, as the longest time 
subject to economic sanctions imposed by Western countries. The main direction of the research is to identify the instruments of tax 
regulation of the economy in the anti-sanctions experience of Iran in order to apply the most successful of them in the Russian Federation. 
The choice of the country to conduct the analysis, in addition to Iran’s more than forty years of experience in the fight against sanctions, 
is due to the similarity of the economic situation in Iran with the economic situation in the Russian Federation. In the course of the study, 
it was concluded that the regulatory function of taxes should prevail over the fiscal one during the period of economic sanctions, and 
the most relevant ways for the Russian Federation to implement Iran’s experience in tax regulation of the economy under sanctions were 
proposed.

Keywords: sanctions, anti-sanctions measures, regulatory function of taxes, Islamic Republic of Iran, Iran, economic sanctions, 
taxes, instruments of tax regulation, special economic zones.

Соловьева Н. А.

Для внесения предложений по совершенствованию 
перечня мер антисанкционного налогового регулирования, 
реализуемого законодателем в ответ на санкции, введенные 
недружественными странами, считаем необходимым про-
анализировать зарубежный опыт борьбы с экономическими 
санкциями для изучения наиболее успешных примеров на-
логового регулирования, а также неудавшихся эксперимен-
тов по налоговому регулированию экономики страны для 
избегания их применения отечественным законодателем.

Использование международного механизма для при-
менения против государства санкционных мер Советом безо-
пасности Организации Объединенных Наций (далее – ООН) 
применялось ранее в отношении большого количества стран, 
таких как: Южная Родезия, ЮАР, Ирак, Сомали, Руанда, 
Сьерра-Леоне, Югославия, Афганистан, Эритрея и Эфиопия, 
Либерия, Конго, Судан, Корейская Народно-Демократиче-
ская Республика, Иран, Ливия и др., а также Российская Фе-
дерация [10].

Для целей настоящего исследования в качестве предме-
та изучения была выбрана политика налогового регулирова-
ния Исламской Республики Иран, поскольку данная страна 
имеет наиболее продолжительный и обширный опыт борь-
бы с санкциями на протяжении более чем сорока лет и имеет 
схожую с Российской Федерацией экономическую ситуацию, 
вызванную введением экономических санкций.

Для борьбы с экономическими санкциями данной стра-
не был сформулирован специальный термин «экономика 

сопротивления». Одним из основных направлений антисанк-
ционной политики в Иране было использование законодате-
лем нарушения баланса между фискальной и регулирующей 
функциями налогов. Так в сфере налоговой политики одной 
из базовых мер являлось снижение налоговых ставок для ма-
лого и среднего бизнеса и введение налоговых каникул с це-
лью стимулирования его развития и, соответственно, увели-
чения количества налогоплательщиков. Помимо указанного 
выше увеличение количества субъектов малого и среднего 
бизнеса позволит снизить безработицу и увеличить внутрен-
него валового продукта (далее – ВВП) страны [2]. 

Еще одним шагом по противодействию экономическим 
санкциям в Иране стало введение налога на добавленную 
стоимость (далее – НДС) в надежде укрепить бюджет после 
падения цен на нефть. В 2015 г. правительство поставило за-
дачу обеспечить наполнение бюджета на 45% за счет налогов 
и сборов (увеличив их поступление на 7 млрд долларов). На-
логовая база увеличилась также за счет роста числа налого-
плательщиков [7]. 

Преодолению экономических санкций в Иране спо-
собствовало введение гибкого налогового режима налога 
на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) для работников 
предприятий, освобождение от НДФЛ граждан с низкими 
доходами. Таким образом, НДФЛ является прогрессивным 
и снижает налоговую нагрузку на малоимущие слои населе-
ния, однако поступления от него слишком малы, чтобы обе-
спечить значимое перераспределение.
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К рыночным механизмам, внедренным в Иране в усло-
виях действия экономических санкций, также можно отне-
сти увеличение срока освобождения от налогов предприятий 
в свободно-экономических зонах (далее - СЭЗ), созданных как 
промышленные кластеры для поддержки необходимых госу-
дарству отраслей экономики и развития определенных тер-
риторий, увеличения инвестиционной привлекательности 
для зарубежных инвесторов [5]. Закон предлагал освобожде-
ние от уплаты налога на прибыль и активы в течение от 15 до 
30 лет (в зависимости от зоны), каникулы при оплате налога 
на собственность в свободных экономических зонах [4].

Следует отметить, что опыт введения СЭЗ является 
успешным. В качестве примера приведем энергетическую 
ОЭЗ «Парс», на базе которой с начала 2014 г. на экспорт по-
ставлено 10 млн 609 тыс. 276 тонн газового конденсата (около 
9 млрд 589 млн 359 тыс. дол.), объем экспорта данной про-
дукции по сравнению прошлым годом увеличился на 38 % в 
весовом и на 43 % в денежном выражении. Помимо этого экс-
порт ненефтяной продукции из указанной зоны за аналогич-
ный период составил 9 млн 224 тыс. 680 т общей стоимостью 
8 млрд 136 млн 223 тыс. дол., что на 15 % больше в весовом и 
на 13 % в стоимостном выражении по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 г.1

Помимо указанных налоговых мер в Иране были при-
няты меры по отсрочке оплаты налогов и задолженностей 
банкам на три месяца. Закон от 28 июня 2009 г. «О развитии 
новых финансовых институтов для поощрения реализа-
ции статьи 44 Конституции Исламской Республики Иран» 
упорядочил деятельность паевых инвестиционных фондов, 
предусмотрев вычеты из налога на прибыль организаций, 
торгующих на товарной бирже или выставивших собствен-
ные акции на торги, в размере 5-20%, а также снизил налог на 
физических и юридических лиц, играющих на иностранных 
биржах [3].

Необходимо отметить, что усиление роли регулирую-
щей функции налогов было временным и после снижения 
кризисных явлений в экономике, государство вернулось к 
тенденции наращивания роли фискальной функции нало-
гов, например, в начале августа 2015 г. денежные субсидии 
для обеспеченных слоев населения были отменены; отмеча-
лось значительное повышение налогов, в том числе за счет 
введения новых - в стране был легализован майнинг крипто-
валют. Как сообщает аналитический центр при президенте 
Ирана, это сделано для пополнения бюджета и обхода санк-
ций, т.к. майнеры платят налоги и создают рабочие места.

По мнению политолога-востоковеда и ираниста Ни-
колая Кожанова, антисанкционные меры способствовали 
структурным изменениям в иранской экономике, вырос объ-
ем собираемых налогов, произошло расширение ассорти-
мента выпускаемой продукции и переориентация предпри-
ятий.

Проведенные антисанкционые налоговые меры в Иране 
способствовали увеличению производства следующих от-
раслей: точное машиностроение, автомобильное машино-
строение, ракетно-космическая промышленность, а также 
информационные технологии и сельское хозяйство. Помимо 
налоговых мер данному результату способствовала реали-
зация принципа самообеспечения, проводимой политики 
планирования деятельности в различных секторах нацио-
нальной экономики, государственное распределение про-
мышленного оборудования, контроль над ценами, рост госу-
дарственных расходов.

Иранский опыт борьбы с санкциями активно исполь-
зуется другими странами. Например, в результате введения 
санкций против Сирии 10 мая 2011 г. основными объектами 
которых стали нефтяная и газовая промышленность, банков-
ский сектор и внешняя торговля, была усовершенствована 
система льгот для малых и средних организаций, которые 
обеспечивают население рабочими местами, позволяют 
удовлетворять потребности в продукции первой необходи-
мости и являются основными налогоплательщиками, т.к. 
МСП составляю около 90% бизнес-среды [1].

Следует отметить, что подобные инструменты налого-
вого регулирования, связанные с усилением регулирующей 

1	 Экспорт	продукции	иранской	энергетической	ОЭЗ	«Парс»	вырос	
на	20	%	//	Pars	Today.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://russian.irib.ir/news/economica/item/246207	 (дата	 обраще-
ния:	07.04.2023).

функции налогов, в частности внедрение особых экономи-
ческих зон, активно используется для борьбы с санкциями в 
других странах, в том числе в Китайской Народно-Демокра-
тической Республике [6].

Исходя из анализа антисанкционных мер налогового 
регулирования в зарубежных странах, можно сделать вывод 
о положительных результатах реализации регулирующей 
функции налогов путем применения мер налогового сти-
мулирования, в частности пониженных налоговых ставок, 
налоговых каникул, поддержки малого и среднего бизнеса, 
снижения налоговой нагрузки на население, введение особых 
экономических зон и их разновидностей и др. 

В свою очередь активное использование фискальной 
функции налогов, в частности увеличение ставок и налоговой 
нагрузки в целом, в условиях действия экономических санк-
ций и кризисных явлений приводит к негативным результа-
там, включающим в себя снижение налоговых поступлений 
в бюджет и, соответственно, невозможность государства в 
дальнейшем финансировать наиболее пострадавшие отрас-
ли, а при наиболее негативном сценарии – осуществлять го-
сударственные функции [8].

Наиболее успешной, по мнению автора статьи, с учетом 
зарубежного опыта Исламской Республики Иран является 
стратегия активной реализации регулирующей функции 
налогов в период действия экономических санкций с посте-
пенным усилением фискальной функции налогов после сни-
жения кризисных явлений в экономике страны. В качестве 
наиболее успешных инструментов налогового регулирова-
ния экономики следует отметить снижение налогового бре-
мени на малый и средний бизнес, а также создание различ-
ных видов особых экономических зон с целью стимулировать 
определенные отрасли экономики, подверженные действию 
санкций.

Учитывая вышесказанное предлагаетcя совершенство-
вать налоговую политику Российской Федерации путем рас-
ширения политики внедрения особых экономических зон 
для предприятий, осуществляющих деятельность в сфере 
пострадавших от санкций отраслей экономики, на крайнем 
севере и приравненных к нему территориях, по примеру 
налоговой политики, проводимой в Иране. Данное предло-
жение будет способствовать не только поддержке пострадав-
ших от санкций отраслей, но и развитию территорий Рос-
сийской Федерации.
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Развитие цифровых технологий породило огромный сектор электронной торговли, 
который с каждым годом становится все более обширным. При этом возникновение 
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быстрорастущего электронного рынка и Китая – мирового лидера электронной торговли с 
целью установить оптимальный вариант построения правового регулирования заключения 
договора в сети интернет.

Ключевые слова: электронная торговля, заключение договора, оферта, акцепт, права 
потребителя, Китай.

CHETVERGOVDmitriySergeevich
master of laws of the Faculty of Law of the M. V. Lomonosov Moscow state university

CONCLUSIONOFARETAILSALECONTRACTONTHEINTERNETINTHEPRCANDRUSSIA

In recent years, digital technologies have given rise to a vast e-commerce sector, which is expanding every year. Furthermore, 
the emergence of electronic commerce has generated several legal issues, including determining when a contract is concluded on 
the Internet. using the example of two countries – Russia – the rapidly developing e-commerce market, and China – the world leader in 
electronic commerce – this article explores the problems related to contract conclusion on the Internet in order to determine whether a 
legal regulation of contract conclusion is the optimal option.
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Четвергов Д. С.

Недавно завершившаяся пандемия COVID-19 дала до-
полнительный стимул к развитию электронной торговли по 
всему миру. Российская Федерация также не отстает от трен-
да и за последние пять лет выстроила развитую инфраструк-
туру электронной торговли. 

При этом России есть на кого равняться в вопросах раз-
вития e-commerce. Китайская Народная Республика на про-
тяжении долгого времени является мировым лидером в об-
ласти электронной торговли. Примерно 50 процентов всех 
розничных продаж в КНР происходят онлайн. Положение 
Китая как лидера мировой электронной торговли, а также 
расширение торгового оборота с КНР в последние годы дела-
ет актуальными сравнительно-правовые исследования элек-
тронной торговли в двух странах.

Один из наиболее сложных вопросов электронной тор-
говли – момент заключения договора, а именно, то, как и 
когда договор, заключаемый в сети Интернет, начинает свя-
зывать стороны. Представляется, что сравнительный анализ 
подходов к регулированию способов заключения электрон-
ного договора в России и Китае поможет сформировать наи-
более приемлемый вариант построения правовой модели 
заключения договора в сети интернет.

Особенности заключения электронного договора в 
КНР.

Важным отличием законодательства КНР в области 
электронной торговли от российского является наличие в 

КНР отдельного закона об Электронной торговле, который 
является специальным по отношению к общим положениям 
Гражданского кодекса о договорах. В России проект закона 
«Об электронной торговле» был отклонен. 

Гражданский кодекс Китайской Народной Республики в 
пункте 2 статьи 491, устанавливает порядок заключения элек-
тронных договоров: «одна из сторон через Интернет и другие 
информационные сети публикует информацию о товарах или 
услугах, соответствующих условиям оферты, другая сторона 
выбирает товары или услуги и подает заказ, успешно заклю-
чив договор, если иное не согласовано сторонами». Данная 
статья является основополагающим положением Граждан-
ского кодекса Китая об установлении электронных договоров.

Положения Гражданского кодекса КНР дополняет ста-
тья 49 Закона КНР об электронной коммерции (далее – За-
кон об электронной торговле). Данная статья состоит из двух 
пунктов, пункт 1 гласит: «Если информация о товарах или 
услугах, предоставленная оператором электронной коммер-
ции, соответствует условиям оферты, пользователь выбира-
ет товары или услуги и успешно оформляет заказ, и дого-
вор считается заключенным. Если стороны договорились об 
ином, то следует руководствоваться соглашением». Пункт 2 
статьи 49 также предусматривает, что «оператор электрон-
ной торговли не должен указывать, что договор не заклю-
чается после уплаты потребителем цены товара; если такое 
условие предусмотрено договором, то оно признается недей-
ствительным». 
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Данное положение закона представляет собой стандарт-
ную офертно-акцептную форму заключения договора, пред-
усмотренную в том числе статьей 432 ГК РФ. Как справедливо 
отмечает А. А. Демин, такой механизм является стандартным 
для заключения договоров в интернет-магазинах, при этом 
электронная форма такого договора накладывает свои осо-
бенности в виде специфичных механизмов акцептования, 
таких как заключение договора посредством клика мыши [1, 
с. 19].

Спецификой китайского законодательства является то, 
что законодательство КНР предоставляет сторонам договора 
изменить момент его заключения. Как отмечает Сюэ Цзюнь, 
возможность диспозитивного определения порядка заклю-
чения договора позволяет крупным площадкам создавать 
свои особые правила заключения сделок. В этом случае, хотя 
реальной сделки между продавцом и пользователем еще нет, 
можно сказать, что между ними уже существует соглашение 
о том, как заключать контракты и вести переговоры [4 c. 39].

Такая диспозитивность в установлении момента заклю-
чения договора приводила к тому, что до введения в действие 
Закона об электронной коммерции в 2019 году, большинство 
платформ электронной коммерции Китая устанавливали 
для покупателей положения, в соответствии с которыми «до-
говор считается заключенным в момент доставки товара». 
Другими словами, после того, как пользователь отправил 
заказ и оплатил его, онлайн-продавец все еще не обязан до-
ставлять товар [5, с. 93]. Перенесение момента заключения 
договора на момент доставки товара представляется явным 
злоупотреблением правом со стороны продавца и наруше-
нием права потребителя. У продавца в этом случае нет осно-
вания не считать себя связанным договором после того, как 
он уже фактически начал исполняться.

Ответом законодателя на такие злоупотребления круп-
ных платформ стало появление параграфа 2 ст. 49 закона об 
Электронной торговле, который устанавливает невозмож-
ность с помощью отдельного соглашения перенести момент 
заключения договора на срок более поздний, чем момент 
оплаты. Данное положения было призвано защищать инте-
ресы потребителя, но стало предметом значительной крити-
ки со стороны китайских правоведов [4 c. 44].

Проблема п. 2 ст. 49 Закона об электронной тор-
говле.

Исследователи, критикующие положения закона об 
электронной торговле приводят две основные проблемы 
данного положения. Первая заключается в том, что логика 
формирования договоров (в том числе и электронных) была 
и будет в том, достигли ли стороны согласия между собой. 
Уплата или неуплата одной из сторон цены никогда не была 
и не должна быть решающим критерием при определении 
формирования договора [4 c. 45].

Второй аргумент заключается в том, что некоторые 
бизнес-модели, в рамках которых осуществляется элек-
тронная купля-продажа, предполагают перенесение мо-
мента заключения договора на более поздний момент, чем 
момент оплаты. Например, при купле-продаже товаров в 
так называемой модели rush, когда продавец продает огра-

ниченное количество товаров по определенной сниженной 
цене при условии, что потребители, которые хотят их ку-
пить, платят заранее, а затем продавец решает с помощью 
лотереи, кому повезет в конечном итоге купить товар по 
сниженной цене. В этой бизнес-модели потребитель обыч-
но оплачивает цену заранее, но очевидно, что договор 
нельзя считать заключенным [5, c. 93].

При этом на первый аргумент можно возразить, что 
закон не нарушает базовых правил заключения договора, а 
лишь устанавливает правило, по которому любое объявле-
ние, размещенное на сайте и имеющее функцию оплаты 
должно рассматриваться как оферта, поскольку у покупате-
ля есть все основания считать его таковой. Сама по себе идея 
императивного установления, что объявления на торговых 
площадках являются офертами не так ужасна и вытекает из 
сути обывательского мышления. Обыватель не задумывается 
о том, является ли оплата заказа офертой или предложением 
к оферте, а надеется получить оплаченный товар.

Второй же аргумент действительно заслуживает внима-
ния, поскольку существуют обязательства, из существа кото-
рых следует, что договор должен заключаться после внесения 
оплаты и может не быть заключен даже в случае ее внесения. 

Как проблема решается в России?
Общие правила, установленные ГК РФ гласят, что до-

говор заключается с момента получения оферентом акцепта 
его оферты. Иные правила заключения договора могут быть 
установлены только законом или иным нормативным актом. 
Для розничной купли-продажи существуют отдельные пра-
вила ст. 493 ГК, в соответствии с которой договор считается 
заключенным в надлежащей форме, если иное не предусмо-
трено договором или законом, в момент выдачи чека/иного 
документа покупателю. При этом стоит отметить, что чек – 
всего лишь подтверждение заключения договора, а момент 
его заключения привязан по-прежнему к моменту получе-
ния акцепта [3, c. 112].

Как уже говорилось ранее Российское право не имеет 
специального закона, регулирующего электронную торгов-
лю, тем не менее существуют правила дистанционной про-
дажи товаров, утвержденные правительством Российской 
Федерации1 (далее – Правила), которые являются своеобраз-
ной заменой такого закона. 

Абзац 1 пункта 13 Правил указывает, что обязательства 
продавца по передаче товара и иные обязательства, связан-
ные с передачей товара, возникают с момента получения 
продавцом данного сообщения покупателя о намерении за-
ключить договор.

Казалось бы, это и есть момент заключения договора. 
Но уже во втором абзаце данного пункта сказано, что договор 

1	 Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 31.12.2020	 №	 2463	 «Об	
утверждении	Правил	продажи	 товаров	по	 договору	 розничной	
купли-продажи,	 перечня	 товаров	 длительного	пользования,	 на	
которые	не	распространяется	требование	потребителя	о	безвоз-
мездном	предоставлении	ему	товара,	обладающего	этими	же	ос-
новными	потребительскими	свойствами,	на	период	ремонта	или	
замены	такого	товара,	и	перечня	непродовольственных	товаров	
надлежащего	 качества,	 не	 подлежащих	 обмену,	 а	 также	 о	 вне-
сении	изменений	в	некоторые	акты	Правительства	Российской	
Федерации».
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считается заключенным с момента выдачи продавцом поку-
пателю кассового или товарного чека либо иного документа, 
подтверждающего оплату товара, или с момента получения 
продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести 
товар.

Таким образом возникает вопрос: в какой все-таки мо-
мент заключается договор: в момент, когда покупатель на-
правляет свое согласие на покупку продавцу, либо в момент, 
когда продавцом был выдан документ, подтверждающий за-
ключение договора? Как отмечает А. И. Савельев, данный во-
прос решается в зависимости от того, какое из этих событий 
произошло раньше [3, c. 114].

Если предложение на сайте продавца содержит все 
существенные условия договора, то для заключения дого-
вора требуется лишь направление акцепта, которое осу-
ществляется нажатием кнопки «Согласен» или оплатой 
товара (акцепт действием). Если предложение содержит 
не все существенные условия договора и является пригла-
шением делать оферты, размещение покупателем заказа 
должно рассматриваться как оферта. Тем не менее к та-
ким отношениям суды также применяют Правила прода-
жи товаров дистанционным способом и будут считать до-
говор заключенным с момента направления покупателем 
заявки [2, c. 174].

Наблюдается определенное сходство регуляторных 
моделей в КНР и России в части установления времени за-
ключения договора розничной купли-продажи в интерне-
те. В России также, как и в п. 2 ст. 49 Закона об электронной 
торговле КНР фактически указано, что оферта в розничной 
купле-продаже товаров должна быть размещена продавцом. 
Хотя Правила прямо не говорят, что любое объявление на 
электронной площадке является офертой тем не менее на-
правление покупателем заказа порождает обязательства 
продавца. 

Однако, в отличие от норм закона КНР о Розничной тор-
говле, указанные Правила применяются только к определен-
ному виду договора, а именно к розничной купле-продаже, 
что не позволяет распространить эти нормы, например, на 
торги или лотерею. Данные правила просто не применимы к 
договорам, требующим заключения после совершения опла-
ты.

Дистанционный способ продажи накладывает опреде-
ленные ограничения и необходимость дополнительной за-
щиты слабой стороны. Китайский законодатель пошел по 
пути большей автономии сторон договора, установив, что 
стороны вправе самостоятельно с помощью соглашения ре-
шать, от кого исходит оферта и когда заключается договор. 
Однако на практике подобные положения могли существен-
но ущемлять права потребителей, поскольку крупные ин-
тернет-платформы предпочитали снимать с себя ответствен-
ность за уже оплаченные товары. 

Российский законодатель пошел по несколько иному 
пути, установив, что моментом возникновения обязательств 
продавца является момент подачи заказа, который в свою 
очередь может являться как офертой, так и акцептом. Кро-
ме того, в России данное правило распространяется только 
на небольшую категорию договоров, а именно на розничную 

куплю-продажу, что позволяет исключить иные «неудоб-
ные» сделки из-под регулирования. Представляется, сто рос-
сийский подход менее противоречив, поскольку учитывает 
различные варианты договорных конструкций между сто-
ронами. Такая универсальность вкупе с ограничением круга 
сделок позволяет создать удобную модель электронной тор-
говли.
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ЗЕМЕЛЬНОЕПРАВОЗЕМЕЛЬНОЕПРАВОЗЕМЕЛЬНОЕПРАВО

Анализ законодательных изменений, внесённых с 2021 
по 2022 год, а также судебной практики показывает, что 
получение лицензии на пользование недрами недостаточ-
но для реализации принципов рационального природо-
пользования и обеспечения баланса частных и публичных 
интересов. В настоящее время существует только общий 
порядок земельного отвода для целей недропользования. 
Сама процедура отвода лесного участка для осуществле-
ния недропользования рознится с процедурой отвода зе-
мельного участка лишь этапом предоставления участка 
недропользователю. Необходим также и утверждённый 
технический проект с указанием границ лицензионного 
участка.

Важно отметить, что законодательство не содержит 
сроков и обязанности собственников участков по уточне-
нию местонахождения их границ и внесение этой инфор-
мации в ЕГРН. Вместе с тем в договоре аренды требуется 
указание данных дающих возможность определённо уста-
новить лесной участок для целей аренды. Также в зако-
нодательстве отсутствует чёткая последовательность дей-
ствий недропользователя по приобретению прав на недра 
и земельные участки. В том числе вызывает вопрос и по-

ложение статьи 88 ЗК РФ1, предусматривающей предо-
ставление земельных участков нефте- и горнодобывающим 
организациям после оформления горного отвода, проек-
та рекультивации земель. Вместе с тем недропользование 
предусматривает получение лицензии, в связи с чем не-
ясно каким образом предприятие может стать нефте- или 
горнодобывающим без горного отвода. Примечательно то, 
что проекты рекультивации земель лесного фонда явля-
ются дорогостоящими для недропользователей, а штра-
фы за их невыполнение гораздо ниже, чем осуществление 
самих работ по рекультивации [1]. Кроме того, наблюда-
ется отсутствие должной поддержки недропользователей 
со стороны Роснедр при оформлении прав на земельный 
участок, что умаляет их права перед собственниками зе-
мельных участков или обладателями титулов на землю. 

В настоящее время предоставление в пользование 
частей лесного участка в составе земель лесного фонда воз-
можно на основании договора аренды после проведения 

1	 Земельный	Кодекс	Российской	Федерации	от	25.10.2001	№	136-
ФЗ	(в	ред.	от	24.06.2023).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/	
(дата	обращения:	29.07.2023).
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экспертиз и согласований, предусмотренных требованиями 
уполномоченных органов (в некоторых случаях противоре-
чащих друг другу). В частности, следует отметить пробле-
мы согласования проектов планировки территории (ППТ) 
и проектов межевания территории (ПМТ) в различных го-
сударственных органах, длительные сроки рассмотрения 
представленных документов, несогласованность лесного и 
земельного законодательства и наличие подзаконных актов, 
противоречащих федеральным законам.

Серьёзной проблемой для недропользователей является 
также нахождение расположение горного отвода на землях 
лесного фонда в границах особо защитных участков (ОЗУ), на 
которых законодателем запрещается размещение объектов, 
используемых при разработке месторождений. Причины 
данной проблемы следующие:

1. Отсутствие карт-схем лесничеств по причине нехватки 
финансирования осуществления лесоустроительных работ и 
перекладывание указанной функции на недропользователей;

2. Появление новых нормативов выделения ОЗУ для гор-
ных отводов, лицензии на которые были выданы раннее и от-
сутствие должного контроля над лесным хозяйством.

3. Непредоставление информации об ОЗУ лесов в гра-
ницах лицензионного участка [2].

Согласно порядку отвода лесного участка, недрополь-
зователю после заключения договора аренды требуется под-
готовить и согласовать проект освоения лесов (далее –ПОЛ). 
Согласно п. 2 статьи 88 ЛК РФ2, состав и процедура внесений 
изменений в ПОЛ осуществляется компетентными органа-
ми. При этом наблюдается отсутствие должного контроля 
органов за качеством предоставляемой недропользователя-
ми документации. Распространены ситуации, когда леса на 
площади лицензионного участка отсутствуют, но уполно-
моченные органы всё равно требуют ПОЛ у недропользова-
телей. Усугубляет ситуацию и наложенная с 01.01.2020 года 
обязанность пользователей восстанавливать лес за свой счёт 
после рубки. Это подтверждается и судебной практикой3.

Следует заметить, что выплата арендных платежей на-
чинается уже с момента Приказа о предоставлении участка 
на правах аренды, а пользование самим участком возможно 
только после положительного результата экспертизы Про-
екта. Нередки также ситуации, когда местонахождением лес-
ного участка для целей недропользования является участок 
лесозаготовителей, в связи с чем и без того запутанная про-
цедура предоставления земельного участка на праве аренды 
дополняется изъятием участков, которые используются лесо-
заготовителями. Актуальным остается и вопрос собственно-
сти на древесину, вырубаемую недропользователем, которая 
согласно нормам ЛК РФ является собственностью государ-
ства и передаётся Росимуществу через аукцион. Сами гор-
ные предприятия зачастую не способны предоставить вы-
сокосортную древесину в должном количестве. Следствием 

2	 Лесной	 кодекс	 Российской	Федерации	 от	 4	 декабря	 2006	 г.	№	
200-ФЗ	 (в	 ред.	 от	 24.07.2023).	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_64299/	(дата	обращения:	27.07.2023).

3	 Постановление	от	24	января	2023	г.	по	делу	№	А70-10490/2021.Р	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://sudact.ru/
arbitral/doc/UzRFKd7rQrJu/(дата	обращения:	31.07.2023).

этого является практика выкупа древесины арендатором за 
счёт суммы, одолженной у «посредников» с целью избежать 
судебного разбирательства о непредоставлении древесины. 
При этом до проведения аукциона заготовленная древесина 
зачастую никем не охраняется, так как охрана «федеральной 
собственности» является довольно затратной для недрополь-
зователей. Особые сложности вызывает также отсутствие 
законодательно закреплённых правил изъятия участка для 
осуществления недропользования, а в частности, обоснова-
ния цены, по которой справедливо бы было землю изъять. 
Не проработан и порядок компенсации убытков собственни-
ков земельных участков при реализации данной процедуры. 
Правовую неопределённость в том числе вызывает процеду-
ра изъятия для государственных нужд за счёт самого недро-
пользователя [3].

Для решения выше указанных проблем представляется 
целесообразным:

1. Разработать методику для отвода земель для осущест-
вления недропользования. Требуется обеспечение последо-
вательности процедуры получения земельного участка для 
целей недропользования путём издания соответствующего 
Постановления Правительства, конкретизирующего этапы 
оформления права на земельный участок и особенности их 
категорий земель, к которым он относится.

2. Осуществлять выдачу лицензии вместе с предостав-
лением земельного участка при условии согласования с 
собственником земли и уполномоченными органами. От-
казаться от формулировки участка недр в качестве самосто-
ятельного объекта гражданских прав и распространить на 
него правовой режим земельного участка, путём внесения 
соответствующих изменений в п. 2 статьи 261 ГК РФ. 

3. Предусмотреть возможность регистрации обремене-
ния одного участка сразу несколькими пользователями недр. 
Довольно актуальной в данном случае является проработ-
ка механизма установления сервитута. В частности, такой 
подход содержится в Определении Верховного Суда, пред-
усматривающем сдачу участка в аренду нескольким пользо-
вателям, если это допускает регулирование лесничества, за 
которым он числится4. В статье 103 ЗК РФ следует установить 
возможность реализации работ по геологическому изуче-
нию недр без осуществления перевода участка из категории 
земель запаса в земли промышленности.

Кроме того, возможно установление новой категории 
земель, принадлежащих фонду недр, в которую следует 
включать лицензионные участки с момента предоставления 
на них лицензии. После проведения работ по рекультива-
ции возможно возвращение указанных участков в прежние 
категории. Сведения о границах указанных участках должны 
быть включены в ГКН с целью информирования собствен-
ников или лиц, желающих приобрести участок, о наличии 
обременения. Это будет способствовать защите правообла-
дателей на землю так как согласно законодательству, строи-
тельство каких-либо объектов без согласования с Роснедрами 
может привести к их сносу.

4	 Определение	 от	 23	 июня	 2022	 г.	 по	 делу	 №	 А13-17361/2020.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://sudact.ru/vsrf/
doc/Bb3EvmCwdp11/	(дата	обращения:	01.08.2023).
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4. С целью обеспечения рационального использования 
недр, необходимо учитывать характерные особенности раз-
личных регионов, в частности, необходимо упрощение про-
цедуры согласования ПМТ с учётом специфики ПМТ.

5. Упростить схему разработки ПОЛа. В том числе раз-
рабатываемый проект должен учитывать особенности раз-
личных видов лесов. В том числе отменить предоставление 
ПОЛа где лесопользование не осуществляется. В частности, 
это касается линейных сооружений и изыскательских работ, 
а также осуществления ГРР.

6. Предусмотреть выплату арендных платежей с момен-
та начала пользования лесным участком для осуществления 
недропользования.

7. Предусмотреть обязанность органов субъектов ин-
формировать о наличии на лицензионном участков о нали-
чии ОЗУ путём внесения изменений в статьи 82 и 119 ЛК РФ. 
В частности, к участкам по лицензиям, выданным до выяв-
ления новых ОЗУ, следует применять прежние нормативы.

8. Возобновить практику «самовыкупа» добывающими 
организациями древесины, либо предоставить возможность 
размещения на аукционе такой древесины «на корню» с це-
лью избежания её хищений. Также возможна передача дре-
весины недропользователю с учётом повышения арендной 
платы.

9. Следует ввести выкупную стоимость, которая будет 
исчисляться из экономических, экологических и социальных 
итогов изъятия земель, а также предоставить органу в обла-
сти недопользования полномочия по изъятию земель.

10. Обеспечение должного финансирования лесоу-
строительных работ, совершенствование системы лесного 
контроля, в частности, путём возвращения к советскому 
опыта функционирования лесничеств с целью повышения 
эффективности лесного контроля. В связи с этим требуется: 
1) внесение соответствующих изменений в статью 23 ЛК РФ; 
2) финансирование дистанционного мониторинга лесных 
участков [4]; 3) увеличение количества и обеспечение повы-
шения квалификации специалистов с учётом беспрерывных 
изменений в исследуемых отраслях права; 4) Создание со-
ответствующей информационной системы, позволяющей 
усовершенствовать настоящие методики отвода земельных 
участков и постановки их на государственных кадастровый 
учёт для осуществления недропользования [5]; 5) увеличение 
штрафов за непроведение рекультивации путём внесения из-
менений в статью 8.7 КоАП РФ.

В заключение следует отметить, что отдельное регули-
рование и охрана предоставления лесных участков, а также 
несогласованность процедур и отсутствие координации меж-
ду органами разных уровней власти при их предоставлении 
являются причиной часто возникающих правовых коллизий 
и судебных споров между недропользователями и собствен-
никами земельных участков. Необходима выработка едино-
го методологического подхода к регулированию указанных 
отношений с целью создания эффективного механизма 
комплексного природопользования. В частности, требуется 
согласование норм земельного, лесного и водного законода-
тельства, а также иных подзаконных актов.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Абызова Е. Р.

С 2014 года проблема совершения самоубийств в мире 
является приоритетной, её значимость ежегодно подчерки-
вается Всемирной организацией здравоохранения, ведущей 
мировую статистику по данному вопросу. Суицидальные на-
клонности присущи не только взрослой половине населения, 
но и несовершеннолетним лицам, последние, в свою очередь, 
более подвержены риску ввиду психоэмоционального состо-
яния и еще неустоявшейся личности.

Указанная проблема стала очевидной в 2016 году после 
опубликования в «Новой газете» результатов журналист-
ского расследования о существовании в социальных сетях 
«групп смерти», подстрекающих несовершеннолетних и ма-
лолетник к совершению самоубийства [1, с. 5].

В новостях и средствах массовой информации в 2017 голу 
стали появляться упоминания о страшных «играх», таких 
как «синий кит», участие в которых может стоить подростку 
жизни. Ее участники получают разные задания, последним 
из которых становится самоубийство. Впервые об играх ради 
смерти заговорили в 2015 году, когда стали появляться со-
общества на эту тематику в самых популярных социальных 
сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter и Instagram. Между тем, 
«Синий кит» - это не единственная опасность, которая под-
стерегает детей и подростков, позже появилась, еще одна 
игра - «Беги или умри». Ее суть заключалась в том, что ребе-
нок должен неожиданно перебежать проезжую часть прямо 
перед проезжающим автомобилем. Лучшим считается тот, 
кто коснется автомобиля. Поэтому перед государством встал 
актуальный вопрос о путях решения данной проблемы.

Так, в 2017 г. В. В. Путин, выступая на расширенном за-
седании коллегии МВД, отметил, что среди проблем, на ко-
торые надо обратить первостепенное внимание, оказалась 

борьба с «группами смерти» в Интернете. В связи с этим 
российский лидер заявил о поддержке внесенных в Госду-
му поправок, благодаря которым «дистанционные убийцы» 
подростков и детей могут в совокупности получить до 12 лет 
тюрьмы.

Таким образом, Федеральным законом от 07.06.2017 г. № 
120-Ф3 «О внесении изменений в УК РФ и ст. 151 УПК РФ в части 
установления дополнительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение детей к суици-
дальному поведению» и Федеральным законом от 29.07.2017 
г. № 248-Ф3 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» в структуру Уголовного кодекса были 
внесены изменения и включены две самостоятельные нормы 
110.1 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства или со-
действие совершению самоубийства» и 110.2 УК РФ «Организа-
ция деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства», кроме того, существенно изменились подходы 
технико-юридического конструирования статьи 110 УК РФ 
«Доведение до самоубийства». Тем самым, были реализованы 
инициативы по расширению системы преступлений, соверша-
емых, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, и сформирован базис института уголовной ответ-
ственности за доведение до самоубийства.

В 2017 году законодатель, дополнив статью 110 УК РФ частью 
второй, предусмотрел 12 новых квалифицированных составов 
этого преступления, чем существенно модифицировал норму. 
Также законодатель предусматривает уголовную ответственность 
за покушение несовершеннолетнего на совершение самоубий-
ства, под воздействием из вне (при склонении и содействии). 

В этой связи имеется потребность в научном анализе 
квалифицированных составов доведения до самоубийства 
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(ст. 110 УК РФ) и определении критериев, позволяющих от-
граничить доведение до самоубийства от склонения к совер-
шению самоубийства и содействия в совершении самоубий-
ства (ст. 110.1 УК РФ). 

Статистические сведение о показателях суицида среди 
несовершеннолетних, представленные Следственным коми-
тетом РФ за 2021 года, таковы: число самоубийств среди несо-
вершеннолетних за 2021 год составляет 753 случая (возросло 
на 37,4 % по сравнению с 2020 годом (548 случаев)). Нельзя 
дать четкую оценку относительно положительной или от-
рицательной динамики в данном вопросе, так как статисти-
ческие показатели неординарны (2019 год –737 случаев; 2018 
год – 788 случаев), что говорит о том, что решение указанной 
проблемы в настоящее время не найдено, не устранены и 
причины такого «выбора» несовершеннолетних [2, с. 202]. 
Также отмечается негативная динамика роста числа попы-
ток совершить самоубийство несовершеннолетними, а также 
числа повторных попыток. 

Согласно докладу уполномоченного по правам ребен-
ка при Президенте РФ в 2021 году количество суицидальных 
попыток несовершеннолетних возросло на 13  % и составило 
3675 суицидальных случая (в 2019 году - 3252 случая, в 2020 
году – 3051 случай), количество повторных суицидальных по-
пыток возросло на 92,5  % и составило 362 случая (в 2019 году 
– 188 случаев, в 2020 году – 296 случаев) [3, с. 139].

В настоящее время получить более полную картину су-
ицидального поведения несовершеннолетних невозможно, 
так как в стране отсутствует единая система регистрации не-
завершенных суицидальных актов.

Российская Федерация, несмотря на ведение политики, 
ориентированной на защиту интересов детства, является стра-
ной, демонстрирующей отрицательную динамику в вопросах 
профилактики самоубийств среди несовершеннолетних, од-
нако, комплекс профилактических мер в настоящее время не 
расширяется, что является отрицательной тенденцией.

Особая сложность при выявлении указанных престу-
плений состоит в том, что они носят латентный характер 
(естественная латентность проявляется в стремлении пре-
ступника скрыть содеянное, а искусственная в отсутствии 
регистрации правоохранительными органами подобных 
сообщений, чтобы не портить статистические показатели). 
Помимо практических проблем имеется и теоретическая - 
сложность уголовно – правовой квалификации и процедуры 
доказывания. Способы совершения обозначенного престу-
пления обновляются быстрее, чем законодатель успевает ука-
зать их в диспозициях статей УК РФ. В связи с чем, факторы 
риска, связанные с преступным деструктивным воздействием 
на лиц, не достигших совершеннолетия, представляют наи-
большую опасность для института детства, решение указан-
ной проблемы не может быть основано лишь на профилак-
тических мерах, оно должно базироваться и на совокупности 
криминологических и уголовно – правовых мер. Также стоит 
отметить увеличивающийся массив информации, распро-
страняющейся в сети «Интернет», содержащий призывы к 
совершению самоубийства, доступном описании способов 
уйти из жизни, а также восхваление указанной деятельности, 
позиционируя ее как метод решение любых проблем. 

Изначально в отечественном уголовном законодатель-
стве доведение до самоубийства расценивалось как преступ-
ное, если являлось следствием прямо доказываемых иных 
противоправных действий: угроз, жестокого обращения, си-
стематического унижения и прочее. Правоприменительная 
деятельность не изобиловала фиксацией случаев совершения 
данного противоправного деяния, однако это не свидетель-
ствовало о положительной динамике суицидальных наклон-
ностей, а являлось следствием латентности указанного пре-
ступления и, как следствие, не совершенством действующих 
законодательных норм, ведь данные преступления, исходя из 
реальной статистики, совершаются не в единичном порядке. 

С 2014 года наблюдается тенденция роста числа детских 
самоубийств, которая вызвала собой достаточно широкий 
общественный резонанс. Расширение законодательных норм 
во многом обусловлено данным явлением, ввиду того, что до-
ведение до самоубийства стали связывать не только с явными 
противоправными действиями, но и с такими же действия-
ми, но носящими латентный характер (например, уговоры, 
подкуп). Суицидальные наклонности во многом обусловле-
ны противоправным воздействием взрослых лиц со стороны 
и распространением в интернет – пространстве суицидаль-
ных настроений.

Особенности превенции суицидальных наклонностей 
подростков нуждаются в длительном анализе всех сфер 
жизнедеятельности с привлечением разносторонних специ-
алистов: педагогов, психологов, юристов, программистов, 
врачей, учитывая, что нынешние профилактические меры 
(контроль со стороны родителей и контроль со стороны госу-
дарства за информацией, распространяемой в Интернете) не 
имеют столько значимого положительного эффекта. 

Как уже отмечалось ранее, пугающе быстро распро-
страняется влияние групп – смерти в информационно-те-
лекоммуникационном пространстве. Например, «50 дней 
до моего самоубийства» (по одноименному роману Стейс 
Крамер), «Разбуди меня в 4:20». Разрушающее действие 
данные группы принимают с момента, когда подросток 
начинает им доверять, именно тогда безобидные задания 
из разряда нарисовать кита, набирают жестокость, адми-
нистраторы просят совершать акты членовредительства, 
игра считается пройденной после последнего задания 
– самоубийства. Влияние групп смерти во многом напо-
минает влияние сект. Происходит некое кодирование раз-
ума и возвеличивание самоубийц, пропуская через при-
зму мученичества, дабы увеличить желание подростков 
подражать поведению жертв групп смерти. Детальность 
таких групп в первую очередь направлена на выявление 
подростков, которых уже посещали мысли о смерти, а 
также подростков, находящихся в сложной жизненной 
ситуации или же имеющих недостаточный уровень пси-
хической устойчивости. Превенция предполагает собой 
поиск не только решений, но и способа разрушающего 
воздействия на подростков:

– на первом – начинающем этапе происходит завоева-
ние доверия и убеждение ребенка в том, что его ждут без-
обидные задания (рисунки на тему самоубийства и иные 
творческие порывы в зависимости от выявленных у ребенка 
наклонностей и способностей);

– второй этап – разрушающий, содержит более слож-
ные задания, призванные убедить подростков в том, что в 
боли нет ничего страшного. Участникам таких групп пред-
лагали причинить себе физический вред (порез, синяк и т.д.);

– третий этап – подготовительный, он нацелен на фор-
мирование у подростка психической готовности к смерти. 
Администраторы групп распространяют межу участниками 
видео со сценами самоубийства, в особенности самоубийств, 
получивших общественных резонанс, освещенных в СМИ, 
дабы создать иллюзию значимости этого действия;

– четвертый этап – завершающий, прямой контакт ад-
министратора и участника (данный этап имеет наибольшее 
значение при доказывании), порождение в ребенка суици-
дальных наклонностей, склонение к самоубийству как спосо-
бу избавления, а также предоставление информации наибо-
лее доступных способах, помощь в организации. 

В настоящее время конструкция статей УК РФ, содержа-
щих в себе ответственность за способствование в совершении 
самоубийства является наиболее развернутой и содержит в 
себе ряд неоспоримых преимуществ: 

– устанавливает прямую ответственность за противо-
правные действиями, последствиями которых стало само-
убийство потерпевшего или же покушение на самоубийство;
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– создает некую градацию на повышение ответственно-
сти за указанное противоправное действие;

– вводит термин «понуждение», объединяющий в себе 
все формы провоцирующего поведения.

Исходя из изложенного, несмотря на явное отсутствие 
пробелов в законодательстве в рамках обозначенного вопро-
са, необходимо уделить особое внимание как законодателю, 
так и общественности, к следующему: 

1. Увеличивается число способов доведения до самоу-
бийства, в данных условиях необходимо своевременное выяв-
ление и криминализация ставшего известным способа. Сле-
дует также учитывать, что в рамках интернет-пространства 
количество данных способов может составлять бесчисленное 
множество.

2. В комментарии к ст. 110 УК РФ значится, что само-
убийство может быть совершено с любой формой умысла. 
Правоприменительная деятельность исключает возможность 
совершение данного преступления по неосторожности, вви-
ду трудно доказуемости. Например, согласно приговору Ме-
щанского суда от 20.12.2000 года, гражданин К. был осужден 
по ч. 1 ст. 163 УК РФ и ст. 110 УК РФ. В январе указанного 
года данный гражданин узнал об интимных связях между 
знакомой и военнослужащим. В сентябре он потребовал от 
военнослужащего денежные средства, пригрозив, что расска-
жет девушке военнослужащего о его измене. Военнослужа-
щий покончил жизнь самоубийством. В материалах дела не 
прослеживалось намерение гражданина К. на доведение до 
самоубийства потерпевшего, умысел был доказан только в 
части желания завладеть имуществом. В связи с чем, данный 
приговор был пересмотрен и обвинение в части ст. 110 УК 
РФ было снято с подсудимого [2, с. 204]. Субъективная сто-
рона данного состава преступления, по мнению некоторых 
исследователей выражается исключительно в форме умысла, 
другие же уверены, что данное противоправное действие мо-
жет быть совершено как в форме умысла, так и по неосто-
рожности. 

Рассмотрим подробнее данные точки зрения. Так, на-
пример, В. И. Радченко, А. И. Чучаев склонны считать, что 
доведение до самоубийства не может рассматриваться как 
отдельный состав преступления, если умысел виновного из-
начально был направлен на доведение до самоубийства, ко-
торое и совершил потерпевший, квалифицирую действия 
виновного по ст. 105 УК РФ. Подобную точку зрению оспа-
ривает первая категория исследователей, ссылаясь на то, что 
виновный не совершает открытых действий, направленных 
на лишение жизни себя потерпевшим. Они же, в свою оче-
редь, обозначают, что доведение до самоубийства малолетне-
го или же невменяемое лицо может быть квалифицировано 
исключительно по ст. 105 УК РФ, более того, они допускают 
квалификацию данного преступления по ст. 105 УК РФ и в 
случае, если самоубийство совершено потерпевшим при фи-
зическом принуждении виновного или же при подавлении 
воли потерпевшего. 

Юридическая литература содержит в себе еще одно 
мнение относительно формы вины, с которой может быть 
совершено преступное деяние – неосторожность в виде не-
брежности. Данное противоправное действие проявляется в 
том, что виновный создает условия, при которых потерпев-
ший не видит иного выхода, чем покончить жизнь самоубий-
ством. Данная точка зрения видится деструктивной ввиду 
того, что в соответствии с УК РФ, в форме неосторожности 
могут совершены лишь деяния, определенные УК РФ. Диспо-
зиция ст. 110 УК РФ не содержит такового указания, следова-
тельно, обсуждаемая форма вины не может быть применена 
в данной статье. 

Нельзя не обратить внимание на наличие особых соста-
вов доведения до самоубийства, не обозначенных в статье УК 
РФ, в которых умысел виновного не охватывается желанием 
довести потерпевшего до самоубийства. Например, изна-

силование, повлекшее самоубийство потерпевшей (п. 13 
постановления Пленума ВС РФ) [4, с. 5]. В настоящее время 
в законе имеется редакция (ч. 3 ст. 110.1 УК РФ), в которой 
обозначена возможность самоубийства потерпевшей, одна-
ко способы, склонившее бы ее к этому ограничены данной 
статьей и не связаны с насилием. Чтобы связать отдельные 
положения указанного пленума и диспозицию статьи УК РФ 
о доведении до самоубийства, необходимо внести некоторые 
изменения в статью 110 УК РФ, дополнив изложение в сле-
дующей редакции: «деяния, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 на-
стоящей статьи, повлекшие самоубийство или покушение на 
самоубийство потерпевшего». 

Также, в качестве предложения относительно совершен-
ствования законодательства можно рассмотреть вопрос о 
включении в УК РФ статьи о доведении до самоубийства по 
неосторожности (например, ст. 110.3 УК РФ). Данное пред-
ложение имеет право реализацию ввиду того, что в судебной 
практике имеются случаи, когда самоубийство или покуше-
ние на самоубийство изначально не охватываются умыслом 
виновного, ввиду чего не могут быть вменены виновному, то 
есть формально деяние остается ненаказуемым. Внести это в 
качестве дополнения к какую-либо из уже имеющихся ста-
тей УК РФ не представляется возможным ввиду того, что на-
званые способы доведения до самоубийства и склонения к 
самоубийству не могут быть совершены по неосторожности. 
Стоит отметить, что виновный, совершая умышленные пре-
ступные действия, результатом которых является самоубий-
ство потерпевшего или же доведение до самоубийства, когда 
на достижение указанного у виновного не было цели, могут 
быть вменены виновному только через смешанную форму от-
ветственности к последствиям (легкомыслия или же небреж-
ности).

Если вносить данное предложение в УК РФ, тогда не-
обходимо предусмотреть санкционную норму, с точки 
зрения гуманизма и дифференциации уголовной ответ-
ственности, она не может быть больше или равной ответ-
ственности за умышленное совершение данного престу-
пления. Непреднамеренное доведение до самоубийства 
следует отнести к категории преступлений небольшой 
тяжести, установив максимальный срок наказания в виде 
лишения свободы до 3 лет. 

Таким образом, учитывая малое количество предложе-
ний относительно нововведений в части исследуемой темы, 
можно сделать вывод, что в настоящее время действующая 
редакция УК РФ предусмотрела все возможные вариации 
данного состава преступления. Подобное произошло отча-
сти ввиду многочисленных предложений исследователей в 
своих научных трудах, которые были учтены законодателем 
и претворены в последующих статьях УК РФ (ст. 110.1 УК РФ, 
ст. 110.2 УК РФ).
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Незаконная добыча песчано-гравийной смеси влечет за 
собой разрушение природных экосистем, изменение гидро-
логического режима рек и озер, нарушение биоразнообра-
зия и геоморфологической структуры регионов. Сохранение 
экологической устойчивости и бережное использование 
природных ресурсов становятся все более важными в свете 
глобальных экологических проблем.

Песчано-гравийная смесь является важным строитель-
ным материалом и основой для развития строительной от-
расли. Незаконная добыча приводит к незаконной конкурен-
ции на рынке и нарушению правомерных экономических 
интересов государства и предпринимателей. Это может не-
гативно сказываться на экономическом развитии и инвести-
ционной привлекательности.

Проблема незаконной добычи песчано-гравийной сме-
си является глобальной и распространена не только в России, 
но и во многих других странах. Международные организа-
ции и сообщества активно занимаются вопросами устойчи-
вого развития и охраны окружающей среды. Исследование 
и разработка эффективных методов выявления и пресечения 
незаконной добычи песчано-гравийной смеси в России могут 
внести вклад в глобальные усилия по решению данной про-
блемы [1].

Современные технологии и инновации, такие как спут-
никовое наблюдение, дистанционное зондирование, гео-
информационные системы и другие, предоставляют новые 
возможности для эффективного мониторинга и выявления 
незаконной добычи. Исследование актуальных вопросов по 

выявлению преступлений в этой области поможет использо-
вать эти технологии в борьбе с незаконной деятельностью и 
повысить эффективность контроля.

Незаконная добыча песчано-гравийной смеси относит-
ся к преступной деятельности, когда песок и/или гравий до-
бываются и используются без соблюдения законодательства, 
правил и лицензионных требований, установленных государ-
ством для такой деятельности.

Деятельность по добыче песчано-гравийной смеси 
должна быть осуществляться на основе специальной лицен-
зии или разрешения, выданного компетентными органами. 
Незаконная добыча характеризуется отсутствием такой ли-
цензии или нарушением условий ее использования.

Незаконная добыча может включать добычу песчано-
гравийной смеси в запрещенных или ограниченных зонах, 
таких как природные заповедники, водоохранные зоны, бе-
реговые полосы и другие защищенные территории.

Незаконные добытчики часто применяют незаконные 
методы и технологии, которые могут наносить ущерб окру-
жающей среде, например, безразборное вскрытие или раз-
рушение природных экосистем, использование недопусти-
мых механизмов и оборудования.

Незаконная добыча песчано-гравийной смеси может 
включать превышение установленных норм объемов добычи 
или незаконное продление сроков добычи без соответствую-
щих разрешений.

Незаконная добыча песчано-гравийной смеси не только 
является нарушением законодательства, но также имеет не-
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гативные последствия для окружающей среды, экономики и 
общества в целом. Поэтому ее выявление, пресечение и пре-
дотвращение имеют важное значение для охраны природы и 
рационального использования природных ресурсов.

Незаконная добыча песчано-гравийной смеси может 
осуществляться различными методами и схемами, завися-
щими от конкретных условий и контекста:

1) Незаконные вскрытия. В этом случае незаконные до-
бытчики производят вскрытия в запрещенных или ограни-
ченных зонах без разрешений. Они могут проникать в при-
родные заповедники, водоохранные зоны, береговые полосы 
и другие защищенные территории, чтобы добывать песчано-
гравийную смесь.

2) Маскировка деятельности. Некоторые незаконные 
добытчики могут пытаться маскировать свою деятельность, 
делая ее похожей на легальную. Они могут использовать 
фиктивные лицензии или документы, создавать поддельные 
компании или скрывать свою деятельность под прикрытием 
других бизнесов.

3) Коррупция и взяточничество. В некоторых случаях не-
законная добыча песчано-гравийной смеси может быть связа-
на с коррупцией и взяточничеством. Незаконные добытчики 
могут взятками или другими незаконными средствами полу-
чать защиту от правоохранительных органов или официаль-
ных лиц, чтобы продолжать свою незаконную деятельность.

4) Нарушение объемов и сроков добычи. Некоторые 
незаконные добытчики могут превышать установленные за-
коном объемы добычи песчано-гравийной смеси или прод-
левать сроки добычи без соответствующих разрешений. Это 
позволяет им извлекать больше ресурсов и получать необо-
снованную прибыль.

5) Нелегальная торговля и переработка. После незакон-
ной добычи песчано-гравийной смеси некоторые незаконные 
добытчики могут заниматься ее нелегальной торговлей и пе-
реработкой. Они могут продавать полученные материалы на 
черном рынке или использовать их для строительных проек-
тов без необходимых разрешений и контроля [3].

Выявление и доказывание фактов незаконной добычи 
песчано-гравийной смеси требует совместных усилий право-
охранительных органов, контрольных органов и других заин-
тересованных сторон. 

Наблюдение и мониторинг являются важными инстру-
ментами для выявления незаконной добычи песчано-гравий-
ной смеси. Это может включать наблюдение за активностью 
на местах добычи, использование технологий, таких как спут-
никовое наблюдение или геоинформационные системы, для 
обнаружения незаконных вскрытий и изменений в природ-
ной среде.

Правоохранительные и контрольные органы должны 
проводить проверку документов, связанных с добычей песча-
но-гравийной смеси, чтобы убедиться в их законности и соот-
ветствии требованиям лицензирования. Это может включать 
проверку лицензий, разрешительных документов, договоров 
с покупателями и других связанных документов.

Применение сетевой аналитики может быть полезным 
при выявлении связей и структуры организованных преступ-
ных групп, замешанных в незаконной добыче. Расследование 

должно включать исследование потока финансовых средств, 
международных связей и других показателей, которые помо-
гут раскрыть общие паттерны незаконной деятельности.

Применение современных технологий, таких как спут-
никовое наблюдение, дистанционное зондирование и гео-
информационные системы, может значительно улучшить 
возможности выявления незаконной добычи. Эти техноло-
гии позволяют обнаруживать изменения в ландшафте, кон-
тролировать активность на местах добычи и собирать доказа-
тельства на основе объективных данных.

Вовлечение общественности в процесс выявления и до-
казывания незаконной добычи играет важную роль. Люди, 
живущие вблизи мест добычи, могут стать свидетелями неза-
конной деятельности и предоставить ценную информацию. 
Разработка механизмов для получения сообщений от обще-
ственности и поддержка сотрудничества с ними помогут в 
эффективном выявлении фактов незаконной добычи.

После выявления фактов незаконной добычи необходи-
мо привлечь виновных к юридической ответственности. Су-
дебный процесс и юридическое преследование играют важ-
ную роль в установлении вины и наказании нарушителей. 
Компетентные органы должны обеспечить юридическую 
поддержку и содействие в эффективном проведении судеб-
ного процесса.

Важным аспектом в борьбе с незаконной добычей яв-
ляется образование и просветительская работа. Повышение 
осведомленности общественности о проблеме незаконной 
добычи, ее последствиях и необходимости соблюдения зако-
нодательства способствует активному вовлечению граждан в 
борьбу с незаконной деятельностью.

Выявление и доказывание фактов незаконной добычи 
песчано-гравийной смеси является сложным и многогран-
ным процессом, требующим систематического и комплекс-
ного подхода. Взаимодействие правоохранительных органов, 
контрольных органов, общественности и других заинтересо-
ванных сторон, а также использование современных техноло-
гий и методик, играют важную роль в успешном противо-
действии незаконной добыче песчано-гравийной смеси.

Борьба с незаконной добычей песчано-гравийной смеси 
может включать ряд трудностей и препятствий. Одной из 
основных трудностей является недостаток ресурсов у право-
охранительных органов и контрольных органов, занимаю-
щихся выявлением и пресечением незаконной добычи. Это 
может быть связано с ограниченным финансированием, от-
сутствием достаточного персонала, оборудования и техниче-
ских средств, необходимых для эффективного контроля [2].

Незаконные добытчики могут применять технические 
средства и методы, чтобы скрыть свою деятельность или 
обойти контрольные меры. Это может включать использо-
вание скрытых месторождений, маскировку транспортных 
средств, уклонение от радиолокационного наблюдения и 
другие методы, которые затрудняют выявление и пресечение 
незаконной добычи.

Коррупция и нелояльность некоторых служащих и 
должностных лиц могут стать серьезным препятствием в 
борьбе с незаконной добычей. Незаконные добытчики могут 
предлагать взятки или получать защиту от некоторых пра-
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воохранительных или государственных органов, что делает 
сложным их привлечение к ответственности.

Недостаточное сотрудничество между различными 
органами и структурами, включая правоохранительные 
органы, контрольные органы, государственные и местные 
органы власти, может затруднять эффективное выявление 
и пресечение незаконной добычи. Отсутствие информаци-
онного обмена и координации усилий между заинтересо-
ванными сторонами осложняет общий контроль над про-
блемой.

Проведение судебного процесса против нарушителей 
незаконной добычи может быть сложным и требовать зна-
чительных ресурсов и времени. Это может быть связано с 
необходимостью собирания достаточных доказательств, обе-
спечением юридической поддержки и обработкой судебных 
дел.

Незаконная добыча песчано-гравийной смеси может 
включать пересечение границ и различные территориаль-
ные проблемы. Когда незаконные добытчики перемещаются 
через различные регионы или страны, сотрудничество и ко-
ординация между государствами становятся необходимыми, 
чтобы эффективно бороться с незаконной деятельностью.

Технологии и инновации играют важную роль в выявле-
нии преступлений, включая выявление незаконной добычи 
песчано-гравийной смеси. Они обеспечивают новые инстру-
менты, методы и подходы для эффективного противодей-
ствия преступности. 

Технологии анализа данных и сетевого анализа позволя-
ют обрабатывать большие объемы информации и выявлять 
связи между различными субъектами. Это полезно для выяв-
ления организованных преступных групп, раскрытия схемы 
преступной деятельности и идентификации ключевых участ-
ников.

Современные системы видеонаблюдения с функциями 
обработки изображений позволяют автоматически анали-
зировать видеоматериалы, распознавать лица и объекты, а 
также выявлять подозрительные действия. Это помогает в 
идентификации преступников и собирании доказательств.

Автоматизация и робототехника находят применение 
в различных аспектах борьбы с преступностью. Например, 
беспилотные летательные аппараты (дроны) могут использо-
ваться для наблюдения и патрулирования, а автоматические 
системы обнаружения звука и вибрации могут сигнализиро-
вать о незаконной деятельности.

Анализ больших данных позволяет выявлять скрытые 
паттерны, тренды и аномалии, что может помочь в обнару-
жении преступлений. Алгоритмы машинного обучения и 
искусственного интеллекта применяются для создания моде-
лей прогнозирования и систем предсказательной аналитики, 
что помогает правоохранительным органам принимать бо-
лее информированные решения.

В условиях все большей цифровизации общества и пре-
ступности кибербезопасность становится все более важной. 
Развитие инновационных технологий в области киберзащи-
ты позволяет выявлять и предотвращать киберпреступле-
ния, включая кибератаки, кражу личных данных и финансо-
вые мошенничества.

Социальные сети и интернет стали важными инстру-
ментами для выявления преступлений. Следственные ор-
ганы и правоохранительные органы активно используют 
данные, полученные из социальных сетей, для выявления 
преступников, идентификации связей между ними и сбора 
доказательств.

Технологии и инновации продолжают развиваться, 
предлагая новые возможности и решения для выявления 
преступлений. Однако следует помнить, что их эффективное 
использование требует адекватных правовых рамок, этиче-
ского использования и защиты личных данных, чтобы сба-
лансировать противодействие преступности и соблюдение 
гражданских прав и свобод.

В заключение незаконная добыча песчано-гравийной 
смеси является серьезной проблемой, которая имеет нега-
тивные последствия для окружающей среды, экономики и 
общества в Российской Федерации. Эта проблема требует 
внимания и совместных усилий со стороны правоохрани-
тельных органов, контрольных органов, государственных и 
местных органов власти, общественности и других заинтере-
сованных сторон.
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Заказнова А. Н.

При определении основных направлений развития си-
стемы предупреждения насильственных преступлений про-
тив военной службы, представляется полезным изучение 
опыта борьбы с подобными преступлениями, наработанно-
го за рубежом. Служба в вооруженных силах как таковая, в 
любой стране имеет ряд общих особенностей социально-де-
мографического характера, которые и позволяют проводить 
сравнительные исследования для решения тех или иных 
схожих проблем, в том числе и по решению задач в сфере 
предупреждения преступлений с применением насилия. 
Речь, конечно, не идет о «паркетных армиях», где количество 
военнослужащих исчисляется десятками или сотнями чело-
век, здесь мы говорим о вооруженных силах по численности 
и иным критериям, сопоставимых с Вооруженными Силами 
Российской Федерации.

При анализе зарубежного опыта предупреждения на-
сильственных преступлений против военной службы необ-
ходимо учитывать различия, которые могут иметь значение 
в формировании и развертывании механизма преступного 
поведения. К таким особенностям можно отнести различные 
социально-экономические и социокультурные особенности 
общества, уровень экономического развития страны, уровень 
образования, наличие или отсутствие господствующей идео-
логии или религии, а также иные факторы [1].

Таким образом при отборе стран для изучения опыта 
предупреждения насильственных преступлений против во-
енной службы следует учитывать такие факторы как: числен-
ность, форму комплектования (исключительно призывная, 
исключительно добровольческая, смешанная); особенности 
гендерной политики при формировании вооруженных сил 
(наличие либо отсутствие призыва женщин на военную 
службу, наличие либо отсутствие женщин в строевых частях; 
совместное или раздельное несение службы мужчинами и 

женщинами). Также имеет значение уровень финансирова-
ния вооруженных сил, условия прохождения службы, интен-
сивность использования вооруженных сил в конфликтах раз-
личной степени напряженности и другие факторы. 

Исходя из названных критериев, нами был выбран Из-
раиль. Опыт Израиля является полезным, так как Армия 
обороны Израиля (ЦАХАЛ) формируется по призывному 
принципу, кроме того, армия постоянно участвует в боевых 
операциях и столкновениях разной степени интенсивности. 
При этом надо учитывать, что размеры ЦАХАЛ меньше, чем 
Вооруженных Сил РФ.  

Кроме этого, опыт Израиля заслуживает внимания, так 
как созданный в ЦАХАЛ механизм предупреждения преступ-
ности военнослужащих рассчитан для функционирования в 
условиях постоянных боевых действий, и ее эффективность 
постоянно проверяется вследствие непростой военно-поли-
тической обстановки на Ближнем Востоке. Только с начала 
XXI века ЦАХАЛ участвовал в нескольких крупных операци-
ях: «Литой свинец» (декабрь 2008 – января 2009 года), «Об-
лачный столп» (ноябрь 2012 года), «Нерушимая скала» (июля 
– август 2014 года) и «Страж стен» (май 2021 года).

Как отмечает В. А. Шестак, в целом в вооруженных силах 
западных стран можно обнаружить два уровня предупреж-
дения преступности: социальное и ситуационное [2]. 

На социальном уровне действия по предупреждению 
преступности направлены на устранение негативных прояв-
лений в среде, в которой находится военнослужащий. Иными 
словами, воздействие на этом уровне направлено на микро-
среду и микросоциальные ситуации. В свою очередь, ситу-
ационное предупреждение предполагает предупреждение 
конкретных категорий преступных действий, которые могут 
совершать военнослужащие в тех или иных обстоятельствах 
места, времени и обстановки. 
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Представляется уместным предложить следующую 
классификацию направлений деятельности по предупреж-
дению преступности:

1. Юридическое. 
2. Организационно-институциональное.
3. Психологическое.
Следует подчеркнуть, что эти направления неразрывно 

связаны и объединены общей целью – предупреждением на-
сильственных преступлений против военной службы. Работа 
по этим направлениям должна вестись в согласованном ре-
жиме.

Юридическое направление предусматривает создание 
системы юридических (уголовно-правовых, административ-
но-правовых и иных) запретов, которые предусматривают 
ответственность за совершение тех или иных преступлений 
в воинской среде.

Институциональное направление касается создания си-
стемы институций (органов), направленных на предупрежде-
ние преступности среди военнослужащих, а также вопросов 
организации их функционирования, в том числе взаимодей-
ствия.

Психологическое направление предполагает организа-
цию работы с личным составом с целью гармонизации вза-
имоотношению между военнослужащими и исключение как 
криминального, так и виктимного поведения военнослужа-
щих.

Особенностью системы предупреждения насильствен-
ных преступлений в Армии обороны  Израиля (ЦАХАЛ) 
является то, что  Армия фактически постоянно находится в 
высокой степени боевой готовности и постоянно задейство-
вана в проведении войсковых операций той или иной степе-
ни интенсивности. При этом военнослужащие практически 
постоянно имеют при себе оружие.

Можно также выделить и иные особенности Армии обо-
роны Израиля: 

– возможность прохождения службы военнослужащих, 
исповедующих ортодоксальный иудаизм, а также возмож-
ность создания для таких военнослужащих отдельных частей;

– во многом уникальный феномен израильской армии, 
получивший название «солдаты-одиночки». В эту категорию 
попадают лица, которые репатриировались в Израиль без 
семей, фактически не имеют в Израиле близких родственни-
ков, и были призваны на службу в ЦАХАЛ;

– создание специализированных воинский частей, где 
службу могут проходить военнослужащие из ортодоксаль-
ных иудейских семей. 

Вместе с тем, исследованную выше систему предупреж-
дения преступлений, состоящую из юридического, организа-
ционно-институционального и психологического направле-
ний, характерных для армии США, можно экстраполировать 
и на Армию обороны Израиля.

Что касается юридического направления предупрежде-
ния насильственных преступлений против военной службы, 
отметим, что в израильской армии нет гауптвахт и нет дис-
циплинарного ареста. При этом предусматриваются следу-
ющие виды дисциплинарного воздействия: 

1. Наряды на работу и службу; 
2. Лишение пятничного отпуска; 
3.. Продление срока сборов для резервистов;
4. Снижение в звании для сержантов, досрочное уволь-

нение в запас для офицеров;
5. Штраф;
6. Лишение водительских прав (касается нарушений 

правил дорожного движения или совершение иных наруше-
ний, связанных с транспортом). 

Как отмечает В. А. Шестак, особенностью обеспечения 
воинского правопорядка и воинской дисциплины в ЦАХАЛе 
является практика «неуставных взысканий» в виде повышен-
ных физических нагрузок. Применение телесных наказаний, 
повышенных физических нагрузок к военнослужащим-пра-
вонарушителям не закреплено в нормативных правовых ак-
тах, но реализуется на практике сержантами постоянно [2]. 

 Существуют также иные меры воздействия на военнос-
лужащих, которые не предусмотрены законодательством, но 

практикуется командованием: запрет пользоваться спортза-
лом, указание написать пятьсот раз предложение о необхо-
димости являться в воинскую часть без опозданий. 

Вместе с тем, в ЦАХАЛ жестоко караются случаи при-
менения насилия в отношения военнослужащих. Подобные 
действия предусматривают наказание на срок до года лише-
ния свободы. Если такое насилие направлено по отношению 
к младшему по званию, максимальное наказание может быть 
увеличено до трех лет. Особо квалифицирующие признаки 
предусматривают нанесение телесных повреждений или 
групповой характер совершения преступления. В этом слу-
чае наказание может достигать семи лет лишения свободы. 

Система противодействия правонарушениям военнос-
лужащих ЦАХАЛа предусматривает и ответственность за 
угрозы или оскорбления по отношению к командиру. Мак-
симальное наказание – тюремное заключение на срок в один 
год. Если командир находился при исполнении служебных 
обязанностей – три года. Угрозы по отношению к сотруднику 
военной полиции наказываются тюремным заключением на 
срок до трех лет. 

В Израиле можно выделить три ключевых компонента 
системы военной юстиции1:

– Военная прокуратура (Military Advocate General’s 
Corps – дословно Корпус главного военного юриста (защит-
ника). Однако обычно эту структуру переводят как Военная 
прокуратура.

– Подразделение уголовного розыска военной полиции 
(the Military Police Criminal Investigation Division).

– Военные суды (также называемые Военными трибуна-
лами).

При этом, следует отметить, что в Израиле действует 
система надзора за действиями военной юстиции органами 
гражданского контроля.

Главный прокурор Израиля может пересматривать ре-
шения органов военной юстиции, в том числе и после обра-
щения к нему представителей неправительственных органи-
заций. 

Верховный суд Израиля может в надзорном порядке пе-
ресматривать решения Военного апелляционного суда. Еще 
одним органом контроля действий военной юстиции явля-
ется независимая Общественная комиссия по проведению 
расследований, которая может назначаться правительством 
Израиля.

Следует рассмотреть систему взаимодействия этих ин-
ститутов при реагировании на сообщения о совершении 
правонарушений военнослужащими ЦАХАЛ.

Информация о возможных правонарушениях может 
поступать из различных источников – от сослуживцев, офи-
церов, свидетелей, журналистов, представителей неправи-
тельственных организаций и даже из-за границы. При этом 
за солдатами закреплена «обязанность подготовить сообще-
ния на правонарушения и представить ее компетентному 
офицеру»2.

Сообщения поступают в органы Военной прокуратуры, 
которые проводят первичную оценку поступившей инфор-
мации. Если материалы кажутся достаточными для начала 
расследования, то прокуратура передает материалы в Уго-
ловный розыск Военной полиции, в ином случае Военная 
прокуратура продолжает сбор информации по конкретном 
делу. 

Следующий этап – это использование механизма по-
иска доказательств (фактические это соответствует россий-
скому понятию доследственной проверки), который пред-
полагает оперативное проведение экспертизы в различных 

1	 The	IDF	Military	Justice	System	//	IDF	(сайт	Армии	обороны	Изра-
иля).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.idf.
il/en/minisites/military-advocate-generals-corps/the-idf-military-
justice-system/	(дата	обращения:	28.10.2021).

2	 The	IDF	Military	Justice	System	//	IDF	(сайт	Армии	обороны	Изра-
иля).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.idf.
il/en/minisites/military-advocate-generals-corps/the-idf-military-
justice-system/	(дата	обращения:	28.10.2021).
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сферах, а также проведение опросов людей, которые могут 
обладать какой-либо информации о расследуемом событии.

В случае, если в результате применения механизма по-
иска доказательств были выявлены факты, подтверждающие 
совершение преступления, возбуждается уголовное дело и 
начинается военное следствие. В дальнейшем Прокуратура 
определяет, необходимо ли поддержание уголовного обви-
нения или достаточно будет применения дисциплинарных 
мер воздействия3. 

Особое внимание уделяется работе с военнослужащи-
ми, речь идет о мерах профилактического характера, повы-
шения правосознания и виктимологической профилактики. 
В частности, мерой, направленной на повышение уровня 
правосознания военнослужащих и повышение уровня спло-
ченности Вооруженных Сил и жителей Израиля является 
возможность для военнослужащих в период несения служ-
бы баллотироваться на выборах в муниципальные органы 
власти, причем на время избирательной кампании они осво-
бождаются от службы4.

Как было отмечено выше, проблемы со здоровьем во-
еннослужащих являются как криминогенным, так и викти-
могенным фактором. В этой связи в Израиле создана единая 
системы обмена данными о состоянии здоровья военнослу-
жащих (в том числе психического) между военными психо-
логами, гражданскими врачами, командирами и семьями 
военнослужащих, в том числе, с активным использование 
цифровых технологий. В ЦАХАЛ была внедрена система 
проведения оценок психологического состояния военнослу-
жащих с выдачей рекомендаций в случае выявления военнос-
лужащих, находящихся в зоне риска.  

Важным элементом в обеспечении психологической 
стабильности военнослужащих ЦАХАЛ является созданный 
в стране механизм постоянных отпусков, которые предусмо-
трены для военнослужащих. Военнослужащие, как правило, 
покидают воинские части на выходные, иногда получают воз-
можность на расширенные выходные, продолжительностью 
до шести дней. 

Также в практике существуют так называемые «афтеры», 
которые предусматривают право военнослужащих приез-
жать домой на несколько часов после выполнения какого-то 
важного задания. Здесь стоит подчеркнуть, что существова-
ние «афтера» связана с размером страны, благодаря которо-
му солдат от дома до расположения части может добраться 
за считанные часы5.

Институт отпусков играет важную роль в системе про-
филактики негативных проявлений в воинской среде. Во-
первых, частые отпуска, общение с родственниками, родны-
ми и близкими профилактирует разрыв социальных связей, 
который всегда характерен для военной службы.

Во-вторых, встречи с родными обеспечивают важную 
виктимологическую профилактику. При частом общении с 
родственниками, вероятность того, что кто-то из них узнает 
об издевательствах, достаточно высока. А в случае, если по-
добные факторы вскроются, жалоба в органы военной юсти-
ции последует незамедлительно, либо от самого военнослу-
жащего, либо от его родных и близких.

Израильские специалисты выделяют факторы, которые 
могут вести как к агрессивному, так и виктимному поведе-
нию. К таким факторам относят свойственную лицам при-
зывного возраста эмоциональную нестабильность, а также 
процесс самоидентификации, состояние здоровья, затруд-
нение социальных связей, вызванное прохождением службы, 
особенности воинского общежития, постоянные физические 

3	 The	IDF	Military	Justice	System	//	IDF	(сайт	Армии	обороны	Изра-
иля).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.idf.
il/en/minisites/military-advocate-generals-corps/the-idf-military-
justice-system/	(дата	обращения:	28.10.2021).

4	 Гельман	З.	Устав	–	всему	голова	//	Независимое	военное	обозре-
ние.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://nvo.ng.ru/
forces/2015-01-30/1_ustav.html	(дата	обращения:	28.10.2021).

5	 Гельман	З.	Устав	–	всему	голова	//	Независимое	военное	обозре-
ние.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://nvo.ng.ru/
forces/2015-01-30/1_ustav.html	(дата	обращения:	28.10.2021).

нагрузки. Отдельно выделяются такие аспекты, как измене-
ние режима приема пищи и постоянный контакт военнослу-
жащего с оружием. 

Примечательно, что для выявления лиц, склонных к со-
вершению тех или иных нарушений, в ЦАХАЛ активно ис-
пользуется метод так называемого «профайлинга», то есть 
составление профиля типичного солдата, склонного к тем 
или иным действиям. Причем он применяется не только для 
выявления лиц, склонных к совершению преступлений, но и 
иных социально-опасных действий, как например суицидов6. 

Работа по психолого-педагогической подготовке коман-
диров и военных психологов предусматривает повышенное 
внимание к военнослужащим, которых можно отнести к ли-
цам, находящимся в зоне риска: иммигрантам и представи-
телям меньшинств (например, национальных – друзы, беду-
ины и т.д.). 

По результатам рассмотрения систем предупреждения 
насильственной преступности в Армии обороны Израиля, 
следует выделить несколько ключевых моментов.

Интересным представляется опыт ЦАХАЛ, при которой 
в Военной прокуратуре (Корпусе главного военного юриста) 
действует система Военной адвокатуры. Эта мера кажется ло-
гичной в контексте обеспечения военнослужащих квалифи-
цированной юридической помощью, так как назначаемый 
военный защитник хорошо знаком с особенностями военной 
службы и функционирования военного законодательства.

Следует отметить готовность органов военной юстиции 
принимать сигналы о возможных нарушениях из любых ис-
точников, в том числе и международных. При этом получен-
ные сигналы проверяются органами Военной прокуратуры.

Важным представляется включение в механизм пред-
упреждения преступности среди военнослужащих сослу-
живцев, которые обязаны сообщать о ставших известных им 
нарушениях. 

Крайне важным является упор на механизмы психоло-
гической поддержки военнослужащих, которые, в частности, 
опираются на профайлинг – составление комплексного пси-
хологического портрета военнослужащего и прогнозирова-
ние его поведения в различных ситуациях. Отдельно следует 
отметить меры по поддержке так называемых солдат–одино-
чек, то есть военнослужащих, которые репатриировались в 
индивидуальном порядке в Израиль, были призваны в ЦА-
ХАЛ и фактически не имеют близких родственников в стране. 

Особое место занимает созданная система отпусков для 
военнослужащих, которая позволяет им находясь на службе 
постоянно ощущать связь с домом, родными, близкими, при-
вычной со времен допризывной жизни обстановки. Кроме 
этого, данная мера обеспечивает также виктимологическую 
профилактику, так как вероятность того, что при общении с 
родными военнослужащий, так или иначе сообщит о фактах 
насилия достаточно высок. 
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осуществлять медицинскую деятельность и профессионально обязан оказывать медицинскую помощь пациенту. Действующий 
уголовный закон предусматривает юридическую ответственность за неоказание помощи больному. Действия медработника 
будут признаны ненадлежащими, если он не выполнит требования стандарта лечения или оказания неотложной медицинской 
помощи, либо хирургического вмешательства.
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INDICATORSOFCRIMINALLIABILITYFORNON-PROVISIONOFASSISTANCETOAPATIENTBYMEDICALSTAFF

The vast majority of the crimes that are committed by medical workers are designed with a careless form of guilt in the form of 
negligence or frivolity. Medical staff, in accordance with the law, have the right to carry out medical activities and are professionally 
obliged to provide medical care to the patient. The current criminal law provides for legal liability for failure to provide assistance to a 
patient. The actions of a medical worker will be considered improper if he does not comply with the requirements of the standard of 
treatment or emergency medical care, or surgical intervention.
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В соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ»  [1] медперсонал бюджетной и платной медоргани-
зации обязаны оказывать медицинскую помощь населению. 
В соответствие с законодательством экстренная и неотлож-
ная медицинская помощь должны быть оказаны медицин-
ской организацией и медицинским работником гражданину 
безотлагательно и бесплатно. Отмеченное распространяется 
на все медицинские организации независимо от формы соб-
ственности и ведомственной принадлежности.

За отказ предоставить медицинскую помощь предусмо-
трена юридическая ответственность, в том числе и уголовная, 
согласно ст. 124 УК РФ.  Для наличия в действиях медработни-
ка основания привлечения к уголовной ответственности по ст. 
124 УК РФ требуется, чтобы совершенное им деяние содер-
жало все признаки состава преступления. Сущность данного 
преступления заключается в том, что медработник не желает 
исполнять свои профессиональные обязанности, в результате 
которого причиняется вред жизни или здоровью пациента.

Правильная квалификация деяния, предусматриваю-
щая ответственность за неоказание помощи больному (ст. 124 
УК РФ), сохраняет свою практическую и теоретическую зна-
чимость. Прежде всего, это связано с отсутствием официаль-
ного толкования и единого правоприменения в следственной 
практике по ятрогенным преступлениям. Состав преступле-
ния, предусмотренный ст. 124 УК РФ, располагается в главе 16 
УК РФ, а это означает что родовым объектом преступления 
выступают права и свободы человека.

Данное общественно-опасное деяние посягает на жизнь и 
здоровье человека, который в силу различных причин не может 
самостоятельно принять меры к спасению своей жизни или 
сохранению здоровья. Понятие «здоровье человека» означает 
состояние физического, психического и социального благопо-
лучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 
расстройства функций органов и систем организма  [2]. От фи-
зического и психического состояния человека зависит качество 
и продолжительность жизни человека.

Потерпевшим по данному составу преступления при-
знается не любой больной, а лицо, которое нуждается в по-

лучении медицинской помощи. Неоказание медпомощи по-
терпевшему способно ухудшить состояние его здоровья либо 
привести к наступлению смерти [3, с. 144]. Характер заболева-
ния потерпевшего может носить физиологический или пси-
хический характер. Лицо, которое не нуждается в получении 
медицинской помощи, не признается потерпевшим по дан-
ному составу преступления. К сожалению, в законодательстве 
отсутствует толкование понятия «больной», хотя законодатель 
использует данный термин при изложении ст. 124 УК РФ.

Объективная сторона преступления выражается в виде 
бездействия, которое предполагает неоказание (непредо-
ставление) помощи больному (пациенту). Бездействие мед-
персонала проявляется в различной форме, например, отказ 
приехать к пациенту по вызову, отказ в приеме пациента, 
обратившегося за медпомощью, отказе в госпитализации 
больного. Место совершения бездействия значения не имеет. 
Медперсонал обязан оказывать медпомощь в медорганиза-
ции, за пределами медучреждения медпомощь должна ока-
зываться по месту прибытия бригады скорой помощи, либо 
в транспортном средстве при эвакуации больного. 

 Для правильной квалификации преступления по дан-
ному составу требуется наличие заключения судебно-меди-
цинской экспертизы. В свою очередь, судебно-медицинский 
эксперт не всегда имеет возможность определить степень 
тяжести причиненного вреда здоровью пациента, которое 
наступило именно в результате неоказания помощи боль-
ному. Именно по этой причине чаще всего эксперты отка-
зывают в проведении судебно-медицинской экспертизы по 
делам, связанных со ст. 124 УК РФ, а невозможность прове-
дения экспертизы делает невозможным применение ст. 124 
УК РФ на практике. Для объективной стороны преступления 
обязательно должно быть установлено, что медицинская по-
мощь не оказывалась без каких-либо уважительных причин  
[4, с. 148]. Если медработник пытался оказывать помощь, или 
медпомощь была оказана ненадлежащим образом, то состав 
преступления исключается. Медработник должен оказать ту 
помощь, которую он мог оказать с учетом своей компетен-
ции и квалификации. 
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При квалификации деяния правоприменитель в каж-
дом случае реализации ст. 124 УК РФ должен установить, что 
у виновного отсутствуют уважительные причины, в силу ко-
торых он бы мог не оказывать медпомощь больному. Нали-
чие уважительной причины, в силу которого не оказывалась 
медпомощь больному, является квалифицирующим призна-
ком для установления основания не привлечения лица к уго-
ловной ответственности. Следственная и судебная практика 
к уважительным причинам относят следующие обстоятель-
ства:

– природные и техногенные события (пожар, наводне-
ние, оползень);

– противоправное поведение людей (хулиганство, вос-
препятствование прибытию к больному, массовые беспоряд-
ки);

– конкуренция оказания медпомощи двум и более боль-
ным одним врачом в один промежуток времени;

– состояние здоровья врача, иная врачебная специализа-
ция врача, которая не позволяет оказать помощь больному. 

Отказ медработника в предоставлении больному иной 
помощи, кроме медицинской, не образует состав престу-
пления, предусмотренный ст. 124 УК РФ. Уголовно-правовое 
значение имеет получение согласия пациента на оказание 
медицинской помощи или лечения, что является базисным 
условием для оказания медицинской помощи. Пациент 
вправе отказаться от получения лечения, медицинской по-
мощи. Если медработник путем обмана уговаривает пациен-
та отказаться от медпомощи, подписать отказ от госпитали-
зации, впоследствии состояние его здоровья ухудшается, то 
действия медработника подлежат квалификации по ст. 124 
УК РФ. В случаях, не терпящих отлагательств, связанных с 
угрозой для жизни пациента, медицинская помощь оказы-
вается без получения согласия пациента.

Обязательным условием привлечения медперсонала к 
уголовной ответственности по ст. 124 УК РФ является наличие 
правовых предписаний, где должно быть указано, как дол-
жен действовать медработник, если таковых предписаний не 
установлено, то привлечение медработника к уголовной от-
ветственности невозможно. Уголовно-правовая оценка дей-
ствий медработника возможно только путем сопоставления 
существующих правовых предписаний с его фактическим 
деянием. Правовые предписания, инструкции должны быть 
приняты должностными лицами медицинского учреждения 
либо вышестоящими должностными лицами.

Субъективные признаки состава преступления харак-
теризуют физическое лицо, которое может совершить кон-
кретное преступление и форму его вины. Согласно ст.19 УК 
РФ, общим субъектом преступления признается физическое, 
вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответствен-
ности. В статьях Особенной части УК РФ нет указания на 
медицинского работника как специального субъекта престу-
пления. В основном ятрогенные преступления совершаются 
с неосторожной формой вины. Действие медработника с не-
осторожной формой вины признается преступлением толь-
ко в тех случаях, если оно предусмотрено конкретной статьей 
УК РФ.

Виновность лица выражается в виде преступного легко-
мыслия или неосторожности. Легкомысленное поведение 
характеризуется тем, что врач осознает, что в результате не-
оказания им помощи больному возможно ухудшение состо-
яния пациента, причинения ему вреда здоровью. Если вина 
медработника проявляется в форме небрежности, то это 
означает не предвидение наступления вредных последствий 
для пациента, хотя при должной внимательности и осмотри-
тельности у медработника имелась возможность предвидеть 
наступление общественно-опасных последствий.

К уголовной ответственности по ст. 124 УК РФ в качестве 
субъекта преступления априори привлекается медперсо-
нал. Специальным признаком субъекта преступления для 
медработника выступает его профессия. Причем не все ме-
дработники могут выступать субъектом профессиональных 
преступлений, а только те категории, профессиональная де-
ятельность которых связана с профилактикой, диагностикой 
и лечением пациента. Субъектом преступления выступают 
врач, фельдшер, медсестра, акушерка [5, с. 4]. Не относятся 
к субъекту преступления медработники, которые не выпол-
няют свои профессиональные обязанности в период отдыха, 
после окончания рабочего времени. Условно можно прове-
сти разделение составов преступлений, которые преимуще-

ственно совершаются медработниками и преступления, ко-
торые могут совершаться, как медработниками, так и иными 
лицами.

 Медпомощь оказывается пациенту как персоналом го-
сударственной или муниципальной медорганизации, так и 
частнопрактикующим медработником, имеющим соответ-
ствующую лицензию. В Федеральном законе от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» медицинский работник 
определяется как физическое лицо, которое имеет медицин-
ское или иное образование, работает в медицинской орга-
низации и в трудовые (должностные) обязанности которого 
входит осуществление медицинской деятельности. 

Медперсонал вправе не оказывать помощи больному 
во внерабочее время, когда он свободен от выполнения сво-
их профессиональных обязанностей. Неоказание помощи 
больному следует отграничивать от ненадлежащего оказа-
ния медицинской помощи, повлекшие тяжкие последствия 
для пациента. Нормативно-правовой акт устанавливающий 
обязанность оказывать медпомощь больному(пациенту) 
предусматривает перечень мероприятий, которое должно 
выполнить обязанное лицо. Невыполнение указанных обя-
занностей образует состав преступления, предусмотренный 
ст. 124 УК РФ. Например, врач бригады скорой помощи не 
пожелал выезжать на вызов к больному в отдаленный район 
города, в результате неоказания медпомощи, больному был 
причинен тяжкий вред здоровью. Судебная практика при-
держивается позиции того, что ст. 124 УК РФ подлежит при-
менению в случаях, связанных с отказом от госпитализации 
или оказания безотлагательной помощи больному. 

Вывод: для восполнения пробела и совершенствования 
уголовного закона нам представляется необходимым внести 
изменения в редакцию ст. 124 УК РФ. Диспозиция ст. 124 УК 
РФ должна охватывать не одно действие (бездействие), свя-
занное с неоказанием, а два действия, второе действие — это 
ненадлежащее оказание медицинской помощи пациенту. В 
этом случае квалификация деяния и правоприменение, свя-
занное с действиями медперсонала, приобретет ясность. Там, 
где имеет место неоказание или неполнота оказания медпо-
мощи применяться будет ст. 124 УК РФ. А в ситуациях, где 
медперсонал что-то делал(причинял), но делал ошибочно, 
непрофессионально, применению подлежат ч. 2 ст. 109 или 
ч. 2 ст. 118 УК РФ в зависимости от наступивших последствий 
[6, с. 277]. Принципиальное отличие будет состоять в том, что 
ст. 124 УК РФ будет применяться в случаях бездействия или 
ненадлежащего оказания медпомощи. По этой статье тяж-
кие последствия наступают в результате течения болезни, а 
не действия медперсонала. А по ст.109 или 118 УК РФ тяжкие 
последствия наступают по причине действия медперсонала, 
а не течения болезни. 
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Phone calls and text messages account for the largest share of mobile data usage. In particular, the digital footprints left by a large 
number of mobile devices provide important information that contributes to a deeper understanding of human behavior. Mobile phone 
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Преступления на протяжении многих лет эволюциони-
ровали в зависимости от среды. В последнее время средства 
коммуникации становятся наиболее действенными «инстру-
ментами» в руках современных преступников. Так, с годами 
технического прогресса и усовершенствований мобильный 
телефон превратился в мини–компьютер в нашей повседнев-
ной жизни.

Начиная с внедрения мобильных технологий в 1995 году, 
а затем появлением смартфонов после 2005 года эволюцио-
нировала и преступность. 

Преступления, совершенные с использованием совре-
менных технологических средств, известны как киберпресту-
пления. О чем современная наука уголовного права сфор-
мулировала соответствующие концепции, в основе которых 
лежит понимание того, что это – “любое преступление, в ко-
тором компьютер используется либо как средство, либо как 
орудие, либо как предмет преступного посягательства” [3, с. 
10-13]. 

Только за 10 месяцев 2022 г. Следственным комитетом 
РФ было расследовало 13 тысяч киберпреступлений. По 
словам А. И. Бастрыкина, киберпреступность представляет 
собой серьезную угрозу для общества1. Нетрудно обосно-
вать прямую корреляцию между использованием мобиль-
ных телефонов и ростом криминальной активности, хотя и 

1	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
rg.ru/2022/12/22/za-10-mesiacev-2022-goda-sk-rassledoval-13-
tysiach-kiberprestuplenij.html.

нелегко получить официальную статистику о том, как повли-
яли мобильные устройства на преступность. 

Так, организованная преступность, террористы и на-
сильники детей пользуются мобильными устройствами, к 
которым технически невозможно получить законный доступ 
правоохранительным органам, и это глобальная проблема. 
Преступники используют шифрование для облегчения сво-
их преступлений. 

В словаре значение слова компьютер представлено как, 
устройство, обрабатывающее данные (информацию), следуя 
ряду команд, который носит название компьютерной про-
граммы2.

Мобильный телефон – переносное средство связи, пред-
назначенное преимущественно для голосового общения [4, с. 
28-39].

Киберпреступления — это уголовные преступления, со-
вершаемые через Интернет или иным образом с помощью 
различных компьютерных технологий, таких как использова-
ние он-лайн-социальных сетей для запугивания других или 
отправка цифровых фотографий сексуального характера со 
смартфона. Но, хотя киберпреступность является относи-
тельно новым явлением, многие из тех же преступлений, ко-
торые могут быть совершены с помощью смартфона, вклю-
чая хищения или детскую порнографию, были совершены 
задолго до компьютерной эры.

2	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://dic.academic.ru/
dic.nsf/ntes/2131/КОМПЬЮТЕР.



284

Евразийский юридический журнал № 6 (181) 2023

Исходя из разъяснений Верховного Суда РФ мобильный 
телефон является средством вычислительной техники, кото-
рый обеспечивает доступ к информационно-телекоммуни-
кационной сети, под которой понимается технологическая 
система, предназначенная для передачи по линиям связи 
информации, доступ к которой осуществляется с использо-
ванием средств вычислительной техники3. В одном из уго-
ловных дел о незаконном обороте наркотических средств суд 
признал мобильный телефон орудием преступления: «Граж-
данка И. при помощи своего сотового телефона зашла на 
торговую площадку сайта для заказа наркотических средств, 
предварительно списавшись со сбытчиком наркотиков, по-
лучила от него фотоснимок места закладки, незаконно при-
обрела наркотическое средство и оплатила его при помощи 
этого же мобильного устройства»4. 

По данным прокуратуры ежегодно совершается множе-
ство преступлений, связанных с хищением денежных средств 
граждан с использованием средств мобильной связи. И чем 
активнее движется прогресс и больше выпускается техниче-
ских средств, тем больше злоумышленниками изобретается 
способов хищений. Мошенники умело используют всю до-
ступную информацию и технологии, достаточно хорошо 
разбираются в психологии людей, вынуждая жертву раскры-
вать всю информацию о себе либо совершать те или иные 
действия. Выбирая способы совершения преступлений, злоу-
мышленники используют те болевые точки, которые больше 
всего волнуют людей - беспокойство за близких родственни-
ков, за свой телефонный номер, за счет в банке или кредит-
ную карту, желание выиграть крупный приз, любопытство 
- желание получить доступ к SMS и звонкам других людей. 
Самый распространенный вид телефонного мошенниче-
ства - так называемый случай с родственниками. Мошенник 
представляется родственником или знакомым, взволнованно 
сообщает о том, что задержан правоохранительными орга-
нами. Причины называются различные: совершил дорож-
но-транспортное нарушение, или у него нашли наркотики, 
или он причинил в ходе возникшего конфликта телесные по-
вреждения, но при этом есть возможность за деньги «решить 
вопрос». Деньги необходимо привезти в определенное место 
и передать доверенному человеку. Одним из распространен-
ных способов телефонного мошенничества является так на-
зываемое хищение от имени банка. Абоненту приходит со-
общение о том, что его банковская карта заблокирована, и 
дается номер для справки. Когда владелец карты по нему зво-
нит, ему сообщают о том, что произошел электронный сбой, 
и, чтобы банковскую карту разблокировать, просят сообщить 
ее номер и пин-код. После этого злоумышленники легко 
снимают деньги со счета5. При этом пользователи с большей 
зависимостью от смартфона демонстрируют наибольшую 
склонность к виктимизации от киберпреступлений. 

3	 Пункт	 17	 Постановления	 Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	
15.12.2022	№	37	«О	некоторых	вопросах	судебной	практики	по	
уголовным	 делам	 о	 преступлениях	 в	 сфере	 компьютерной	 ин-
формации,	а	также	иных	преступлениях,	совершенных	с	исполь-
зованием	электронных	или	информационно-телекоммуникаци-
онных	сетей,	включая	сеть	«Интернет».

4	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://oblsud.kam.sudrf.
ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=2650.

5	 Прокурор	 разъясняет.	 Квалификация	 телефонного	 мошен-
ничества.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_42/activity/legal-education/
explain?item=49713801.

Для того, чтобы определить меры борьбы с киберпре-
ступлениями, совершенными с помощью мобильных теле-
фонов, важно выделить их виды.

Вишинг — это основной способ, к которому прибега-
ют для совершения финансовых преступлений с использо-
ванием мобильного телефона. Онлайн-покупки и онлайн-
транзакции в настоящее время осуществляются в основном 
с помощью мобильных телефонов, что делает людей легкой 
добычей для vishing-преступности. Это делается в попытке 
обманом заставить пользователя передать личную информа-
цию, которая будет использована для кражи личных данных. 
Такие хищения, как правило, носят идентификационный ха-
рактер, связаны с номерами кредитных карт и другой секрет-
ной информацией.

Похищение личных данных. Мобильный телефон ис-
пользуется для похищения личных данных, и преступники 
совершают такие преступления, как мошенничество с под-
пиской и т.д., используя различные устройства связи.

Мошенничество с мобильными кредитными картами – не-
санкционированное и незаконное использование кредитной 
карты через мобильный телефон для покупки товаров и / 
или услуг.

Подслушивание: в основном это означает атаку на мо-
бильный телефон через Bluetooth. Механизм bluebugging 
предоставляет абсолютный доступ к нашим изображениям, 
файлам и видео, когда устройство предоставляется для пере-
дачи данных по Bluetooth. Природа этого механизма взлома 
такова, что жертва не знает о том, что ее файлы и данные ста-
новятся доступными хакерам, даже когда Bluetooth позже от-
ключен.

Подделка службы коротких сообщений (SMS), к кото-
рой часто прибегают для связи на мобильных телефонах, ча-
сто может представлять угрозу для секретной информации, 
которой пользователь делится с помощью носителя. Сле-
довательно, эта информация может быть впоследствии ис-
пользована хакерами против пользователя, создавая угрозу 
его безопасности, а также людей, с которыми он общается, 
поскольку она предполагает доступ к информации, которая 
должна была носить секретный характер. 

Взлом мобильных устройств означает незаконное вторже-
ние в компьютерную систему и / или сеть. Каждое действие, 
направленное на взлом мобильного устройства, устройств 
связи, компьютера и / или сети, является взломом. Хакеры 
пишут или используют готовые компьютерные программы 
для атаки на целевой компьютер, мобильное устройство и / 
или устройство связи.

Вредоносное ПО – это одно из наиболее распространен-
ных, но в то же время наиболее смертоносных программных 
средств, предназначенных для выполнения действий вредо-
носного характера с использованием зараженного устрой-
ства. Вирус проникает в мобильные телефоны посредством 
просмотра веб-страниц или обмена файлами, а после про-
никновения на устройство позволяет себе безудержное не-
желательное использование мобильного телефона даже без 
указания владельца.

Клонирование. Клон — это аналоговый мобильный теле-
фон, который был запрограммирован на выдачу себя за того, 
который принадлежит законному абоненту, используя его 
ESN и номер телефона (эти номера обычно получаются пу-
тем перехвата с помощью ‘сканерной’ радиостанции, кражи 



РастороповС.В.

285

записей дилера или поставщика услуг или непосредственно 
с олицетворяемого телефона). Такие клоны-телефоны авто-
матически запрашивают идентификационные данные из 
заранее запрограммированного списка, действуют как ска-
неры, копирующие идентификационные данные с соседних 
используемых телефонов.

Кибер-пиратство – кража мобильного программного 
обеспечения путем незаконного копирования подлинных 
программ или подделки и распространения продуктов, 
предназначенных для выдачи за оригинал.

Мобильная кибердиффамация – это вид преступлений, 
который получил широкое распространение по всему миру. 
Преступники отправляют уничижительные и непристойные 
SMS или электронные письма, используя свои мобильные 
телефоны и контент порнографии с мобильных устройств. 
Злоумышленники широко используют Интернет для сексу-
ального обращения с детьми по всему миру. Интернет очень 
быстро становится предметом домашнего обихода. По мере 
того, как все больше домов будут иметь доступ к Интернету, 
все больше детей будут пользоваться мобильными телефона-
ми, устройствами связи, Интернетом. И больше шансов стать 
жертвой агрессии педофилов.

Кибер-преследование с мобильных телефонов. Преследова-
ние (киберсталкинг) может быть определено как повторяю-
щиеся действия, преследование или угрожающее поведение 
киберпреступника по отношению к жертве с использовани-
ем мобильных интернет-сервисов. Преследованием в общих 
чертах можно назвать повторяющиеся акты преследования, 
направленные против жертвы. Пример - слежка за жертвой, 
назойливые телефонные звонки, убийство домашнего жи-
вотного жертвы, вандализм в отношении имущества жертвы, 
оставление письменных сообщений или предметов. За пре-
следованием могут последовать серьезные насильственные 
действия, такие как нанесение физического вреда жертве. Все 
зависит от поведения преследователя. 

Атака типа «отказ в обслуживании» – это действие пре-
ступника, который переполняет пропускную способность 
сети жертвы или заполняет его почтовый ящик спамом, ли-
шая его услуг, к которым он имеет право доступа или предо-
ставления.

Таким образом, в криминологическом ракурсе престу-
пления, совершаемые с использованием мобильных телефо-
нов можно классифицировать на две группы: 1) преступле-
ния, совершение которых облегчается за счет технических 
возможностей мобильного устройства (большинство обще-
уголовных преступлений, например, хищения, угрозы на-
силия и др.); 2) кибер-преступления, совершение которых 
осуществляется с  использованием мобильного устройства 
(преступления в сфере компьютерной информации). 

Анализ видов преступлений, совершаемых с исполь-
зованием мобильных телефонов показал, что факт, поче-
му люди часто пренебрегают, заключается в том, что люди 
недооценивают постоянную мобильность смартфона, по-
скольку люди постоянно находятся в движении с телефо-
ном. Мобильный телефон с развитием технологий — это 
миниатюрная, но высокомеханизированная компьютерная 
система. Люди могут считать новые и обновленные сервисы 
определения местоположения на своих мобильных телефо-
нах продвинутыми, но на самом деле такие сервисы делают 
их более уязвимыми для виктимизации киберпреступлений. 

Всемирно известные террористические организации вместе 
со своей кибер–командой поддержки могут легко получить 
доступ к службам определения местоположения мобильных 
телефонов и совершать террористические действия. Мобиль-
ные телефоны также открыли доступ к преступлениям «бе-
лых воротничков», при которых средства, состоящие из вось-
ми и более цифр, могут быть переведены на несколько счетов 
в течение нескольких секунд. Разработаны законодательные 
и процессуальные акты для предотвращения таких престу-
плений, однако они еще недостаточно эффективны, чтобы 
полностью пресекать такие преступления. Определенные 
номера IMEI на телефонах, хотя и являются эффективным 
способом контроля за преступлениями, совершаемыми с по-
мощью мобильных телефонов, недостаточны для абсолютно-
го контроля. По этой причине с технологической и юриди-
ческой точек зрения необходимо предпринять шаги, чтобы 
привлечь внимание зарегистрированных и контролируемых 
руководителей технологических и юридических служб к 
преступлениям, совершаемым с использованием мобильных 
телефонов.
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В статье авторами рассмотрены отдельные аспекты уголовно-правовой характеристики грабежей. На основе нормативно-
правовой базы и практики правоохранительных органов, а также судебной практики предложены рекомендации по повышению 
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In the article, the authors consider certain aspects of the criminal-legal characteristics of robberies. Based on the regulatory 
framework and the practice of law enforcement agencies, as well as judicial practice, recommendations are proposed to improve the 
effectiveness of qualification activities and to counteract the open theft of other people’s property. The criminal-legal characteristics of 
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Посягательства на чужую собственность во все времена 
существования человеческого общества представляли собой 
наиболее распространенный вид преступных деяний. В ряду 
таких посягательств особо выделяется грабёж, как хищение, со-
вершаемое на виду у потерпевшего и возможных свидетелей. 
Актуальность рассмотрения грабежа с точки зрения его уголов-
но-правовых характеристик состоит в том, что несмотря на раз-
витие таких современных способов профилактики и раскрытия 
преступлений, как камеры видеонаблюдения, снятие инфор-
мации с технических каналов связи и т.д., этот вид хищения не 
спешит уходить с арены борьбы правоохранителей и правона-
рушителей. Наоборот, при недостаточном уровне противодей-
ствия и оперативного раскрытия, грабёж практически гаранти-
рованно приобретает серийный характер.

Необходимость рассмотрения уголовно-правовых харак-
теристик грабежа продиктована также потребностью в специ-
альных знаниях для разграничения грабежа от приграничных 
составов других преступлений против собственности – кражи, 
разбоя, вымогательства. Особенно актуальным является отде-
ление состава грабежа от разбойного нападения, в том числе 
в случаях, когда отъём чужого имущества происходил не при 
фактическом применении насилия, а лишь при его угрозе.

Рассмотрение вышеобозначенных признаков начнём с 
объекта преступного посягательства. Особенностью разделения 
преступлений на главы в особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации [1] (далее по тексту – УК РФ) является их 
видовой объект, под которым понимается некая общность об-
щественных отношений, требующих законодательной охраны 

ввиду их важности для общественной жизни. Ответственность 
за грабёж предусмотрена статьей 161 УК РФ, которая входит в 
главу 21 – преступления против собственности. Следовательно, 
видовым объектом грабежа, как и других смежных составов, 
присутствующих в виде отдельных статей в указанной главе УК 
РФ, являются отношения собственности. Непосредственным 
объектом преступного посягательства в виде грабежа является 
право собственности потерпевшего на то или иное имущество. 

Продолжая рассматривать объект преступного посяга-
тельства, необходимо также отметить вторую часть статьи 161 
УК РФ, где в качестве квалифицированного вида грабежа отме-
чено открытое хищение чужого имущества с применением на-
силия, не представляющего опасность для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия. Ввиду такой фор-
мулировки, среди учёных-правоведов отсутствует единое мне-
ние относительного того, следует ли выделять жизнь и здоровье 
в качестве отдельного объекта преступного посягательства. Ав-
торы настоящей статьи, в том числе с учётом положений По-
становления «О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое» [2], придерживаются однозначного мнения о том, 
что здоровье человека необходимо выделять в качестве допол-
нительного объекта, так как в качестве насилия для квалифика-
ции по пункту «г» части второй статьи 161 УК РФ признается 
нанесение побоев и другого воздействия на здоровье человека, 
причинившего ему физическую боль. Или же высказывание 
со стороны злоумышленника намерений о применении тако-
го насилия. Здесь имеется четкое разграничение с одним из 
наиболее схожих составов – разбоем. Как только насилие либо 
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угроза его применения переходит грань, после которой будет 
считаться опасным для жизни и здоровья потерпевшего, то ква-
лификация уже должна происходить по статье 162 УК РФ. Со-
гласно вышеуказанному Постановлению, не может признавать-
ся грабежом и однозначно должны переходить в состав разбоя 
случаи открытого хищения чужого имущества, когда потерпев-
шему нанесён вред здоровью средней тяжести либо тяжкий, а 
также в случаях нанесения легкого вреда здоровью вызвавшего 
кратковременное расстройство здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособности.

Следует отметить, что предмет преступного посягатель-
ства также может служить критерием разграничения грабежа 
от иных составов преступлений. Для этого необходимо опреде-
литься с характеристиками предмета грабежа. Во-первых, пред-
мет хищения должен обладать физической характеристикой, а 
именно иметь материальное выражение. Предметом грабежа 
являются вещи, имеющиеся в обороте согласно гражданскому 
законодательству. Так, из числа указанных в статье 128 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации [3], к предмету грабежа 
можно отнести вещи, а именно деньги (наличные), ценные бу-
маги на материальном носителе и иное имущество, т.е. то, что, 
говоря обыденным языком, «можно потрогать и пощупать», а 
в целях настоящей статьи «можно схватить и убежать», а ещё 
в дальнейшем произвести с похищенным любые хозяйствен-
ные операции по распоряжению, в том числе отчуждению. 
Говоря простым языком – продать, сбыть похищенное и тем 
самым получить экономическую выгоду либо использовать в 
своих интересах в натуральном виде. Например, открыто по-
хитить сумку или чемодан и пользоваться ими в дальнейшем. 
Вызывает вопросы хищение предметов, которые в дальнейшем 
невозможно использовать либо продать. Например, именные 
векселя. Да, их можно вырвать из рук потерпевшего и унести, 
но использовать их в качестве ценных бумаг уже не получится, 
так как таким правом может обладает лишь тот, кто указан в 
самом документе. Следовательно, максимум за что можно в 
дальнейшем привлечь злоумышленника при таком раскладе, 
это покушение на грабёж. И то, как свидетельствует практика 
правоохранительных органов, преступник, сориентировав-
шись в ситуации, изначально даст либо потом изменит свои 
показания таким образом, что он был осведомлён о предмете 
хищения и невозможности распорядиться им по своему усмо-
трению, а значит и умысла на хищение как таковое у него не 
было. И, как итог, судебной перспективы у такого дела не бу-
дет. Ввиду бурного развития в последние годы различного рода 
электронных безналичных средств платежа, бездокументарных 
ценных бумаг, цифровых прав, криптовалюты и т.д., хищение 
данных предметов путём грабежа теоретически возможно, од-
нако практика органов предварительного расследования пока-
зывает, что их квалификация по статье 161 УК РФ представляет 
определенную сложность ввиду специфического способа со-
вершения грабежа, а если быть точнее – объективной стороны, 
которая будет рассмотрена далее.

Отдельно следует отметить такие предметы, как запрещен-
ные или ограниченные в гражданском обороте. Разграничение 
грабежа от смежных составов, предусмотренных специальны-
ми нормами, представляется наиболее простым и понятным, 
так как в данном случае предмет преступного посягательства 
однозначно указан в законодательстве и дополнительных умо-
заключений и спорных толкований не требует. В качестве при-
мера здесь можно отметить статью 226 УК РФ, которая пред-
усматривает ответственность за хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств; то же самое в статье 229 УК РФ, только уже в отноше-
нии наркотических средств или психотропных веществ; статья 
234 УК РФ – сильнодействующих или ядовитых веществ при на-
личии цели их сбыта и т.д.

В качестве второй характеристики предмета грабежа авто-
ры выделяют экономическую, так как если речь идёт о хищении 
собственности, то кроме правовой принадлежности кому-либо 
этот предмет должен также являться собственностью в эконо-
мическом смысле, быть частью экономических взаимоотноше-
ний и представлять определенную ценность. Хотя с правопри-
менительной точки зрения последнее положение не является 
бесспорным ввиду того, что в отличие от той же самой кражи, 
для признания хищения в виде грабежа стоимость похищен-
ного как таковая не имеет значения. То есть, если будет совер-
шено тайное хищение, скажем старого кнопочного мобильного 
телефона, рыночная стоимость которого на тот момент будет 
составлять менее двух с половиной тысяч рублей, то оснований 

для квалификации содеянного по статье 158 УК РФ не имеется. 
Если этот же самый телефон будет похищен открытым спосо-
бом, то содеянное будет квалифицировано как грабёж.

Третьим по порядку, но не по значению авторами выде-
лен юридический признак предмета грабежа. Согласно данной 
характеристике, предметом грабежа может выступать лишь 
чужое имущество, претендовать на которое у злоумышлен-
ника нет каких-либо правовых оснований. В случае наличия 
законных притязаний на предмет хищения со стороны злоу-
мышленника возникает спорная ситуация, при которой прак-
тика органов предварительного расследования как правило 
склоняется в сторону статьи 330 УК РФ – самоуправство. При 
этом, для правильной квалификации содеянного необходимо 
ориентироваться не только на сам предмет преступного пося-
гательства, но и на субъективную сторону, а именно направлен-
ность умысла злоумышленника. В случае совершения грабежа 
в любом случае необходимо наличие корыстной цели, то есть 
желание преступника похитить чужое имущество и обратить 
его в свою пользу. При самоуправстве же желание преступни-
ка направлено на восстановление своих законных прав, но не-
законными способами. Таким образом, в совокупности все три 
характеристики предмета грабежа дают конкретные основания 
для правильной квалификации и разграничения данного пре-
ступления от смежных составов.

Объективная и субъективная сторона грабежа также дают 
вполне конкретные основания для его разграничения от осталь-
ных схожих составов. Так, открытый характер хищения чужого 
имущества является основным способом отделения грабежа от 
кражи, при которой отъем осуществляется тайно. Здесь также 
присутствуют свои интересные моменты, такие как совершение 
хищения, когда злоумышленник считал, что его никто в этот мо-
мент не видит либо не осознаёт неправомерность его действий, а 
фактически потерпевший или иные лица молча наблюдали за 
ним, понимая, что происходит хищение. В данном случае дей-
ствия преступника должны быть квалифицированы как кража. 
Примечательным является также то обстоятельство, что в Плену-
ме по делам о судебной практике по делам о грабеже отмечено, 
что присутствие при совершении хищения близкого родствен-
ника злоумышленника, от которого он не ожидает какого-либо 
противодействия, также даёт возможность квалифицировать 
содеянное как кражу. Однако, если наблюдавшие сделали злоу-
мышленнику замечание либо предприняли попытку остановить 
его, а он несмотря на это продолжил хищение, то кража уже пе-
реходит в грабёж. И аналогично, если при попытке остановить 
преступника, он, вырываясь применил насилие не опасное для 
жизни и здоровья собственника похищаемого имущества или 
иных лиц, то преступление всё ещё остается в рамках состава, 
предусмотренного статье 161 УК РФ. Однако, если при этом было 
причинен, например, вред здоровью средней тяжести, то содеян-
ное уже следует квалифицировать как разбой.

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что 
грабёж как форма хищения остается одним из распростра-
ненных видов преступлений. По мнению авторов, причинами 
этого являются, с одной стороны, относительно простой способ 
совершения открытого хищения чужого имущества, не требую-
щий специальных познаний и навыков. С другой стороны – об-
щая тенденция, особенно в молодёжной среде, согласно кото-
рой совершение преступления практически является нормой 
для большинства населения и не влечёт для лица, его совершив-
шего, однозначного общественного порицания, которая в свою 
очередь должна играть роль дополнительного сдерживающего 
фактора. Всё это обуславливает необходимость овладения со-
трудниками правоохранительных органов соответствующими 
знаниями в области уголовно-правовой характеристики грабе-
жа и его разграничения от смежных составов преступлений.
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В статье анализируются вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 
172.4 уК РФ, согласно которой с 10.07.2023 устанавливается уголовная ответственность 
за незаконные действия при возврате просроченной задолженности физических лиц. 
Рассмотрены некоторые аспекты объекта и объективной стороны такого преступного 
посягательства. с учетом положений отраслевого законодательства определено содержание 
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ILLEGALIMPLEMENTATIONOFACTIVITIESFORTHERETURNOFOVERDUEDEBTSOFINDIVIDUALS:
INDIVIDUALQUALIFICATIONISSUES

The article analyzes the issues of qualification of a crime under Article 172.4 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
according to which criminal liability for illegal actions in the return of overdue debts of individuals is established from 10.07.2023. some 
aspects of the object and objective side of such criminal encroachment are considered. Taking into account the provisions of industry 
legislation, the content of illegal actions under Article 172.4 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as their relationship 
with extortion and arbitrariness, is determined.
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Ступина С. А.

Федеральным законом от 10.07.2023 № 323-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 
150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции» УК РФ дополнен новой ст. 172.4, согласно которой устанав-
ливается уголовная ответственность за незаконные действия при 
возврате просроченной задолженности физических лиц.

Законопроект № 8154486-8 был внесен в Государствен-
ную Думу еще год назад – 29 июля 2022 г.

Необходимость принятия такого закона давно назрела 
в российском обществе, особенно в условиях экономических 
изменений при активном расширении деятельности по пре-
доставлению займов и кредитов населению.

Следует учитывать, что при такой тенденции прямо 
пропорционально растет и количество физических лиц, ко-
торые как в силу объективных, так и субъективных причин 
не исполняют или ненадлежаще исполняют взятые на себя 
обязательства по возврату денежных средств.

Согласно анализу тенденций в сегменте розничного 
кредитования на основе данных бюро кредитных историй, 
подготовленному Центральным Банком РФ за второе полу-
годие 2022 г. среднее количество кредитов у заемщиков, по-
лучивших новый необеспеченный потребительский кредит, 
достигло максимума за последние 3 года и составило 2,7 шт. 
Средний общий долг также вырос и достиг 840 тыс. руб. [1].

Увеличение количества кредитов и займов, особенно без 
обеспечения обязательства, прямо пропорционально влияет 
и на деятельность по возврату заемных средств.

Так, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на 
итоговом совещании судей за 2022 сообщил, что чаще всего 
суды рассматривают гражданские дела о взыскании долгов: 
44 процента дел в 2022 году касались взыскания с физлиц кре-
дитной задолженности. 

Общий показатель исполняемости по всем категориям 
исполнительных производств составил 50,1 %. Эффективность 
деятельности ФССП России по взысканию задолженности по 
исполнительным производствам имущественного характера с 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц в пользу физических лиц – 20,5 %  [2].

В таких условиях активизировалась криминальной ак-
тивность «черных коллекторов».

В пояснительной записке к законопроекту № 8154486-
8 отмечено, что в 2020 г. в ФССП России принято к рассмо-
трению 27 968 обращений с жалобами на нарушение тре-
бований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (ред. 
от 20.10.2022) «О защите прав и законных интересов физи-
ческих лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях» (далее – Федераль-
ный закон № 230-ФЗ), которым урегулированы вопросы 
защиты прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности или совершении действий, 
направленных на возврат просроченной задолженности, 
возникшей из денежных обязательств.
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Из указанных обращений 7 742 поданы в отношении 
юридических лиц, включенных в государственный реестр, 13 
882 – в отношении микрофинансовых организаций, 2 681 – 
в отношении кредитных организаций, 4 058 – в отношении 
иных лиц [2].

Поскольку среди специально-правовых мер предупреж-
дения асоциального поведения уголовно-правовые меры в 
силу репрессивного характера являются наиболее эффектив-
ными, то на фоне вышеизложенного неизбежно выступила и 
реакция государства в форме установления уголовной ответ-
ственности за незаконные действия при возврате просрочен-
ной задолженности физических лиц.

Необходимость введения ст. 172.4 УК РФ определена не 
только вышеизложенными данными по распространению 
общественной опасности действий «черных коллекторов», 
но и возникающими у правоприменителя трудностями по 
правильной квалификации содеянного такими лицами. Осо-
бенно, когда истребуются денежные средства под угрозой 
применения насилия, уничтожения или повреждения иму-
щества или используется шантаж.

В последнем варианте такие действия квалифицировали 
как вымогательство. Однако, не всегда при такой квалифика-
ции реализовывалась неизбежность наказания виновных.

Отметим, что количество зарегистрированных престу-
плений по ст. 163 УК РФ в 2022 г. составило 8195, что на 23,5% 
больше по отношению к 2003 г., когда было зафиксировано 
10715 фатов вымогательства.

Однако важно учитывать, что по итогам 2022 г. количе-
ство зарегистрированных вымогательств по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего 2021 г. выросло на 25%.

В целом, начиная с 2019 г. появляется стойкая тенден-
ция к росту такого вида преступлений. Так, +8,2% прирост 
по итогам 2021 г. (6556), +12,5% в 2020 г. (6058), +5,6% в 2019 
г. (5384). 

Приведем и показательные данные Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ о состоянии судимости по ст. 
163 УК РФ. Так, за 2022 г. по этой статье осуждено 1444 челове-
ка (-4,02%), за 2021 г. – 1502, за 2020 г. – 1457, за+ 2019 г. – 1818, 
за 2018 – 2061, за 2017 – 1890, за 2016 – 2026, за 2015 – 2165.

В свете установления уголовной ответственности за неза-
конные действия при возврате просроченной задолженности 
физических лиц обоснованно рассмотреть некоторые вопро-
сы соотношения этого преступления с вымогательством, по-
скольку действия объективной стороны имеют достаточно 
много совпадающих признаков.

Рассматриваемые составы преступлений законодатель-
но помещены в одном разделе VIII УК РФ «Преступления 
в сфере экономики». Однако, ст. 163 УК РФ расположена в 
главе 21 «Преступления против собственности», а ст. 172.4 УК 
РФ – в главе «Преступления в сфере экономической деятель-
ности».

При совершении вымогательства виновный посягает на 
отношения собственности [3].

При совершении преступления по ст. 172.4 УК РФ лицо, 
прежде всего, посягает на общественные отношения в той 
сфере экономического развития, которая определяет поря-
док деятельности юридических и физических лиц при осу-
ществлении деятельности по возврату просроченной задол-
женности, возникшей из денежных обязательств.

Конечно, при таком понимании непосредственного объ-
екта рассматриваемого состава преступления по ст. 172.4 УК 
РФ может неизбежно возникнуть вопрос о том, почему в та-
ком случае эта норма не находится структурно наряду с само-

управством в главе 32 УК РФ «Преступления против порядка 
управления».

Полагаем, что одним из факторов включения ст. 172.4 
УК РФ в главу 22 УК РФ выступило то, что важным для обще-
ственных отношений, которым причиняется вред или созда-
ется угроза причинения вреда при совершении незаконных 
действий при возврате просроченной задолженности физи-
ческих лиц, является то, что такие действия, прежде всего, 
причиняют вред отношениям, возникшим из договорных от-
ношений равноправных субъектов, вступающих в рыночных 
условиях в отношения и имеющих возможность предельно 
конкретизировать и уточнить взаимные права и обязанно-
сти, положенных в основу обязательств, последствия которых 
также изначально определены с учетом свободы договора.

Договор же как экономическая категория выступает ин-
струментом перераспределения и обмена материальными 
ресурсами, с которого экономические отношения подверга-
ются относительному саморегулированию. При этом дого-
вор – наиболее оперативное и гибкое средство связи между 
производством и потреблением, немедленного реагирова-
ния на возникновение потребностей со стороны производ-
ства, способный обеспечить баланс между спросом и пред-
ложением [4, с. 148-149].

Отдельного внимания в таком случае заслуживает во-
прос об уступке права требования, которая в соответствии 
с ГК РФ (ст. 382-390) может быть на основании как договора 
(цессия), так и закона.

Поскольку вопросы защиты прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности или со-
вершении действий, направленных на возврат просроченной 
задолженности, возникшей из денежных обязательств, уре-
гулированы Федеральным законом № 230-ФЗ, то следует об-
ратить внимание, что ст. 1 этого закона указано, что его дей-
ствие не распространяется на физических лиц, являющихся 
кредиторами по денежным обязательствам, самостоятельно 
осуществляющих действия, направленные на возврат возник-
шей перед ними задолженности другого физического лица 
в размере, не превышающем пятидесяти тысяч рублей, за 
исключением случаев возникновения указанной задолжен-
ности в результате перехода к ним прав кредитора (цессии). 

Кроме этого, Федеральный закон № 230-ФЗ не распро-
страняется в случаях, когда денежное обязательство у физи-
ческого лица возникло из осуществляемой им предпринима-
тельской деятельности.

Из ст. 389 ГК РФ следует, что уступка права требования 
по договору (цессия) совершается в той же форме, что сама 
сделка, на которой она основана, т.е. может быть как в пись-
менной, так и в устной форме.

В таком случае следует помнить о положениях о необ-
ходимости простой письменной формы сделки по ст. 158-161 
ГК РФ, а также о том, что, согласно гражданскому законода-
тельству, несоблюдение простой письменной формы не вле-
чет однозначного признания ее недействительной (ст. 162 ГК 
РФ «Последствия несоблюдения простой письменной фор-
мы сделки»).

Согласно диспозиции ч. 1 ст. 172.4 УК РФ уголовная от-
ветственность наступает за совершение действий, направлен-
ных на возврат просроченной задолженности физических 
лиц и сопряженных с угрозой применения насилия либо 
уничтожения или повреждения имущества, а равно с угро-
зой распространения либо распространением заведомо лож-
ных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего 
или его близких, лицом, действующим от имени организа-
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ции-кредитора или в ее интересах, в том числе работником 
организации-кредитора, либо лицом, которому переданы 
права кредитора по договору уступки права (требования), 
либо лицом, действующим от имени или в интересах лица, 
которому переданы указанные права

На основании вышеизложенного следует, что в случае, 
если лицо истребует денежные средства до пятидесяти тысяч 
рублей по договору, по которому оно является займодавцем, 
то в случае применения к должнику незаконных действий, 
уголовная ответственность возможна, прежде всего, по ст. 330 
УК РФ «Самоуправство».

При наличии цессии между займодавцем, выступаю-
щим цедентом, и третьим лицом – цессионарием, в случаях 
осуществления незаконных действий по возврату предмета 
цессии ответственность наступает по ст. 172.4 УК РФ.

При отсутствии каких-либо договорных отношений 
между потерпевшим и виновным, истребование денежных 
средств под угрозой применения насилия, уничтожения или 
повреждения имущества или с помощью шантажа, уже об-
разуют состав вымогательства, который окончен с момента 
выдвижения требования под угрозой, предусмотренной ч. 1 
ст. 163 УК РФ.

Если же ранее ряду вымогателей для избежания уголов-
ной ответственности было возможно приводить в качестве 
оправдания своих действий наличие договорных отношений 
с потерпевшим, то в настоящее время наоборот это приведет 
к ужесточению наказания, поскольку, к примеру максималь-
ное наказание за простое вымогательство по ч. 1 ст. 163 УК 
РФ лишение свободы до четырех лет, то по ч. 1 ст. 172.4 УК 
РФ – лишение свободы на срок до пяти лет.

Вымогательство, сопряженное с причинением легкого 
или средней тяжести вреда здоровья, наказывается по ч. 2 
ст. 163 УК РФ до семи лет лишения свободы, а в случае, если 
такой вред здоровью причинен при незаконном осуществле-
нии деятельности по возврату просроченной задолженности 
физических лиц, то уже от пяти до десяти лет лишения сво-
боды.

Кроме этого, вследствие введения в УК РФ ст. 172.4 УК 
РФ уже становятся невозможны ситуации квалификации та-
ких действий по ст. 330 УК РФ, кроме вышеуказанных случаев 
по требованию просроченной задолженности займодавцем 
до пятидесяти тысяч рублей.

Несомненно, положительным в рамках введенной уго-
ловно-правовой нормы по ч. 1 ст. 172.4 УК РФ стало указание 
на то, что действия по возврату просроченной задолженно-
сти могут быть подкреплены не только угрозой распростра-
нения заведомо ложных сведений, порочащих честь и досто-
инство потерпевшего или его близких, а и непосредственным 
уже имеющим свершившийся факт распространением таких 
сведений. Последнее очень актуально для современной дей-
ствительности при активном использовании преступниками 
информационно-телекоммуникационной сети, в том числе 
сети «Интернет», с помощью которой сначала могут быть 
распространены заведомо ложные сведения, а потом выдви-
нуто требование, подкрепленное, в том числе, тем, что такие 
сведения будут удалены из сети, только при условии погаше-
ния просроченной задолженности.

Впервые законодатель использует такую формулировку 
действий.

В первоначальном варианте законопроекта это отсут-
ствовало.

Полагаем, что такие действия, как распространение за-
ведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

потерпевшего или его близких, следует также ввести и в со-
став вымогательства.

В целом, подводя итог рассмотрению некоторых вопро-
сов соотношения преступлений, предусмотренных ст. 172.4 
УК РФ и ст. 163 УК РФ, следует констатировать, что для пра-
вильной квалификации целесообразен всесторонний учет 
положений Федерального закона № 230-ФЗ, гражданского 
законодательства, а также следует понимать, что незаконное 
осуществление деятельности по возврату просроченной за-
долженности физических лиц, прежде всего, посягает на ту 
часть экономических отношений, которые основаны на дого-
воре, с помощью которого экономические отношения под-
вергаются относительному саморегулированию.
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of the use of the death penalty. The conclusion is substantiated that it is worth striving for humanization and imposing the death penalty 
only in exceptional.

Keywords: death penalty, state, criminal punishment, crime, society.

Когда общество затрагивает вопрос о смертной казни, то 
это вызывает бурную дискуссию на тему применения данно-
го вида наказания. По сей день обсуждение остается откры-
тым и не имеет конечного ответа на данный вопрос. Многие 
склоняются к тому, что смертная казнь необходима и явля-
ется гарантией минимизирования преступлений, за которые 
назначается данный вид наказания, но также есть и против-
ники смертной казни, утверждая о том, что смерть убийцы 
далеко не всегда способна восполнить тяжесть потери.

Назначение смертной казни за тяжкие преступления 
достаточно актуально в нашем мире, но каждая страна отно-
сится к данному наказанию по-разному. Например, в некото-
рых штатах США смертная казнь узаконена на федеральном 
уровне, закреплена в уголовном законодательстве, но приме-
няется не везде. По статистике за 2020 год в этой стране при-
говорены к смертной казни около 3 тыс. человек, а казнены 17 
человек. В настоящее время законы штатов предусматривают 
несколько способов смертной казни: расстрел, повешение, 
электрический стул, газовая камера и смертельная инъек-
ция. Также между вынесением приговора о смертной казни 
и его исполнением проходил высокий период ожидания. Он 
мог составлять в среднем от 10 до 30 лет. 

Напротив, в странах западной Европы уже довольно 
длительный промежуток времени указанный вид наказания 
не применяется. Так, например в Норвегии в 1988 году был 
подписан 6-й протокол европейской конвенции по правам 
человека, запрещающий применение смертной казни в мир-
ное время. Кроме этого, в мае 2014 года в Конституцию Нор-
вегии были внесены поправки, согласно которым в статье 93 
было закреплено базовое право каждого гражданина этой 
страны – право на жизнь. Никто не может быть приговорён 
к смертной казни. Национальные власти должны защищать 
право на жизнь и бороться с пытками, рабством, принуди-
тельным трудом и другими формами бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения. Социологические 
опросы норвежцев стабильно показывают, что больше по-
ловины опрошенных стабильно «против» смертной казни. 

Даже несмотря на теракты 2011 года 16% выступали «за», а 
более 60% населения были против применения данного вида 
наказания [1].

Практика применения смертной казни в России до-
статочно обширна. Еще тридцать лет назад ежегодно суды 
выносили примерно 300 приговоров, содержащих данный 
вид уголовного наказания. В последствии, при инициации 
процедуры вступления России в совет Европы, наша стра-
на подписала Протокол № 6 к Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод относительно от-
мены смертной казни в мирное время. Указом Президента 
№ 724 от 16.05 1996 года «О поэтапном сокращении приме-
нения смертной казни в связи с вхождением России в совет 
Европы» фактически был реализован запрет на исполнение 
смертной казни как вида уголовного наказания [2]. Кроме 
этого, Постановлением Конституционного суда РФ № 3-П от 
02.02.1999 года была признана неконституционной практика 
вынесения смертных приговоров в отсутствии судов присяж-
ных во всех регионах государства [3]. Эти факторы привели к 
фактическому запрету как назначения, так и исполнения ука-
занного вида наказания. Однако, вопрос применения смерт-
ной казни в России окончательно не решен. Мораторий на 
смертную казнь мы так и не ввели. До настоящего времени, 
законодателем из Уголовного и Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ указанное наказание не изъято. Кроме этого, де-
путатский корпус отказался ратифицировать подписанный 
Протокол № 6 к Европейской Конвенции о защите прав и 
основных свобод человека, что добавляет лишний аргумент 
противникам отмены смертной казни. Запрет, установлен-
ный Конституционным судом РФ на вынесение смертных 
приговоров, имел временный характер, в связи с чем, введе-
ние на всей территории страны к январю 2010 года института 
присяжных заседателей дезавуировало решение судей. При-
нятое Конституционным судом 19.10 2009 года Определение 
№ 1344-ор об отсутствии возможности применения смерт-
ной казни в России после 1 января 2010 года явно указывает 
на существенное политико-правовое значение подписанного 
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судьями решения, что в современных политических реали-
ях дает возможность переоценки обществом в целом и зако-
нодателем в частности роли смертной казни в суверенном и 
правовом государстве [4]. 

Решая вопрос о применении смертной казни, нельзя иг-
норировать мнение граждан Российской Федерации. Стати-
стические данные показывают, что уже более 52 % населения 
высказываются «за» применение наказания и лишь 8% кате-
горически «против». Основная часть респондентов солида-
ризируются с мнением лидера Чеченской Республики Рам-
зана Кадырова об ужесточении наказания за преступления 
террористической направленности вплоть до возвращения 
смертной казни [5]. Учитывая проводимую нашей страной 
специальную военную операцию в южных регионах России 
и вскрываемые при этом военные преступления данные о 
поддержке населения смертной казни будут корректиро-
ваться в сторону увеличения.

Исходя из вышесказанного, можно выделить как по-
ложительные стороны введения смертной казни, так и от-
рицательные. Сторонники смертной казни оперируют 
социально-философской категорией справедливости, содер-
жащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния. 
Заслуживает или не заслуживает обвиняемый смерти, если 
он причинил смерть другому лицу? Согласно современным 
представлениям, реализация данной категории на практике 
включает в себя такие постулаты как равенство всех граждан 
перед законом, обеспечение гарантий жизнедеятельности и 
социальной защищенности человека и т.д. Также немало-
важную роль играет финансовый вопрос содержания осуж-
денных в местах изоляции. Все чаще обыватель поднимает 
вопрос не только о несоблюдении принципа Талиона, но и о 
росте бюджетного финансирования пенитенциарной систе-
мы страны. Действительно, при отсутствии наказания в виде 
смертной казни, осужденный к пожизненному наказанию 
содержится в колонии особого режима за счет средств нало-
гоплательщиков, среди которых, безусловно, присутствуют 
родственники его жертв. 

Если же говорить об отрицательной стороне смерт-
ной казни, главным доводом правозащитников является от-
сутствие возможности исправления допущенной судебной 
ошибки. Вскрытие ранее неизвестных суду обстоятельств, 
появление новых методов расследования позволяет осужден-
ным к смертной казни добиться оправдания, но в случае со 
смертной казнью воскресить осужденного уже не получится. 
Рассматривая позицию противников смертной казни, нельзя 
обойти вниманием принцип гуманизма, постулаты которо-
го устанавливают жизнь высшей ценностью человеческого 
общества. Исходя из этого лишая жизни преступника соци-
альное общество само нарушает базисное право – право на 
жизнь, без которого нивелируются все остальные права чело-
века. В качестве еще одного аргумента противники смертной 
казни апеллируют к нарушению одной из основных задач 
уголовно-исполнительной системы – перевоспитания осуж-
денных. Понятно, что в случае исполнения обвинительного 
приговора суда о перевоспитании лица, совершившего пре-
ступление, речь идти не может. Кроме этого, практика по-
казывает, что изменить мировоззрение, развить базис чело-
веческих и иных естественных ценностей, можно далеко не 
у всех осужденных, в связи с чем актуализируется проблема 
рецидивов тяжких и особо тяжких преступлений. При этом 
наказание в виде смертной казни в принципе исключает воз-
можность рецидива в случае побега из мест изоляции, в мо-
мент отбывания наказания или после освобождения от отбы-
вания уголовного наказания.

Таким образом, можно констатировать, что смертная 
казнь является исключительным видом уголовного наказа-
ния. В Российской Федерации вопрос применения смерт-
ной казни до настоящего времени является дискуссионным. 
Гражданское общество разделилось. Имеются как сторонни-

ки применения смертной казни, особенно за преступления 
террористической направленности, так и ярые противники 
данного вида наказания. Основными доводами противников 
применения смертной казни является проблема возможных 
судебных ошибок и нарушение принципа гуманизации ис-
полнения уголовного наказания. Сторонники смертной каз-
ни апеллируют к философским категориям справедливости 
и воздаянию. Учитывая нарастание с 2014 года негативных со-
циально-политических изменений, произошедших в нашей 
стране и в мире, выход России из совета Европы, проведение 
СВО в южных регионах страны, возвращение государствен-
ного суверенитета Российской Федерации, накал дискуссий 
в обществе по вопросу применения смертной казни как вида 
уголовного наказания будет увеличиваться.
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 Поиск оптимальной уголовно-процессуальной формы 
относится к числу приоритетных задач современного рос-
сийского государства. На современном этапе функциониро-
вания и развития российского судопроизводства наиболее 
проблемной стадией следует считать возбуждение уголовно-
го дела. Базируясь на традициях советского уголовного права 
и процесса данная модель процедуры обеспечения гарантий 
законности социалистического порядка без каких-либо из-
менений была интегрирована в современное российское уго-
ловное и уголовно-процессуальное законодательство.  

Начиная с 2000-х годов правовая форма стадии возбуж-
дения уголовного дела подверглась многочисленным корен-
ным трансформациям системы поводов для возбуждения 
дел, правового режима доследственной проверки совершен-
ных преступлений. Принимая в качестве основного крите-
рия эффективности предварительного расследования дости-
жение задач уголовного судопроизводства, следует иметь в 
виду, что предварительное расследование – самостоятельный 
этап процессуальной деятельности конкретных субъектов, 
обладающий непосредственными задачами [5].

Обращение к законодательству показывает, что систе-
ма предварительного следствия подверглась значительным 

изменениям [1]. Проведение реформ детерминировало из-
менения специфики и правового статуса участников взаимо-
действий на данной стадии. В значительной степени на это 
повлияло изменение роли прокурора в досудебном произ-
водстве (ст.ст. 37-39 УПК РФ), де-факто утратившим руково-
дящие компетенции [4]. 

Несмотря на реформы в судебной системе, касающиеся 
нового способа организации стадии возбуждения уголовно-
го дела и предварительного расследования, эффективность 
правоприменительной практики на данной стадии оста-
ется по-прежнему незначительной. Большинство старых 
накопленных проблем, касающихся соблюдения конститу-
ционных прав и свобод человека на данной стадии, а также 
проблем, имеющих отношение к соблюдению стандартов су-
допроизводства, построенных на принципе справедливости, 
в значительной степени обострилось. Данное утверждение 
подтверждает стабильный рост количества обращений, заре-
гистрированных в Конституционном суде РФ и Европейском 
суде по правам человека. 

Не меньше вопросов у органов прокуратуры к работе 
сотрудников правоохранительной системы. Обращают вни-
мание на данную проблематику и правозащитные организа-
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ции. Неправомерность возбуждения дел, отсутствие долж-
ной регистрации преступных деяний, отказ в возбуждении 
дела, несоблюдение разумного срока в принятии решений 
по стадии – эти и другие вопросы требуют оптимизации ад-
министративных процедур. 

Системные проблемы, связанные с процедурой воз-
буждения уголовного дела, подтверждаются статистикой. 
Тенденция проявляется в следующем: число фактов ре-
гистрации заявлений о преступности растет стабильно, 
а число фактов возбуждения уголовных дел снизилось в 
1,5 раза. В общем числе зарегистрированных заявлений 
количество возбужденных дел не превышает 15% [2]. По 
сравнению с правоприменительной практикой 1990-х гг., 
число отказных производств в 2000-х гг. повысилось в 3 
раза [3]. Исследователи склонны думать, что показатели 
реальной преступности снижаются, но при этом объемы 
бесполезной работы в уголовном судопроизводстве растут 
в несколько раз [6]. Этому во многом способствуют запро-
сы органов прокуратуры, не имеющие связи с противодей-
ствием преступности.  

Сказанное повышает актуальность представленной в 
статье проблемы, потому что определяет необходимость 
оптимизации процедур возбуждения уголовного дела и их 
предварительного расследования. 

Непрерывные хронические изменения, вносимые в 
правовую конструкцию стадии возбуждения уголовно-
го дела, детерминируют появление значительного числа 
трудностей, которые постепенно меняют в худшую сторо-
ну правовую сущность этой стадии. Исследователи ведут 
непрерывные дискуссии о будущем данной стадии и реор-
ганизации предварительного расследования: все чаще об-
суждается целесообразность ликвидации стадии возбуж-
дения уголовного дела, и поиск ей замены посредством 
замещения и внедрения новой уголовно-правовой формы. 
Существуют и другие проекты по оптимизации данной 
стадии, связанные с ее упразднением, и основанные на 
идее трансформации предварительного расследования в 
стадию самостоятельного характера. 

Отдельного внимания требует выработка предложе-
ний по оптимизации процедуры возбуждения уголовного 
дела. Правовая неопределенность и нарушение стандарт-
ных принципов правоприменительной практики высту-
пают основной причиной, определяющей необходимость 
оптимизации этой процедуры. 

В данном контексте противоречивой выглядит прак-
тика взаимодействия прокурора и сотрудников органа 
предварительного расследования. На современном этапе 
роль прокурора сводится к надзору за процессуальной 
деятельностью, требуя от органов уголовного преследо-
вания и предварительного расследования эффективного 
выполнения работы легальными способами, то есть он вы-
ступает процессуальным руководителем стадии (ч. 1 ст. 
37 УПК РФ). При этом соответствующими компетенция-
ми на оперативное вмешательство в работу этих органов 
прокурор формально не наделен. С учетом того факта, что 
надзорные полномочия ограничиваются полномочиями, 
которыми наделены руководители следственных органов. 

По мнению исследователей, на практике это означает, что 
происходит фактическое дублирование контрольных пол-
номочий, то есть бюджетные ресурсы расходуются неэф-
фективно [6]. В компетенцию прокуратуры входят вопросы 
ведения статистического учета преступности. В подобных 
ситуациях прокурорский надзор осуществляется в боль-
шей степени формально, что наиболее полно проявляется 
в отмене прокурорами постановлений, вынесенных орга-
нами предварительного расследования. Однако, проблема 
формализма, вызванного интересом к ведомственным по-
казателям, не обошла стороной и органы предварительно-
го расследования [4]. Основная причина такого поведения 
находит объяснение в интересах ведомства, связанных с не-
обходимостью улучшения производственных показателей 
по числу постановлений, подлежащих отмене. Ухудшает 
ситуацию недостаточная осведомленность прокуроров 
о содержании процессуальной работы сотрудников ор-
ганов предварительного расследования во время стадии 
возбуждения уголовного дела. От действий прокурора 
зависит возбуждение уголовного дела. В ситуациях, пред-
усмотренных ч. 4 ст. 146 и ч. 6 ст. 148 УПК РФ, прокурор 
имеет необходимые полномочия об отмене постановления 
о возбуждении уголовных дел, изданных следователем. 
Однако, в ситуациях невозможности со стороны прокуро-
ра выработки однозначного мнения надзорная процедура 
может затягиваться по времени в силу требований проку-
роров о необходимости проведения дополнительных про-
верок. Таким образом, объем проверочных действий лишь 
прирастает. Но, если вернуть прокурорам полномочие по 
принятию решения о возбуждении уголовного дела, то эта 
проблема разрешится. 

Кроме проверки обоснованности и законности поста-
новлений, вынесенных органами предварительного рас-
следования, прокурор имеет полномочия по их отмене. 
Анализ материалов предварительных проверок показы-
вает, что на практике это может означать многократные 
отмены постановлений органов предварительного рассле-
дования. Нередки случаи отмены постановлений о направ-
лении материалов проверок на основании подсудности 
либо подследственности. Однако, в подобных ситуациях 
эти решения носят промежуточный характер, в то время 
как окончательные решения остаются за следователями, 
что создает благоприятные условий для злоупотреблений 
своими полномочиями, ничего не меняя в постановлениях. 
То есть прокурор абсолютно не влияет на решение об ис-
ходе стадии возбуждения уголовного дела. Такие ограни-
чения во время противостояния данных структур негатив-
но влияют на противодействие преступности и единство 
их сотрудничества. Расширение властных полномочий на 
стадии возбуждения уголовного дела прокурора способ-
но оптимизировать это взаимодействие. Для этого целе-
сообразно наделить прокурора правом давать указания, 
обязательные к выполнению, в ходе проверки поводов в 
адрес сотрудников органа предварительного расследова-
ния. Кроме того, прокурора следует наделить правом не-
посредственного участия в организации следственно-про-
верочных действий. 
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В нынешней ситуации следует признать, правовой 
статус прокурора на стадии возбуждения уголовных дел 
не следует считать в полной мере оптимальным, потому 
что не отвечает его роли в противодействии преступности. 
Следует признать, решить данную проблему позволит воз-
врат прокурору процессуального права на возбуждение 
уголовных дел, если ему удалось лично усмотреть и уста-
новить необходимые формальные основания для этого [5]. 
Данное обстоятельство строится на осознании того факта, 
что представитель обвинительной власти де-факто высту-
пает защитником, взаимодействуя с руководством след-
ственного органа, за работой которого прокурор надзи-
рает, то есть функция уголовного преследования отходит 
на второй план [5]. Такой ролевой конфликт порождает 
противоречия. 

На современном этапе оптимизация порядка произ-
водства предварительного следствия является предметом 
дискуссий в исследовательской среде. В улучшении про-
цессуального положения нуждаются прокуроры, следова-
тели и руководители следственных органов. 

Следует признать, целесообразно совершенствовать 
положения норм статьи 39 УПК РФ в части регламента-
ции полномочий руководителей следственных органов. 
Изложенные в п. 6 ч. 1 ст. 39 УПК РФ нормы, касающиеся 
прав руководителей следственных органов, не отличаются 
конкретикой и тем более не дают о них полного представ-
ления. Такой подход законодателя формирует благопри-
ятную почву для злоупотребления служебными полномо-
чиями со стороны руководителя следственного органа. В 
частности, речь идет о возможности отстранения конкрет-
ного следователя от ведения конкретного «нужного» дела, 
если последний нарушил формальные либо фундамен-
тальные требования уголовно-процессуального законода-
тельства. В настоящее время признается, что рядовые сле-
дователи не отличаются процессуальной независимостью. 
Реализация последней в полном объеме требует установ-
ления ответственности руководителя следственного орга-
на в ситуациях, когда подчиненные рядовые следователи 
получают от него необоснованные, нелегальные указания 
по работе с уголовными делами в ситуациях их отмены со 
стороны руководства [3]. 

Таким образом, считаем, что для поддержания долж-
ного правового режима законности в момент возбуждения 
уголовных дел целесообразно вернуть прокурорам утра-
тившие силу полномочия, а именно: 1) наделить правом 
по возбуждению уголовных дел; 2) без ограничений про-
водить следственные, процессуальные и проверочные дей-
ствия, допускаемые законом, с целью проверки поводов и 
установления оснований, требуемых для возбуждения уго-
ловных дел. 
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Надзор за процессуальной деятельностью органов пред-
варительного расследования как одна из основных отраслей 
прокурорского надзора, регламентирован главой 3 Феде-
рального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации».

В статье 29 вышеназванного закона закреплен предмет 
надзора за исполнением законов органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие. Так, предметом надзора являет-
ся соблюдение прав и свобод человека и гражданина, уста-
новленного порядка разрешения заявлений и сообщений о 
совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения 
оперативно-розыскных мероприятий и проведения рассле-
дования, а также законность решений, принимаемых орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное следствие.

Вместе с тем, для каждого направления надзорной дея-
тельности, для каждого участка надзора, необходимо более 
детально и четко формулировать предмет надзора. Осу-
ществляя прокурорский надзор за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного следствия по уголовным 
делам о «ятрогенных» преступлениях необходимо учитывать 
специфику, как самих «ятрогенных» преступлений, так и 
особенности их расследования.

Термины «ятрогения» и «ятрогенные преступления» 
длительное время известны науке, но для правопримени-
телей: следователей, прокуроров и судей указанная группа 
«ятрогенных преступлений» является новой, о чем свиде-
тельствует анализ статистических данных. 

В условиях стремительного развития медицины, появле-
ния новых заболеваний, например, таких как COVID-19, кото-
рый распространился по территории всего мира и стал ми-
ровой эпидемией, а вместе с тем, применения новых методов 
лечения, в том числе технологий теле-медицины, с помощью 
которых диагноз и лечение назначаются без обязательного 

личного посещения лечащего врача, возрастает вероятность 
увеличения «врачебных ошибок», выражающихся в выстав-
лении неправильного диагноза, назначения неверного лече-
ния, неоказание своевременной помощи больному, усиление 
роли прокурора, прежде всего на досудебное стадии уголов-
ного судопроизводства, является особенно актуальным.

Специфика расследования преступлений, совершенных 
медицинскими работниками, обуславливает особенности 
организации и осуществления прокурорского надзора в ука-
занной сфере.

Так, предмет прокурорского надзора в указанной сфере 
охватывает расследование «ятрогенных» преступлений, то 
есть преступлений против жизни и здоровья, совершенных 
медицинскими работниками. Вместе с тем, ни уголовное, ни 
гражданское, ни административное законодательство Рос-
сийской Федерации не содержит нормативного закрепле-
ния понятий «ятрогения» или «ятрогенные преступления», 
«ятрогенные правонарушения».

Ятрогени́я (др.-греч. ἰατρός «врач» + γενεά «порожде-
ние») – то есть болезнь, развившаяся в следствие неосторож-
ных действий врача.

Впервые понятие “ятрогения” использовано в 1925 году 
немецким психиатром Освальдом Бумке в работе «Врач 
как причина душевных расстройств» («Der Arzt als Ursache 
seelischer Störungen»). В работе указанное явление понимает-
ся как причинение вреда пациенту неосторожным, непроду-
манным словом врача, и вплоть до 70-х гг. ХХ века ятрогения 
понималась исключительно в «психиатрическом понима-
нии», обозначая психогенные болезни, возникающие от не-
осторожного высказывания врача [4, с. 164-169].

В настоящее время понятие ятрогении получило более 
широкое понимание и означает любые нежелательные по-
следствия, возникающие при оказании медицинской помо-
щи врачом. Заслуга в развитии понятия «ятрогении» на За-
паде принадлежит П. Барру, а в России – Р. А. Лурия [3]. 
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1995 
году возвела ятрогении в ранг основных заболеваний, опре-
делив их как любые нежелательные или неблагоприятные 
последствия профилактических, диагностических и тера-
певтических вмешательств или процедур, которые приво-
дят к нарушениям функций организма, инвалидности или 
смерти. В международной классификации болезней (МКБ) 
Х пересмотра ятрогении представлены как самостоятельные 
патологические процессы [1, с. 56].

В основном ученые - медики, определяя ятрогению как 
патологию диагностики и лечения [5, с. 3], как «случаи вреда, 
наносимого пациенту в результате любых диагностических 
и лечебных процедур» [2, с. 16-20], отмечают, что «проблема 
ятрогенных болезней», буквально – болезней, «порожденных 
врачом», является острой, неотложной, принципиальной, 
теоретической и сугубо практической, высокоответственной 
злободневной темой». Схожие представления появились в 
последнее время в юридической литературе.

Согласно статистическим данным, количество заре-
гистрированных преступлений указанного вида ежегодно 
увеличивается, одновременно порождая высокую степень 
латентности. И все же пока количество решений о возбуж-
дении уголовных дел в отношении медицинских работников 
составляют незначительный процент от общего числа посту-
пивших сообщений о преступлениях анализируемого вида 
[6, с. 305-307]. 

Характерно, что процент уголовных дел анализируе-
мой категории, оконченных постановлением обвинительно-
го приговора суда является не только незначительным, но и 
практически не определяемым в общем массиве статисти-
ческих данных, что обусловлено, как отсутствием единого 
для медиков и правоприменителей понятийного аппарата, 
единого подхода к квалификации ятрогенных преступлений, 
связанных с причинением вреда жизни и здоровью человека, 
так и «корпоративной этикой» медицинского сообщества.

Следует заметить, что ятрогенные преступления обу-
славливаются не только уровнем образования и подготовки 
медицинских работников, но и небрежным исполнением 
ими своих профессиональных обязанностей по оказанию ме-
дицинской помощи. Проведенным анализом статей УК РФ, 
а также судебно-следственной практики и практики проку-
рорского надзора установлено, что чаще всего за ятрогенные 
преступления медицинский работник может быть привле-
чен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 109 УК РФ, (причи-
нение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), 
ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), 
а также по ч. 4 ст. 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией по 
вине медицинского работника).

Кроме того, к уголовной ответственности может быть 
привлечено лицо за совершение и иных преступлений рас-
сматриваемой группы. В частности, например, следует упо-
мянуть такие составы преступлений, как: проведение искус-
ственного прерывания беременности лицом, не имеющим 
высшего медицинского образования соответствующего про-
филя (ч. 1 ст. 123 УК РФ), в том числе, если оно повлекло по 
неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяж-
кого вреда ее здоровью (ч. 3 ст. 123 УК РФ). Особое внимание 
привлекает ст. 124 УК РФ, согласно которой предусмотрена 
ответственность за неоказание помощи больному без ува-
жительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соот-
ветствии с законом или со специальным правилом, если это 
повлекло по неосторожности причинение средней тяжести 
вреда здоровью больного (ч. 1 указанной статьи) и за то же де-
яние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного 
либо причинение тяжкого вреда его здоровью (ч. 2 названной 
статьи). Юридический анализ вышеуказанной статьи свиде-

тельствует о том, что указанная норма является специальной 
и распространяется исключительно на специальный субъект 
- медицинского работника, врача, в чьи обязанности в соот-
ветствии с законом или со специальным правилом входит 
оказание помощи больному [7, с. 236-239].

Также, медицинский работник может быть привлечен 
к уголовной ответственности за иные виды преступлений, 
такие как: незаконная госпитализация лица в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, если оно совершено лицом с ис-
пользованием своего служебного положения либо повлекло 
по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 
последствия (ч. 2 ст. 128 УК РФ), незаконная выдача либо под-
делка рецептов или иных документов, дающих право на по-
лучение наркотических средств или психотропных веществ 
(ст. 233 УК РФ), незаконное осуществление медицинской де-
ятельности или фармацевтической деятельности, в случае 
если она повлекла по неосторожности причинение вреда 
здоровью человека, или смерть человека (ст. 235 УК РФ), вы-
полнение работ или оказание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни или здоровья потребителей, в 
случае если они повлекли по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 
238 УК РФ).

Квалификация деяний медицинских работников по ст. 
238 УК РФ допускается в случаях, когда имеется недостаточ-
ное оснащение лечебного учреждения (по причине изно-
шенности оборудования, его отсутствия и т.д.), а также отсут-
ствует необходимый опыт или квалификация медицинского 
работника, которые не позволяют оказывать медицинскую 
помощь, однако, несмотря на указанные обстоятельства она 
все-таки была оказана пациенту.

Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что отдельные 
медицинские работники являются должностными лицами в 
силу своего статуса: занимают руководящие должности в ме-
дицинских организациях и учреждениях, их подразделениях 
(главные врачи, заведующие отделениями и др.), то есть вы-
полняют организационно-распорядительные и администра-
тивно-хозяйственные функции. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
ими своих должностных обязанностей, которые могут выра-
жаться в нарушениях организации процесса и условий ока-
зания медицинской помощи, влекущих опасность возникно-
вения последствий в виде причинения по неосторожности 
причинения вреда здоровью пациента или его смерти, необ-
ходимо решать вопрос о наличии в их действиях признаков 
преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 293 УК РФ.

Таким образом, составы преступлений, за совершение 
которых медицинский работник может быть привлечен к 
уголовной ответственности, буквально «разбросаны» по все-
му уголовному закону, не систематизированы и затрудняют 
возможность их обобщения и анализа их правоприменения. 
Так, нормы о «врачебных» преступлениях в широком смыс-
ле, содержатся в главах 16 («Преступления против жизни и 
здоровья»), 17 («Преступления против свободы, чести и до-
стоинства личности), 25 («Преступления против здоровья на-
селения и общественной нравственности), 30 («Преступления 
против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления»).

В 2019 году в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 25.06.2019 № 18 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации» предпринята попытка 
обобщения судебной практики привлечения к уголовной от-
ветственности за совершение преступлений, предусмотрен-
ных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
однако, вопросы привлечения медицинских работников к 
уголовной ответственности за совершение вышеуказанных 
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преступлений, своего отражения не нашли в данном поста-
новлении.

В связи с изложенным, представляется интересным рас-
смотреть варианты нормативного регулирования ответствен-
ности медицинских работников в уголовном законодатель-
стве зарубежных государств. В подавляющем большинстве 
стран, особенно в уголовном законодательстве республик 
бывшего СССР, ответственность за совершение «ятрогенных» 
преступлений регламентирована статьями, предусматрива-
ющих наказание за совершение преступлений против жизни 
и здоровья. 

Так, уголовное законодательство Республики Молдо-
ва содержат понятия «врач» и «медицинский работник», а 
также специальные составы преступлений, за которые пред-
усмотрена уголовная ответственность медицинских работни-
ков. 

Согласно ст. 134.14 УК Республики Молдова под вра-
чом понимается лицо, соответствующее требованиям, уста-
новленным в статье 4 Закона о врачебной деятельности № 
264/2005, в том числе врач-резидент в соответствии со статьей 
4.1 Закона о врачебной деятельности № 264/2005. Соответ-
ственно под медицинским работником, согласно ст. 134.15 
УК Республики Молдова, следует понимать любое иное 
лицо, кроме врача, имеющее медицинское образование, ра-
ботающее в публичном или частном медико-санитарном уч-
реждении и оказывающее населению медицинские услуги, 
определенные Законом о правах и ответственности пациента 
№ 263/2005.

Нормы о преступлениях, за совершение которых меди-
цинский работник, врач в Республике Молдова может быть 
привлечен к уголовной ответственности вследствие ненад-
лежащего осуществления своих профессиональных обязан-
ностей сосредоточены в главе 2 УК Республики Молдова под 
названием «Преступления против жизни и здоровья лично-
сти». Среди них: ст. 134.14 «Врач», ст. 134.15 «Медицинский 
работник», ст. 159 «Незаконное производство аборта», ст. 160 
«Незаконное осуществление хирургической стерилизации», 
ст. 161 «Осуществление искусственного оплодотворения или 
имплантации эмбриона без согласия пациентки», ст. 162 
«Неоказание помощи больному», ст. 163 « Оставление в опас-
ности» УК РМ. 

В главе 8 УК Республики Молдова «Преступления про-
тив общественного здоровья и общежития» среди составов 
рассматриваемой группы следует выделить: ст. 212 «Зараже-
ние заболеванием СПИД», ст. 213 «Нарушение по халатности 
правил и методов оказания медицинской помощи», ст. 214 
«Незаконное врачевание или осуществление фармацевтиче-
ской деятельности» УК РМ. Опыт формирования вышепере-
численных составов преступлений может быть полезен для 
совершенствования действующего российского уголовного 
законодательства об ответственности за ятрогенные престу-
пления.

Отметим также опыт построения в рамках УК некоторых 
государств-республик бывшего СССР составов ятрогенных 
правонарушений (деликтов), не являющихся преступления-
ми. Использование категории «уголовное правонарушение», 
которое в уголовном законодательстве Российской Федера-
ции в настоящее время вовсе отсутствует, как представля-
ется заслуживает обсуждения на предмет его адаптации в 
действующий УК РФ. Тем более, что в России «ятрогенные 
преступления» в своем большинстве относятся к категории 
небольшой и средней тяжести, а срок возможного лишения 
свободы за их совершение не превышает пяти лет.

Таким образом, отсутствие единого подхода к квали-
фикации преступлений, совершенных медицинскими ра-
ботниками на всем пространстве республик бывшего СССР, 
неустановление четких конститутивных признаков разграни-
чения ятрогенных преступлений от смежных составов пре-
ступлений, отсутствие нормативного закрепления целого 

ряда важнейших понятий, в частности, «медицинский работ-
ник», «врач» и других, создает в числе прочих естественные 
проблемы прокурорского надзора за данной категорией уго-
ловных дел, которые требуют решения. 

Ошибки в квалификации преступлений указанной кате-
гории, неверная оценка заключений экспертов в части опре-
деления дефектов оказания медицинской помощи и при-
чинно-следственной связи между действиями медицинских 
работников и наступившими последствиями, допущенные 
органами расследования в отсутствие надлежащего и своев-
ременного реагирования на них со стороны надзирающего 
прокурора на досудебной стадии, впоследствии делают за-
труднительным поддержание государственного обвинения 
по уголовным делам анализируемого вида.

Анализ правоприменительной практики свидетель-
ствует о необходимости применения комплексного под-
хода, направленного на усиление взаимодействия врачей и 
субъектов правоприменения: следователей и прокуроров, 
для объективной юридической квалификации дефектов ока-
зания медицинской помощи, соблюдения прав граждан на 
всех этапах ее оказания, а также в четкой регламентации тер-
минологии, которая используется при проведении оценки 
качества оказания медицинской помощи, дальнейшем упо-
требляемой в процессуальных документах.
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В статье исследуются тактика и особенности участия прокуроров в суде апелляционной инстанции, анализируется 
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того, указываются основания, при которых прокурор как участник уголовного процесса вправе представлять новые 
доказательства, либо опровергать, те, которые ранее уже были исследованы судом. особо внимание обращено на 
ошибки судебных решений, допущенных судами при рассмотрении уголовных дел, активную позицию прокуроров при 
внесении апелляционных представлений. В статье даны рекомендации прокурорам, поддерживающим государственное 
обвинение, в целях повышения качества апелляционного реагирования всесторонне изучать судебные решения, 
вынесенные судами первой инстанции. 

Ключевые слова: прокурор, апелляционная жалоба, апелляционная инстанция, апелляционное постановление, 
апелляционное представление.

MAKAROVAKristinaViktorovna
postgraduate student of the Faculty of training scientific personnel of the university of the Prosecutor’s office of the Russian Federation, assistant 
prosecutor of the city of Cherkessk of the Karachay-Cherkess Republic

PARTICIPATIONOFTHEPROSECUTORINTHEAPPEALPROCEEDINGSINCRIMINALCASES

The article examines the tactics and features of the participation of prosecutors in the court of appeal, analyzes the practice of court 
decisions changed on the basis of prosecutors’ submissions and complaints from participants in the process. In addition, the grounds 
are indicated under which the prosecutor, as a participant in the criminal process, has the right to present new evidence, or to refute, 
those that have already been examined by the court. Particular attention is paid to the errors of judicial decisions made by the courts when 
considering criminal cases, the active position of prosecutors when making appeal submissions. The article provides recommendations 
to prosecutors supporting the state prosecution in order to improve the quality of the appeal response to comprehensively study the court 
decisions issued by the courts of first instance.
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Участие прокурора в апелляции связано с применением 
норм как Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК 
РФ) и нормативно-правовой базой [2, с. 182].

Исходя из правоприменительной практики, суд несмо-
тря на наличие определенных оснований, учитывает приня-
тие решений по вопросу ранее рассмотренному и отказывает 
в удовлетворении таких ходатайств. 

Так, апелляционным определением Верховного Суда 
КЧР от 19.01.2023 удовлетворено апелляционное представ-
ление государственного обвинителя на приговор суда город-
ского звена республики от 24.11.2022 в отношении Т., осуж-
денного по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ему назначено наказание 
в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима. Действия Т., были 
переквалифицированы судом первой инстанции с ч. 3 ст. 30 
– ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Апелляция Верховного суда по доводам представления 
приговор отменила, ввиду необоснованной переквалифика-
ции действий осужденного, направив дело на новое судебное 
рассмотрение.

Кроме того, апелляционным определением Верхов-
ного Суда КЧР от 24.01.2023 удовлетворено апелляцион-
ное представление государственного обвинителя на при-

говор городского суда столицы республики от 05.12.2022 
в отношении К., осужденного по ч. 2 ст. 228 УК РФ, ему 
назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения сво-
боды, с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строг ого режима.

В действиях осужденного признан особо опасный реци-
див преступлений, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ 
отбывание лишения свободы мужчинам при опасном реци-
диве преступлений назначается в режимной исправительной 
колонии, о чем было указано в апелляционных требованиях 
государственного обвинителя.

Суд второй инстанции согласился с доводами апелляци-
онного представления, приговор изменен.

Апелляционным постановлением Верховного Суда КЧР 
удовлетворена апелляционная жалоба со стороны осужден-
ного Ш. на приговор районного суда от 07.11.2022, которым 
он приговорен к штрафу в размере 10000 рублей, от наказа-
ния освобожден на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, в связи 
с истечением сроков давности привлечения к уголовной от-
ветственности.

В апелляционной жалобе защитник просил отменить 
обвинительный приговор и оправдать Ш., в связи с отсут-
ствием в его действиях состава преступления.
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Прокурор, участвовавший в апелляции, с требованиями 
апелляционной жалобы не согласился, просил в их удовлет-
ворении отказать. 

Апелляционным постановлением доводы апелляцион-
ной жалобы отклонены, вместе с тем приговор в отношении 
Ш. отменен, дело направлено на новое судебное рассмотре-
ние в связи с процессуальными нарушениями, допущенны-
ми судом первой инстанции. В нарушении п.1 ст.307 УПК РФ 
описательно-мотивировочной части приговора не указано 
описание преступного деяния.

Апелляционным постановлением Верховного Суда КЧР 
от 28.02.2023 отклонено апелляционное представление госу-
дарственного обвинителя на постановление Зеленчукского 
районного суда от 21.12.2022 о прекращении уголовного дела 
в связи с примирением сторон в отношении Р., обвиняемой 
по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Указанным постановлением, действия Р. были переква-
лифицированы с ч. 3 ст. 160 УК РФ на ч. 1 ст. 160 УК РФ.

Суд второй инстанции признал не состоятельными до-
воды апелляционного представления о незаконной переква-
лификации действий Рогозиной А.А. и прекращении уго-
ловного дела.

Принесение апелляционного представления обсужда-
лось в ходе оперативного совещания.

Государственный обвинитель, изучивший материалы 
уголовного дела и судебные решения оснований для его об-
жалования в кассационном порядке не имел, в силу огра-
ничений, наложенных  ст. 401.15 УПК РФ, согласно которой 
основанием отмены или изменения судебных решений явля-
ется существенное нарушение норм уголовного и уголовно-
процессуального закона.1

В нынешних условиях участие в судебном следствии в 
суде апелляционной инстанции подобный подход, следу-
ет признать устаревшим. Так, предоставление полномочий 
суду второй инстанции с правом непосредственно исследо-
вать материалы уголовного дела, представленные сторонами 
в судебном заседании, позволяет сделать вывод о том, что они 
могут быть приобщены к делу в качестве доказательств [1].

По итогам судебного следствия суд апелляционной ин-
станции приступает к прениям сторон. Особенностью судеб-
ных прений является перечисление обстоятельств, которые 
были исследованы судом второй инстанции [5, с. 451]. При 
этом первым выступает лицо, подавшее апелляционную жа-
лобу или представление (ч. 1 ст. 389.14 УПК РФ) [4, с. 198].

С учетом позиции Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, сформировавшейся судебной практики, а 
также в целях выработки единого подхода к проверке судеб-
ных постановлений предлагаю учитывать следующие кри-
терии отнесения нарушений, явившихся основаниями для 
отмены или изменения вышестоящими судами судебных ре-
шений, к числу очевидных: 

I. Нарушения уголовно-процессуального закона:
1. Существенные нарушения процедуры судебного засе-

дания, в том числе:

1	 Приказ	 Генеральной	 прокуратуры	 Российской	 Федерации	 от	
30.06.2021	№	376	«Об	участии	прокуроров	в	 судебных	стадиях	
уголовного	судопроизводства».

– нарушения правил подсудности, состава суда, наличие 
обстоятельств, исключающих участие судьи, других участни-
ков процесса в рассмотрении дела;

– ненадлежащее уведомление участников процесса о 
дате и времени рассмотрения дела и последующее проведе-
ние судебного заседания с момента уведомления;

– нарушения требований УПК РФ при рассмотрении 
дел в особом порядке, а также дел, расследованных в сокра-
щенной форме дознания (гл.гл. 32.1, 40, 40.1 УПК РФ);

– вынесение судебного решения на основании неиссле-
дованных либо недопустимых доказательств (ч. 3 ст. 240 УПК 
РФ);

– несоответствие формулировки обвинения постановле-
нию о привлечении в качестве обвиняемого;

– отсутствие в процессуальных документах, в частности 
заключениях экспертов, протоколах следственных действий 
и ознакомлений, обвинительном заключении, протоколах 
судебного заседания, приговоре необходимых подписей;

– непринятие судом апелляционной инстанции мер к 
проверке законности судебного решения по существенным 
доводам апелляционных жалоб;

– нарушение судом первой инстанции пределов су-
дебного разбирательства, связанное с увеличением объема 
обвинения (ст. 252 УПК РФ), изменение решений в сторону 
ухудшения при отсутствии процессуального повода (жалобы 
потерпевшего или представления на ухудшение положения 
осужденного), а равно ухудшение положения при повтор-
ном рассмотрении после отмены первоначального решения 
судом вышестоящей инстанции по основаниям, не связан-
ным с ухудшением положения осужденного2.

2) Нарушение права на защиту во всех его проявлениях: 
– принятие судом отказа от защитника при необеспе-

чении его фактического участия (абз. 2 п. 13 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от30.06.2015 № 29 «О практи-
ке применения судами законодательства, обеспечивающего 
право на защиту в уголовном судопроизводстве»);

– не предоставление переводчика (ч.ч. 2, 3 ст. 18 УПК РФ);
– не предоставление права подсудимому/осужденному 

на участие в прениях и последнее слово (ст.ст. 292, 293 УПК 
РФ).

3) Явные ошибки в описательно-мотивировочной и ре-
золютивной частях судебных решений при описании обсто-
ятельств совершения преступлений, квалификации, вида и 
размера назначенного наказания.

4) Незаконный отказ в удовлетворении иска, поданного в 
порядке ст. 44 УПК РФ, о возмещении ущерба, причиненно-
го преступлением; нарушение права гражданского истца на 
удовлетворение исковых требований о возмещении ущерба, 
причиненного преступлением, непосредственно в уголовном 
судопроизводстве. 

II. Очевидные нарушения уголовного закона:
1) Неверная квалификация действий подсудимого (в 

том числе заведомое занижение либо завышение).
2) Нарушения при назначении наказания:

2	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	30.06.2015	№	29	
«О	практике	применения	судами	законодательства,	обеспечива-
ющего	право	на	защиту	в	уголовном	судопроизводстве».
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– неправильное определение рецидива (учет погашен-
ных судимостей, неверная категория преступления) и его 
вида, при условии влияния вида рецидива на размере назна-
ченного наказания и вид исправительного учреждения;

– превышение предельных сроков наказания, установ-
ленных ст.ст. 62, 66, 88 УК РФ;

– ошибки при сложении по правилам ч.ч. 2, 3 и 5 ст. 69 и 
ст. 70 УК РФ, в том числе повлекшие неверный зачет отбытого 
наказания;

– нарушения при назначении дополнительного наказа-
ния (в том числе неверная формулировка, нарушение сроков, 
не назначении обязательного дополнительного наказания, 
неправильное присоединение по ст.ст. 69 и 70 УК РФ);

– нарушение требований ст. 72 УК РФ при зачете нака-
зания;

– определение вида исправительного учреждения с на-
рушением требований ст. 58 УК РФ.

3) Привлечение к уголовной ответственности лиц за пре-
делами сроков давности [6, с. 300].

III. Также к числу существенных нарушений следует от-
носит случаи пересмотра судебных актов по жалобам потер-
певших по доводам, ухудшающим положение осужденного 
(лицо, в отношении которого дело прекращено), в том числе 
реабилитирующих судебных решений, приговоров в связи с 
мягкостью назначенного наказания, ввиду необоснованного 
учета смягчающих обстоятельств, при отсутствии представ-
лений по аналогичным доводам.

Остаются неединичными факты необоснованного вме-
нения квалифицирующих признаков ст. 228 УК РФ «незакон-
ного приобретения» наркотически средств при истечении 
сроков давности привлечения к уголовной ответственности 
(по 18 делам), «незаконного хранения», когда противоправ-
ные действия были пресечены в момент их приобретения, и 
«незаконной перевозки» наркотиков, находившихся при ви-
новном во время поездки (по 8 делам).

Не исключены случаи признания отягчающим обстоя-
тельством совершения преступления в состоянии опьянения 
без указания его влияния на поведение осужденных.

Учитывая, что стадия апелляционного рассмотрения яв-
ляется наиболее эффективной формой устранения судебных 
ошибок, допущенных при рассмотрении дела в первой ин-
станции, то необходимо уделить особое внимание проверке 
итоговых судебных постановлений в апелляционные сроки.

В целях повышения качества апелляционного реа-
гирования работники прокуратуры города Черкесска, 
поддерживающие государственное обвинение в судах, 
нацелены на принятие взвешенных решений при их об-
жаловании, подробное изучение материалов уголовных дел, 
самостоятельное апелляционное реагирование, а также не-
укоснительное соблюдение приказов Генерального прокуро-
ра РФ. 

Итак, можно прийти к выводу о том, что законодатель 
в достаточной мере наделил прокурора полномочиями, 
способствующими вынесению справедливого решения, но 
для реализации этих полномочий не достаточно «средств», 
в том числе и возможности определения тактико-кримина-
листической стратегии при участии в суде апелляционной 

инстанции, ведь на практике апелляционного обжалования 
встречаются случаи изменения судебных решений по дово-
дам апелляционных жалоб участников процесса, что может 
привести к негативным последствиям для прокурора, что не 
допустимо. 
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Задача: Цель написания научной статьи состоит в изучении появляющихся новых условий и предпосылок для 
совершенствования отечественного законодательства в области незаконного оборота оружия.

Модель: Методологической основой исследования выступает комплекс философских, формально-логических, 
общенаучных средств (методов) познания, системном подходе.

Выводы: Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что стремительно развивающиеся информационные 
технологии привели к появлению новых форм и методов преступной деятельности в сети «Интернет». В связи с этим, 
правоохранительным органам не удалось полностью подготовиться к таким изменениям. Целесообразно внести изменения в 
законодательство, чтобы оно отражало современные реалии, особенно важно это при защите основных конституционных прав, 
таких как право на жизнь и здоровье. Мы считаем, что предложенные нами меры помогут уменьшить преступления, связанные 
с незаконным оборотом огнестрельного оружия и его использованием в преступных целях.

оригинальность/ценность: данная статья фокусируется на изучении проблем незаконного оборота оружия через 
«интернет», с особым вниманием к новым методам совершения таких преступлений, которые пока не получили достаточного 
освещения в научной литературе. В данном исследовании предлагаются пути для улучшения законодательства и реализации 
политики предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Также в работе определены приоритетные 
направления деятельности правоохранительных органов в данной области, с учетом мирового и зарубежного опыта, а также 
сформулированы научно обоснованные криминологические и уголовно-правовые принципы предотвращения указанных 
преступлений.
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MODERNASPECTSOFTHENEEDTOIMPROVELEGISLATIONINTHEFIELDOFILLEGALARMSTRAFFICKING
THROUGHTHEUSEOFDIGITALTECHNOLOGIES

Task: The purpose of writing a scientific article is to study the emerging new conditions and prerequisites for improving domestic 
legislation in the field of illicit arms trafficking.

Model: The methodological basis of the study is a complex of philosophical, formal-logical, general scientific means (methods) of 
cognition, a systematic approach.

Conclusions: The conducted research allows us to conclude that the rapidly developing information technologies have led to the 
emergence of new forms and methods of criminal activity on the Internet. In this regard, law enforcement agencies failed to fully prepare 
for such changes. It is advisable to amend the legislation so that it reflects modern realities, this is especially important when protecting 
fundamental constitutional rights, such as the right to life and health. We believe that the measures we have proposed will help reduce 
crimes related to the illegal circulation of firearms and their use for criminal purposes.

originality/value: This article focuses on the study of the problems of illegal arms trafficking through the “Internet”, with particular 
attention to new methods of committing such crimes, which have not yet received sufficient coverage in the scientific literature. This study 
suggests ways to improve legislation and implement policies to prevent crimes related to arms trafficking. Also, the work identifies priority 
areas for the activities of law enforcement agencies in this area, taking into account world and foreign experience, and also formulates 
scientifically based criminological and criminal law principles for preventing these crimes.

Keywords: arms trafficking, Internet, Darknet, firearms, digital technologies.

В настоящее время незаконный оборот оружия являет-
ся одним из основных условий совершения тяжкого и особо 
тяжкого преступления. Незаконному обороту оружия пред-
шествуют не менее преступные действия, такие как небреж-
ное его хранение, ненадлежащим образом организованные 
охрана и эксплуатация основных видов вооружения, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Вопрос не-
законного оборота оружия в Российской Федерации прошел 
несколько крупных исторических этапов:

  1. этап – последняя четверть ХIХ в. – 1917 г. (незаконный 
оборот оружия обусловлен обострением революционной 
борьбы и национальных движений; проявился, главным об-
разом, в контрабандных поставках из-за границы, незаконном 

изготовлении в местах расположения оружейных заводов, хи-
щениях в подразделениях Красной армии;

2. этап – 1918-1921 гг. (связан с событиями гражданской 
войны, в результате чего на руках у населения осталось зна-
чительное количество стрелкового и холодного оружия);

3. этап – 1921-1941 гг. (характеризуется ужесточением 
законодательства об оружии и тотальном его изъятии у на-
селения);

4. этап – 1941-1945 гг. (в результате интенсивных военных 
действий во время Великой Отечественной войны колоссаль-
ное количество оружия осталось  как на руках у гражданского 
населения, у бывших фронтовиков и партизан, а также на ме-
стах прошедших боев);
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5. этап – 1945-1985 гг. (в результате активных действий 
органов внутренних дел по изъятию незаконно хранящегося 
оружия у населения, строгого контроля за оборотом оружия 
отмечается значительное снижение уровня преступлений в 
сфере незаконного оборота оружия;

6. этап – с 1985 г. – по настоящее время (характеризуется 
массовым поступлением оружия в незаконный оборот, кото-
рый приобрел организованный и транснациональный харак-
тер)» [1]. 

24 февраля 2022 года Российская Федерация объявила о 
начале проведения специальной военной операции по защи-
те Донбасса на территории Украины (далее СВО) [2], в связи с 
этим активизировалась и информационное противостояние 
против России в различных социальных сетях. «Instagram» и 
«FaceBook» компании Меta уже признаны экстремистскими 
на территории нашей страны, где осуществлялись публич-
ные призывы к осуждению действий Российской Армии 
и открытой русофобии. Кроме этого, на известной интер-
нет-платформе YouTube появилось множество различных 
каналов, контент которых не всегда является «безопасным». 
Например, канал «Хитрости мастеров» предлагает вашему 
вниманию ряд роликов «Как сделать самопал/самый прими-
тивный боевой пистолет из СССР», в которых подробно по-
казывают, как из подручных материалов, предназначенных 
для хозяйственно-бытовых нужд изготовить в домашних ус-
ловиях огнестрельное оружие, как подготовить его к боевому 
применению, изготовить и рассчитать  пороховой заряд, как 
и из чего изготовить пулю, причем место размещения этого 
ролика по территориальности – Украина, Луганская область. 

В современном мире, когда идет СВО на Украине, вопрос 
незаконного оборота оружия приобретает очень острый ха-
рактер. С 2022 года на Украину из западных стран уже постав-
лено оружия на десятки миллиардов долларов. Начиная с 22 
января 2022 г. по 31 января 2023 г. США – 42,8 млрд. евро, ФРГ 
– 7,5 млрд. евро, Великобритания – 6,58 млрд. евро, Польша 
– 3 млрд. евро, Нидерланды – 2,45 млрд. евро, Дания – 1, 57 
млрд. евро, Швеция – 1,49 млрд. евро, Финляндия – 1,11 млрд. 
евро, Норвегия – 1,01 млрд. евро, Италия – 0,71 млрд. евро [3]. 
По данному финансированию было поставлено огромное ко-
личество различного оружия: стрелковое, гранатомёты, воен-
ная техника, боеприпасы   и т. д. Соответственно, в условиях 
таких щедрых поставок оружия растёт и нелегальный рынок 
сбыта и покупок оружия не только в странах бывшего СНГ, 
но и за рубеж. 

Ещё до начала нашей спецоперации ТАСС в ноябре 2021 
года сообщило информацию, что на Совете Безопасности 
ООН наш постоянный представитель В. А. Небензя заявил: 
«Не проявляют надлежащей ответственности действующие на 
рынке оружия многочисленные брокерские структуры». Небен-
зя указал, что государства, накопившие чрезмерные запасы ЛСО 
(легкого стрелкового оружия), вместо их утилизации зачастую 
пытаются продавать такие излишки, а также уделяют слишком 
мало внимания проблеме его массового, незаконного перетока 
через границу. Очевидно, что поставки, изготовленного таким об-
разом оружия, всячески скрываются, а значит, и его конечными 
пользователями оказываются чаще всего криминальные элемен-
ты, отметил он. Главная же проблема, что в погоне за прибылью 
или в угоду политической конъюнктуре поставщик не задумыва-
ется, в чьих руках окажется экспортируемое ЛСО, где и в каких 
целях оно будет применяться» [4]. 

Вопрос незаконного оборота оружия занимает особое 
место в ранжировании преступности, так как усложняет кри-
миногенную обстановку в стране и в мире. К сожалению, в 

нашу жизнь вошли преступления террористического харак-
тера, как попытки реализации неких политических целей. В 
2022 году 875 лиц были осуждены за преступления террори-
стической направленности и 693 – экстремистской. Об этом 
в середине февраля 2023 года рассказал председатель Верхов-
ного суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев на сове-
щании председателей республиканских, краевых, областных, 
арбитражных и военных судов по итогам работы судебной 
системы России в 2022 году с участием президента России [5]. 

Задача правоохранительных органов – защитить населе-
ние России от террористических угроз. В законе «Об оружии» 
[6] в 2022 году уже были внесены отдельные необходимые из-
менения, связанные с незаконным оборотом оружия, но раз-
витие технического прогресса и обстановка в стране диктуют 
новые условия к изменению некоторых частей к статьям к УК 
РФ. Все больше преступлений совершается с применением 
информационно-коммуникационных технологий. По дан-
ным МВД России зарегистрирован значительный рост числа 
преступлений, совершенных с использованием ИКТ – на 27,5 
%. На просторах сети «Интернет» появляются новые сайты, 
которые предоставляют информацию о методике и поша-
говой инструкции по переделке газового и пневматического 
оружия в боевое, путем замены ствола и отдельных элемен-
тов ударно-спускового механизма, а также выставляют объ-
явления о продаже холодного оружия. Например: «https://t.
me/original_kastet», сайт «Авито», сайт «Defense Distributed», 
который преуспел в размещении чертежей 3D-моделей ог-
нестрельного оружия, начиная от одноразового пистолета, 
заканчивая штурмовой винтовкой на базе карабина М4. 

Совсем недавно, сотрудниками МВД России по Ом-
ской области был обнаружен нелегальный арсенал оружия 
у 60-летнего жителя этой же области. Мужчина занимался 
незаконной переделкой оружия. В конструкцию сигнального 
револьвера «Наган-С» и спортивного сигнального пистолета 
Р-411 внес изменения, что дало возможность использовать их 
как боевое огнестрельное. Далее через систему «Интернет» 
он находил объявления о продаже оружия. Мужчина осуж-
ден по ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223 УК РФ [7]. 

Итак, мы видим, что информационно-коммуникаци-
онные технологии прочно вошли в нашу жизнь не только 
принося различные блага в виде напечатанных на 3D прин-
терах сложных протезах или даже отдельных человеческих 
органах для пересадки больным людям, но и для совершения 
противоправных действий отрицательно воздействующих на 
жизнь людей. И вот уже люди изобрели способ получения 
оружия при помощи 3-Д принтеров.

Так, в 2013 году американец Коди Уилсон впервые в 
мире напечатал оружие на 3D принтере и создав свой сайт 
в «Интернете», стал через эту систему продавать чертежи и 
образцы напечатанного изделия. 

В августе 2022 года в Галисии мужчина был задержан На-
циональной полицией Испании за создание и распростране-
ние оружия, изготовленного с использованием 3D-принтера 
в его домашней мастерской. Исследование выявило, что 
одним из наиболее активных участников данной группы 
был резидент северо-запада Испании, однако правоохрани-
тельным органам потребовалось значительное количество 
усилий для определения его точного местонахождения. В 
результате обыска, проведенного в его доме, полицейские 
изъяли напечатанные на 3D-принтере детали, из которых со-
бран пистолет-пулемет AR9, а также несколько пистолетов и 
арбалетов, материалы для принтера и сами принтеры. Обна-
руженная мастерская, специализировалась на производстве 
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оружия, посредством использования 3D-принтеров, в Испа-
нии. Подобная мастерская была прикрыта в сентябре 2020 
года. Согласно мнению специалистов, введение трехмерной 
3D-печати значительно повысило риск распространения ог-
нестрельного оружия, облегчая доступ к нему преступным 
или террористическим организациям [8].

Прошло немного времени с момента создания первых 
образцов напечатанного, боевого оружия, и мы видим, что 
в Японии в 2022 году совершено покушение на экспремьер-
министра Синдзэ Абэ с применением оружия, напечатан-
ном на 3D принтере [9]. Злоумышленнику удалось пронести 
изготовленное изделие через зону-безопасности и исполнить 
задуманное. Лицо произвело два выстрела в Абэ, чем причи-
нило ему ранения не совместимые с жизнью. Сам экземпляр 
орудия преступления был выполнен посредством печати на 
3D принтере, а именно: корпус устройства, два гладкостволь-
ных ствола 12 калибра (под охотничий патрон). 

Примеры по созданию различных видов боеприпасов, 
оружия и составных частей к ним с помощью 3D-печати уже 
появились и на Украине. При проведении зачистки одного 
из опорных пунктов отряд «Отважных» обнаружил» мины, 
напечатанные на 3D-принтере [10]. Военнослужащие ВСУ в 
полевых условиях изготавливали мины повышенной мощ-
ности из американских гранат к подствольному гранатомету 
М203 и напечатанных корпусов к ним на принтере. Впослед-
ствии такие мины сбрасывались с квадрокоптера на позиции 
Российских войск. 

Основываясь на приведенных выше примерах, возника-
ет логический вопрос, где гарантии, что наши криминализи-
рованные «умельцы» не воспользуются таким же способом 
для создания оружия? Ведь для его практического изготов-
ления не надо много затрат. Надо иметь только помещение, 
3D-принтер, пластик для него и чертежи, которые легко 
можно найти на просторах сети «Интернет». 

Вот к этому необходимо быть заранее готовым, как го-
ворится «быть во все оружии» в первую очередь в правовом 
поле. То, что в России пока не ведется статистический учет 
данных по использованию и применению такого оружия со-
всем не значит, что его уже где-то не готовят к применению 
как в Японии, Испании и других странах. Необходимо пре-
вентивно подготавливать необходимые меры законодатель-
ного характера. Например, следующие:

1. Повысить сроки лишения свободы по ч. 1 ст. 223 УК РФ 
от 6 до 10 лет лишения свободы;

2. Изменить сроки уголовной ответственности по ч. 4 ст. 
223 УК РФ в виде лишения свободы от 5 до 10 лет, вводя тем 
самым состав по данной части в категорию тяжких престу-
плений;

3. Внести изменения в ФЗ «Об оружии», а именно до-
бавить новый вид оружия – изготовленный посредством ис-
пользования 3D-печати, а также классификацию такого ору-
жия.
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The article is devoted to the current state of institutions of punishment and other measures of a criminal law nature. some problematic 
issues are considered, in particular, the mismatch of the essence of punishment with some legislatively fixed goals of punishment, gaps 
in the very definition of the concept of punishment. In addition, emphasis is placed on the lack of legislative consolidation of the concept 
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measures of a criminal law nature according to the purposes of punishment.
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Сыч К. А.

Иные меры уголовно-правового характера и наказание 
являются одними из основополагающих институтов уголов-
ного права. В своем развитии они прошли долгий и сложный 
путь от кровной мести и выкупов до современной системы, 
закрепленной в статьях особенной части УК РФ. Стоит отме-
тить, что отмеченные институты являлись прямым отраже-
нием развития общества и государства на различных этапах 
своего существования. В частности, дореволюционный и со-
ветский периоды имели весьма существенные отличия, обу-
словленные разным видением институтов наказания и иных 
мер уголовно-правового характера.

Наибольшее влияние на современное состояние инсти-
тутов наказания и иных мер уголовно-правового характера, 
по нашему мнению, оказал именно советский период. Об 
этом говорит, в частности, то обстоятельство, что УК РФ унас-
ледовал 6 видов наказания из УК РСФСР 1960 г. (лишение 
свободы, исправительные работы, лишения права занимать 
определенные должности, штраф, смертная казнь, лишение 
воинского или специального звания). Кроме того, конфиска-
ция имущества нашла свое отражение в действующем УК РФ 
в виде иной меры уголовно-правового характера. 

Однако стоит отметить, что, взяв за основу многое из УК 
РСФСР 1960 г., законодатель принципиально изменил под-
ход к отмеченным институтам. Это связано в первую очередь 
с имениями в господствующей идеологии и отказе от ком-
мунистических и марксистских идей. В частности, говоря об 
институте наказания, необходимо отметить, что в действую-
щем УК законодатель отказался от определения наказания 

как кары за совершенное деяние и цели перевоспитания 
осужденных, закрепив целями восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденного и предупрежде-
ние совершения новых преступлений.

По нашему мнению, закрепление отмеченных целей в 
уголовном законе не совсем корректно. В частности, цель 
исправления осужденных является скорее целью исправи-
тельного воздействия в процессе отбывания (исполнения) 
наказания, чем целью непосредственно наказания. Отдель-
но стоит отметить, что понятие исправления осужденных 
и средств исправления законодатель закрепляет в уголов-
но-исполнительном законодательстве. К основным сред-
ствам исправления относятся: установленный порядок ис-
полнения и отбывания наказания (режим), воспитательная 
работа, общественно полезный труд, получение общего 
образования, профессиональное обучение и общественное 
воздействие. Ф.В. Грушин считает, что в уголовно-исполни-
тельном законодательстве закреплены далеко не все суще-
ствующие средства исправления, в частности отсутствуют 
социальная и психологическая работа [1, с. 78]. В ч. 1 и 3 
ст. 9 УИК РФ также дается понятие исправления осужден-
ных и предусматривается, что средства исправления при-
меняются с учетом вида наказания, характера и степени 
общественной опасности совершенного преступления, 
личности осужденных и их поведения [2, с. 95]. Это лиш-
ний раз подчеркивает, что исправление скорее относится 
к процессу отбывания (исполнения) наказания, чем непо-
средственно к наказанию. 
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Исправление осужденного достигается в процессе ис-
полнения наказания установленными средствами исправ-
ления. Отмеченные средства, по нашему мнению, не имеют 
отношения к наказанию, а свойственны именно процессу его 
отбывания. 

Кроме того, по мнению ряда ученых, цель исправления 
недостижима, во всяком случае, применительно к таким на-
казаниям, как штраф, конфискация имущества, лишение 
специального, воинского звания, классного чина и государ-
ственных наград, лишения права занимать определенные 
должности и заниматься определенной деятельностью, 
смертная казнь [2, с. 21].

Поэтому мы считаем необходимым исключить цель ис-
правления из УК и закрепить ее в УИК РФ.

Говоря о самом понятии наказания, стоит отметить, что 
закрепленное в законе определение не полностью раскры-
вает сущность отмеченного явления. Нам видится, что име-
ется необходимость корректировки определения понятия 
наказания. Наказание предусматривает собой назначенную 
по приговору суда индивидуальную меру ограничения или 
лишения прав и свобод виновного в совершении преступле-
ния в зависимости от характера и обстоятельств совершения 
преступления, личности виновного.

В целом понятию наказания и его целям в уголовном 
кодексе посвящена ст. 44, которая раскрывают само понятие 
наказания, чего нельзя сказать об институте иных мер уго-
ловно-правового характера, потому как законодатель не стал 
закреплять его определение в действующем законодатель-
стве. Возникает естественный вопрос: что следует понимать 
под такими мерами и какова их правовая природа? На эту 
проблему юридической науки обращают внимание многие 
исследователи. Ее решение, по мнению Н. В. Щедрина, воз-
можно двумя путями: во-первых, дать полный перечень этих 
мер непосредственно в уголовном законе или, во-вторых, 
сформировать общее определение понятия иных мер уго-
ловно-правового характера, указав его отличительные при-
знаки от наказания [4, с. 271].

В. А. Уткин к «иным мерам» относит обязанности и за-
преты, возлагаемые на условно осужденного [5, с. 26-27]. 
Профессор И. Э. Звечаровский считает, что мерами уголов-
но-правового характера являются все меры, применение ко-
торых влечет за собой изменение уголовно-правового статуса 
личности, кроме наказания, мер воспитательного воздей-
ствия по отношению к несовершеннолетним и принудитель-
ных мер медицинского характера [6, с. 37].

Представляется, что наиболее правильную позицию по 
отношению к понятию «иные меры уголовно-правового ха-
рактера» занимает В. В. Мальцев, который считает, что если 
иные меры назначаются вместо наказания, то можно считать 
такие меры уголовной ответственностью [7, с. 160].

Действующий УК РФ к иным мерам уголовно-правового 
характера относит конфискацию имущества, принудитель-
ные меры медицинского характера и судебный штраф. 

Вопрос о том, что принудительные меры медицин-
ского характера могут быть формой уголовной ответ-
ственности или нет, является спорным в юридической 
литературе. Профессор А. Н. Тарбагаев считает, что при-
нудительные меры медицинского характера являются 
самостоятельным институтом уголовного права, суще-
ствующим параллельно с уголовной ответственностью [8, 
с. 34]. Профессор А. В. Наумов, напротив, относит меры 
уголовно-правового характера к одной из форм уголов-
ной ответственности [9, с. 246].

По нашему мнению, принудительные меры медицин-
ского характера, не могут являться формой уголовной от-
ветственности в силу того обстоятельства, что их назначают 
в соответствии с ч. 1 ст. 97 УК РФ невменяемым и лицам, 
страдающим психическими расстройствами, что делает не-
возможным назначение или исполнение наказания. На наш, 
взгляд, невменяемость исключает возможность лица нести 
юридическую ответственность за свои поступки в общем и 
уголовную, в частности. Исходя из этого, отнесение принуди-
тельных мер медицинского характера к иным мерам уголов-
но-правового характера является не совсем справедливым и 
уместным.

Говоря о судебном штрафе, стоит отметить, что единство 
мнений касательно правовой природы отмеченного явления 
так же отсутствует. Наиболее распространенными взглядами 
являются:

судебный штраф – это наказанием:
судебный штраф – это альтернатива уголовному наказа-

нию;
судебный штраф – это альтернатива уголовной ответ-

ственности;
судебный штраф – поощрительная индивидуализиро-

ванная мера уголовно-правового воздействия;
судебный штраф – возможность загладить вред, причи-

ненный преступлением [10, с. 127].
Исходя из смысла ст. 104.4 УК РФ, которая гласит что су-

дебный штраф является денежным взысканием, которое суд 
назначает с освобождением лица от уголовной ответственно-
сти, судебный штраф является альтернативой уголовной от-
ветственности, а потому какой-либо ее формой считать его 
будет не корректно. 

Поэтому, по нашему мнению, наименование иные 
меры уголовно правового характера в контексте наимено-
вания раздела законодательства является не совсем удач-
ным. Так как было отмечено выше, законодатель включил 
в перечень иных мер уголовно-правового характера, це-
лый ряд институтов уголовного права, которые ни в коем 
случае нельзя относить к уголовной ответственности. Это 
обусловлено тем обстоятельством, что правовая природа 
судебного штрафа и принудительных мер медицинского 
характера лежит в иной плоскости и уголовной ответствен-
ностью не являются.

Гораздо более оправданным, на наш взгляд, было бы 
наименование меры безопасности и (или) предупреждения.

Меры безопасности, по нашему мнению, могут быть 
формой уголовной ответственности, а могут и не быть. Меры 
безопасности — это специальные меры, направленные на 
обезвреживание общественной опасности личности. Прину-
дительные меры медицинского характера и судебный штраф 
с полным основанием можно отнести к мерам безопасности, 
хотя они и не являются формой реализации уголовной от-
ветственности, но, тем не менее, выполняют очень важную 
функцию, обеспечивающую общественную безопасность для 
человека, общества и государства.

Наша позиция идет несколько вразрез с позицией тех 
авторов, которые полагают, что меры безопасности являются 
самостоятельным институтом, который параллелен уголов-
ной ответственности [8, с. 36]. Отдельные исследователи ука-
занной проблемы предлагали создать межотраслевой кодекс 
мер безопасности. Нам представляется, что меры безопасно-
сти — это институт уголовного права, хотя вполне допусти-
мо, что он, может быть, и в других его отраслях, например, в 
административном праве. 



СычК.А.

307

К мерам безопасности, на наш взгляд, стоит отнести и 
принудительные меры воспитательного воздействия (пере-
дача под надзор родителей или лиц, их замещающих, либо 
специализированного государственного органа; ограничение 
досуга или установление специальных требований к пове-
дению несовершеннолетнего; помещение в специализиро-
ванное воспитательное или воспитательно-лечебное учреж-
дение). Кроме того, таковыми мерами стоит считать меры 
особого ограничения в случаях опасного или особо опасного 
рецидива, например превентивную изоляцию.

Меры безопасности или, по крайней мере, их основные 
признаки усматриваются в ряде наказаний в действующем 
УК РФ: лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, ограничение 
свободы, а также в некоторых мерах иных отраслей права. 
В частности, административный надзор, на наш взгляд, по 
своей сути является мерой безопасности, направленной на 
нивелирование угрозы обществу, исходящей от отдельных 
категорий граждан.

Таким образом, закрепление вместо иных мер уголов-
но-правового характера понятия меры безопасности и (или) 
предупреждения, на наш взгляд, будут наиболее оправдано, 
кроме того, расширение перечня этих мер позволит упоря-
дочить структуру уголовно-правового воздействия на пре-
ступность.

Рассмотрев развитие институтов наказания и иных мер 
уголовно-правового характера и их современное состояние, 
можно сделать некоторые выводы. 

Отмеченные институты уголовного права прошли дол-
гий и сложный путь развития от кровной мести и системы 
материальных выкупов до современной системы, закреплен-
ной в статьях уголовного законодательства. Стоит отметить, 
что на развитие отмеченных институтов оказывало влияние 
состояние общества и отношений, царящих в нем, а также го-
сударственный строй и государственное устройство в ту или 
иную эпоху. Поэтому российская система наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера имеет много общества с 
советской, оказавшей огромное влияние, с отличиями, обу-
словленными иными идеологическими установками, эконо-
мическими и общественными отношениями.

Говоря о современном состоянии институтов наказания 
и иных мер уголовно-правового характера, стоит отметить, 
что понятие и цели наказания требуют уточнения, исходя из 
современных реалий. Само понятие наказание, закрепленное 
в ст. 44, на наш взгляд, не полностью отражает смысл данного 
института, кроме того, ряд целей, отнесенных законодателем 
к наказанию, не соответствует его правовой природе.

Понятие же иных мер уголовно-правового характера 
требует существенной доработки, так как отсутствие законо-
дательного закрепления, а также включение ряда мер в пере-
чень отмеченного явления, которые имеют иную правовою 
природу, порождает целый проблемных моментов, требую-
щих безотлагательного решения.
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определённой мере пробелы в процессуальных сроках восполнил Федеральный закон от 31.07.2023 г. № 396-ФЗ, в связи с чем 
в статье анализируются изменения, внесённые в ст. 162 уПК РФ.
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Базируясь на принципах уголовного судопроизводства, 
можно констатировать, что ни одно уголовно-процессуаль-
ное действие и ни одно уголовно-процессуальное решение 
не может не соответствовать и, уж тем более, противоречить 
этим основополагающим началам. К их числу, конечно же, 
относится и разумность срока уголовного судопроизводства, 
закреплённая в ст. 6.1 УПК РФ. Определение продолжитель-
ности уголовно-процессуальной деятельности, которую сле-
дует считать разумной, - одна из значимых проблем уголов-
но-процессуальной науки [4, с. 110]. Главный парадокс при 
этом заключается в том, что понятие разумного срока на-
столько размыто, что порождает возможность раздвигать его 
границы до неразумных пределов [3, с. 53]. 

Единообразное правоприменение включает две состав-
ляющие: точность и ясность. Причём это должно найти от-
ражение, во-первых, в самом определении разумного срока; 

во-вторых, в закреплении конкретных сроков для каждого 
проводимого процессуального действия и принимаемого 
процессуального решения, включая правила их продления. 

Что касается самого понятия, то разумность следует рас-
сматривать как сумму двух слагаемых - характеристик: коли-
чественная характеристика - своевременность и качественная 
характеристика - полнота, всесторонность и объективность. 
При этом не стоит забывать о необходимости оценивания 
разумности с позиции эффективности действий субъектов 
уголовной юрисдикции (ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ). Это наталкивает 
на мысль, что определить является ли конкретный срок раз-
умным, можно только ретроспективно, то есть установить 
можно только то, насколько соответствует критериям разум-
ности уже затраченный срок [1, с. 82]. Если эффективность 
действий субъектов уголовной юрисдикции определяется че-
рез удовлетворённость общества деятельностью суда, проку-
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ратуры, органов предварительного следствия и дознания [2, 
с. 194], то судить о ней можно, в том числе, по наличию или 
отсутствию последующих жалоб на нарушение требования 
разумности. 

Если говорить о конкретных процессуальных сроках, 
то, казалось бы, положение, закреплённое в ч. 2 ст. 6.1 УПК 
РФ, звучит просто и предполагает, что уголовное судопро-
изводство осуществляется в те сроки, которые установлены 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ1. Следовательно, в 
своём идеале требования «незамедлительно» или «в срок, не 
превышающий...» должны быть указаны в каждом необходи-
мом случае, что, несомненно, обусловит единое правоприме-
нение. Появление первого же пробела, в свою очередь, вле-
чёт за собой многочисленные нарушения вышеупомянутого 
принципа.

Так, в 2021 г. в органы, осуществляющие предваритель-
ное следствие, внесено свыше 136 тыс. требований об устра-
нении нарушений ст. 6.1 УПК РФ2. Подобная картина сло-
жилась из двух проблемных блоков, обнаруженных силами 
прокурорского надзора и судебного контроля и нашедших 
отражение в статистике:

1. Выявление недостатков в работе следователей, приво-
дящих к:

а) ежегодной отмене вследствие незаконности либо не-
обоснованности постановлений о прекращении уголовно-
го дела (уголовного преследования) или приостановлении 
предварительного следствия;

б) возвращению тысяч уголовных дел для производства 
дополнительного следствия, изменения объёма обвинения 
либо квалификации действий обвиняемых или пересостав-
ления обвинительного заключения и устранения выявленных 
недостатков.

2. Принятие возвращённых уголовных дел следователя-
ми по истечении неоправданно длительного времени. 

Несомненно, причины сложившейся ситуации вызваны 
следующими пробелами в законодательстве:

1. В УПК РФ отсутствовало требование, обязывающее 
следователя незамедлительно либо в установленный кон-
кретный срок принять к своему производству уголовное дело 
и приступить к его расследованию в случае отмены судом, 
прокурором или руководителем следственного органа не-
правомерного решения.

2. В УПК РФ не был урегулирован вопрос об окончании 
срока предварительного следствия в случае направлении в 
суд постановления следователя о возбуждении ходатайства 
о прекращении уголовного дела или уголовного преследо-
вания в отношении подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления небольшой или средней тяжести и 
назначении ему судебного штрафа. 

Для устранения указанных пробелов 20.01.23 г. в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации внесен Проект 
федерального закона № 281056-8 «О внесении изменений в 
ст.ст. 162 и 226 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

1	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
18.12.2001	№	174-ФЗ	(ред.	от	04.08.2023).	[Электронный	ресурс].	
-	Режим	доступа:	https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481/

2	 Проект	федерального	закона	№	281056-8	«О	внесении	измене-
ний	 в	 ст.ст.	 162	 и	 226	 Уголовно-процессуального	 кодекса	 Рос-
сийской	 Федерации».	 [Электронный	 ресурс].	 -	 Режим	 доступа:	
https://sozd.duma.gov.ru/bill/281056-8.

ской Федерации»3, а 31.07.23 г. в УПК РФ внесены соответству-
ющие изменения. 

Для устранения первого пробела в ст. 162 УПК РФ вве-
дена ч. 6.3, в которой содержится исчерпывающий перечень 
случаев возвращения уголовного дела судом, прокурором 
или руководителем следственного органа, дополненный, 
по сравнению с первоначальным текстом законопроекта, 
п. 2 ч. 5 ст. 439 УПК РФ. Во всех этих случаях руководитель 
следственного органа должен незамедлительно поручить 
производство предварительного следствия следователю, а 
следователь, в свою очередь, также незамедлительно должен 
принять его к своему производству4.

Для устранения второго вышеуказанного пробела внесе-
ны соответствующие изменения в ч. 2 и ч. 6.2 ст. 162 УПК РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 162 УПК РФ день вынесения следовате-
лем постановления о возбуждении перед судом ходатайства 
о прекращении уголовного дела или уголовного преследо-
вания в отношении подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления небольшой или средней тяжести и 
назначении ему судебного штрафа является днём окончания 
предварительного следствия. При этом, согласно ч. 6.2 дан-
ной статьи УПК, если суд возвращает уголовное дело руково-
дителю следственного органа в связи с отказом в удовлетво-
рении данного ходатайства, срок производства следственных 
и иных процессуальных действий не может превышать, не 
включая установленных в данной статье правил продления, 
1 месяца со дня поступления уголовного дела к следователю5.

Остаётся надеяться, что данные изменения станут одним 
из шагов (а не единственным) на пути к точному и ясному за-
креплению конкретных процессуальных сроков, что повысит 
уровень эффективности деятельности органов, осуществляю-
щих предварительное следствие и благотворно скажется на 
соблюдении принципа разумного срока уголовного судопро-
изводства. 
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕССУГОЛОВНЫЙПРОЦЕССУГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Бирук М. С.  

Гуменчук О. О.

В соответствии со ст. 41 Конституции РФ1 каждый имеет 
право на охрану здоровья. Государство обеспечивает сани-
тарно-эпидемическое благополучие. Преступления, пред-
усмотренные главой 25 Особенной части Уголовного кодекса 

1	 Конституция	РФ	(принята	всенародным	голосованием	12.12.1993	
с	изменениями,	одобренными	в	ходе	общероссийского	голосова-
ния	01.07.2020).	[Электронный	ресурс]	//	Справочная	правовая	
система	«Консультант	плюс».

РФ2, посягают на здоровье населения, которое является ро-
довым объектом этих преступлений. Он охватывает собой 
безопасность фактически сложившегося биофизиологиче-
ского и психического состояния неопределенного круга лиц 
от незаконного оборота наркотических средств, психотроп-

2	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
(ред.	от	24.09.2022)	[Электронный	ресурс]	//	Справочная	право-
вая	система	«Консультант	плюс».



БирукМ.С.,ГуменчукО.О.

311

ных веществ, их аналогов и прекурсоров, ядовитых, сильно 
действующих веществ и одурманивающих средств3. Объек-
тивная сторона рассматриваемых преступлений заключает-
ся в общественно-опасном и противоправном причинении 
вреда здоровью населения. Она соответствует международ-
ным договорам РФ, которые предусматривают обязанности 
государства преследовать лиц, виновных в незаконном обо-
роте предметов, представляющих повышенную опасность 
для здоровья населения, в первую очередь наркотических 
средств4. Особое внимание необходимо акцентировать на ха-
рактере такого государственного преследования государства 
и реализации государственной наркополитики органами 
предварительного следствия при квалификации совершен-
ных деяний как хранение наркотических средств без цели 
сбыта либо покушение на сбыт наркотиков. Так, более 10 
лет назад Верховный суд РФ высказал свою позицию о воз-
можности квалификации совершенного деяния как приго-
товление или покушение к сбыту наркотиков, без реальной 
передачи наркотика иному лицу, руководствуясь анализом 
направленности умысла лица на осуществление сбыта нарко-
тиков. При этом Верховный Суд РФ в своем Постановлении5 
обращает внимание судов, что о такой направленности умыс-
ла могут свидетельствовать ряд признаков, необходимых для 
квалификации совершенного деяния как покушение на сбыт 
в случаях, в частности выявления факта незаконного хране-
ния наркотиков, без проведения оперативно-розыскного ме-
роприятия «Проверочная закупка», и к таковым суд относит: 
1) осуществление приобретения, изготовления, переработки, 
хранения, перевозки наркотических средств лицом, которое 
само их не употребляет; 2) количество (объем) изъятого нар-
котического средства; 3) обнаружение наркотических средств 
в расфасованном виде в удобных упаковках, свидетельствую-
щих о последующей передаче иным лицам; 4) наличие за-
ранее оговоренной договоренности у лица с потребителями 
и т.д. В качестве одного из наиболее проблемных и актуаль-
ных вопросов, вызывающих довольно бурные дискуссии в 
современной научной среде, выступает вопрос: достаточно 
ли установление одного из выше перечисленных призна-
ков (напряимер, только крупного веса или только наличие 
расфасовки и т. д.) для достаточности обоснования вывода 
о наличии умысла у лица на незаконный сбыт наркотиче-
ских средств? Из анализа судебной и следственной практи-
ки за последние 4 года смело можно сделать вывод, что ни 
суды, ни прокуроры к единому мнению в этом вопросе так 
и не пришли, и в ряде субъектов РФ существует различная 
практика реализации выводов Верховного Суда РФ. Так, на-
пример, гражданин Л., используя электронные весы, изоля-
ционную ленту, пакеты с зип-зажимом расфасовал приоб-
ретенный им ранее у неустановленного лица наркотическое 
средство на более мелкие партии (упаковки), которые с це-
лью личного употребления хранил по месту жительства, где 
в последующем в ходе санкционированного обыска они были 
обнаружены и изъяты. В ходе расследования иных данных, 
кроме крупного веса и упаковки, свидетельствующих о на-
правленности умысла на сбыт наркотических средств, добы-
то не было. Тем не менее орган предварительного следствия 
квалифицировал деяние гражданина Л. по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ. Аналогичную правовую оценку действиям обви-
няемого Л. в своем приговоре дал и суд первой инстанции, 
осудив Л. За совершение им преступления, предусмотрен-
ного ст. 30 ч. 3, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УКРФ к 10 годам лишения 

3	 Далее	по	тексту	–	наркотических	средств.
4	 Единая	конвенция	о	наркотических	средствах	1961	года,	Конвен-

ция	о	психотропных	веществах	1971	г.,	Конвенция	ООН	о	борьбе	
против	 незаконного	 оборота	 наркотических	 средств	 и	 психо-
тропных	 веществ	 1988	 г.	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Справочная	
правовая	система	«Консультант	плюс».

5	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	№14	от	15.06.2006	
года	 «О	 судебной	практике	 по	 делам	 о	 преступлениях,	 связан-
ных	с	наркотическими	средствами,	психотропными,	сильнодей-
ствующими	и	ядовитыми	веществами.	[Электронный	ресурс]	//	
Справочная	правовая	система	«Консультант	плюс».

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строго режима. Лишь на основании рассмотрения кассаци-
онной жалобы защитника, осужденного Л., приговор суда 
первой инстанции и апелляционное определение судебной 
коллегии по уголовным делам были изменены и действия 
осужденного переквалифицированы на ч. 2 ст. 228 УК РФ с 
назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы6. Как 
мы видим в одной и той же аналогичной ситуации (без полу-
чения новых исходных данных, без исключения из перечня 
доказательств и т. д.) суд первой инстанции, следствие и про-
курор, апелляционный суд и судебная коллегия по рассмо-
трению кассационной жалобы, имея на руках одинаковые 
«карты» приняли разное решение, по существу. В качестве 
примера такого неоднозначного толкования одной и той же 
ситуации следует привести 2 уголовных дела, возвращенные 
в 2022 году разными прокурорами разных городов одного 
субъекта (Республики Крым) в следственное подразделение 
для организации дополнительного расследования, при этом 
фактические обстоятельства схожи в обоих делах, но различ-
ны решения и обоснования. Так, по уголовному делу по об-
винению Б. в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 228 УК РФ установлено, что наркотические 
вещества были расфасованы в 7 пакетов, по месту жительства 
обвиняемого изъяты весы и упаковочные зип-пакеты, сам Б. 
на учетах не состоит, наркотические средства не употребляет, 
что стало основанием для направления прокурором дела в 
следствие для организации предварительного расследования 
и квалификации действий обвиняемого с учетом умысла на 
сбыт изъятых у него наркотических средств7. Примечательно, 
что при аналогичной ситуации другое уголовное дело по об-
винению Н. в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 228.1 УК РФ в другом территориальном органе иным 
прокурором направлено для проведения дополнительного 
расследования, так как действия обвиняемого Н. излишне 
квалифицированы как покушение на сбыт только лишь на 
основании особо крупного размера наркотического средства. 
Разностороннее понимание и толкование указанных Верхов-
ным Судом признаков очевидно не способствует соблюде-
нию принципа законности при раскрытии и расследовании 
уголовных дел о наркопреступлениях.

Таким образом, считаем целесообразным и обоснован-
ным при каждом факте обнаружения у лица наркотического 
средства при наличии одного из 4 указанных Верховным су-
дом признаков (например, фасовка наркотика, или крупный 
вес и т. д.) предпринимать необходимые меры, планировать 
дальнейшее расследование преступления с целью установ-
ления либо отсутствия остальных 3 признаков в совокупно-
сти, либо не менее двух из них. Для достижения указанной 
цели следователю целесообразно выполнить следующее: 1) 
истребовать информацию о соединениях между абонента-
ми и абонентскими устройствами по номеру телефона, ис-
пользуемому обвиняемым при совершении преступления; 2) 
проанализировать полученные сведения с целью выявления 
повторяющейся группы звонков, поручить органу дознания, 
провести оперативно-розыскные мероприятия, направлен-
ные на установление личности каждого из выше указанных 
абонентов, истребовать сведения, характеризующие их лич-
ность, нахождение на учетах, информацию о привлечении 
их к уголовной и административной ответственности; 3) не-
обходимо в обязательном порядке допросить каждого из вы-
явленных выше описанным аналитическим способом лиц в 
качестве свидетелей, у которых в ходе допроса необходимо 
детально выяснять их взаимоотношение с обвиняемым, явля-
ются ли они потребителями наркотических средств, у кого 
его приобретали и т. д. В качестве действенного способа не-
обходимо использовать возможность, предоставляемую сле-
дователю ч. 9 ст.166 УПК РФ о применении мер безопасности 

6	 Постановление	Президиума	Московского	городского	суда	№	44	
у-154/18	от	15.05.2018	года.	[Электронный	ресурс]	//Официаль-
ный	портал	судов	общей	юрисдикции	города	Москва.

7	 Обзор	 о	 состоянии	 качества	 предварительного	 следствия	 при	
расследовании	уголовных	дел	органами	предварительного	след-
ствия	МВД	по	Республике	Крым	за	12	месяцев	2022	года.
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следователю; 4) нельзя согласиться с позицией некоторых 
следователей, которые в качестве свидетелей по делу ограни-
чиваются допросом оперуполномоченных в качестве свиде-
телей, так как они не могут дать показания усеченного, огра-
ниченного действия: не содержат сведения, позволяющие 
сделать однозначный вывод о направленности умысла лиц 
на сбыт наркотических средств. Сотрудники правоохрани-
тельных органов могут лишь подтвердить либо опровергнуть 
сам факт изъятия у лица запрещенных в гражданском обо-
роте веществ либо факт задержания подозреваемого; 5) при 
наличии расфасовки важным становится установить: а когда 
же наркотическое средство расфасовано и кем? С этой целью 
необходимо сделать смывы ладоней рук, изъять ногти и под 
ногтевое содержимое и упаковку направить в зависимости от 
вида для проведения дактилоскопической или ДНК экспер-
тизы; 6) в ходе проводимых обысков по месту жительства или 
регистрации, в гаражном кооперативе (в случае нахождения 
в ГСК гаража подозреваемого), в местах частого пребывания 
обвиняемого необходимо предпринимать меры к обнару-
жению весов и иных приспособлений для фасовки, при их 
изъятии необходимо провести смывы и назначить экспер-
тизу материалов и веществ по возможно имеющимся на их 
поверхности наркотического средства; 7) принять к меры по 
установлению обвиняемого имущества, добытого преступ-
ным путем, 8) в установленном законом порядке изъять и 
осмотреть как электронные носители информации мобиль-
ные телефоны, принадлежащие обвиняемому. Следователь с 
целью активизации планирования, выработке необходимых 
мер и средств установления выше перечисленных нами об-
стоятельств, сроков проведения данных следственных, про-
цессуальных и оперативно-розыскных мероприятий всегда 
должен помнить аксиому уголовного процесса: все сомнения 
толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно предписаниям ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», ОРМ должно осуществляться для решения 
задач, определенных в ст. 2 упомянутого Федерального зако-
на при наличии оснований и с соблюдением условий, пред-
усмотренных соответственно статьями 7 и 8 цитируемого 
Федерального закона. Ст. 5 упомянутого закона определяет 
и закрепляет, что запрещается должностным лицам, упол-
номоченным осуществлять оперативно-розыскную деятель-
ность, проводить провокацию, то есть подстрекать, склонять, 
побуждать в прямой или косвенной форме к совершению 
противоправных действий. Так, гражданин М., будучи при-
влеченным на предварительном следствии к уголовной от-
ветственности по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ по факту приоб-
ретения у неустановленного лица наркотического средства и 
передачи его 04.09.2018 года гражданину П. за деньги (П. был 
задержан накануне сотрудниками полиции за хранение нар-
котических средств, сообщил о причастности к аналогичным 
преступлениям ранее знакомого ему М., с которым он ранее 
совместно употреблял гашиш и только после этого согла-
сился принять участи в роли покупателя в рамках ОРМ), по 
результатам судебного разбирательства по предъявленному 
обвинению оправдан судом за отсутствием в его действиях 
состава преступления по основаниям, предусмотренным п. 2 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Так, суд справедливо пришел к выводу, что 
умысел М. на сбыт наркотика сформирован под воздействи-
ем сотрудников полиции, под контролем которых находился 
П., который, в ходе проведения ОРМ «Проверочная закуп-
ка», выполняя указания сотрудников, связался с М. и попро-
сил последнего помочь ему в приобретении наркотического 
средства, при этом звонки осуществлял неоднократно, так 
как М. отказывал в сбыте наркотика, но несмотря на отказ на-
стаивал на приобретении для него наркотиков, то есть факти-
чески осуществлял действия к склонению М. к совершению 
преступления. Необходимо обратить внимание, что сотруд-
ники настаивали о том, что еще до задержания П. у них уже 
была оперативная информация о незаконной деятельности 
М., но материалами уголовного дела данное обстоятельство 
не нашло своего законного подтверждения. Таким образом, 
суд, оценив указанные обстоятельства в совокупности, при-
шел к обоснованным выводам о том, что М. был спровоци-
рован сотрудниками полиции на приобретение и последу-

ющую передачу наркотического средства П. 20 апреля 2021 
года Европейский суд по правам человека, рассматривая 
дело «Кузьмин и другие против России» по жалобам 9 росси-
ян, подвергнутых уголовному преследованию в связи с неза-
конным оборотом наркотических средств после проведения 
правоохранителями ОРМ «Проверочная закупка» и осуж-
денные к наказанию в виде реальных сроков лишения свобо-
ды, вынес Постановление, в котором установил наличие про-
вокации со стороны сотрудников полиции при проведении в 
отношении осужденных ОРМ «Проверочная закупка», а так-
же указал о необходимости власти соблюдать определенные 
принципы, среди которых обязанность правоохранительных 
органов доказывания веских и достаточных оснований для 
проведения ОРМ. На основании данного постановления Пре-
зидиум Верховного суда РФ своим постановлением отменил 
приговор в отношении осужденных за сбыт наркотических 
средств. Возникает справедливый вопрос: что является кри-
териями доказывания наличия оснований проведения ОРМ 
и их достаточности, в частности, до возбуждения уголовного 
дела, когда материалы оперативно-розыскной деятельности 
рассматриваются как повод к возбуждению уголовного дела 
и должны соответствовать двум позициям: законности осно-
вания проведения и законности самого проведения, для того, 
чтобы полученные результаты, являясь поводом для закон-
ного принятия решения в порядке ст. 146 УПК РФ, и в даль-
нейшем, соответствовали законности доказательств. Можно 
ли к таким основаниям отнести неоднократно встречаемые в 
материалах уголовных дел и материалов о результатах опе-
ративно-розыскной деятельности, рассекреченные в установ-
ленном законом порядке и предоставленные в следственное 
подразделение: 1) поступившая «оперативная» информация 
от «засекреченного» лица (которое в дальнейшем не пред-
ставляется возможным установить и допросить в ходе пред-
варительного и судебного следствия), или же анонимный 
телефонный звонок в дежурную часть территориального 
органа внутренних дел о том, что некий гражданин осущест-
вляет незаконный сбыт наркотических средств; 2) заявление 
лица, которое добровольно сообщило о том, что ранее не-
однократно приобретал наркотические средства у конкрет-
ного лица, и дал свое письменное согласие на участие в ОРМ 
в качестве приобретателя. Сложно согласиться с законностью 
подобного обоснования достаточности оснований проведе-
ния данного ОРМ, представляется, что подобные основания 
и свидетельствуют об отсутствии оснований и наличии при-
знаков провокации, обращаем внимание, что основания про-
ведения ОРМ должны соответствовать двум признакам: 1) 
достаточность - такие действия, такой объем, исключающий 
наличие оговора лица (не просто сообщение засекреченного 
лица, а получение данной информации дополнительно и от 
иных лиц, наличие информации соединений между абонен-
тами, подтверждающая телефонные переговоры с установ-
ленными приобретателями, иная информация, полученная 
в рамках ОРМ «наведение справок»); 2) проверяемость – воз-
можность проверки их источников в ходе предварительного 
следствия.

Особое внимание необходимо обратить на допускаемые 
нарушения при изъятии и осмотре электронных носителей 
информации на стадии документирования наркопресту-
плений [1]. Так, изъятый мобильный телефон у «закладчи-
ка» или же потребителя содержит в себе важнейшую для 
органов предварительного следствия информацию: месте 
сбыта наркотического средства и отождествление владельца 
мобильного телефона с действиями, направленными на со-
вершение указанного преступления на различных стадиях 
как оконченный сбыт, так и приготовление, и покушение на 
сбыт наркотических средств. Но как же происходит изъятие 
и осмотр? В лучшем случае с участием лишь специалиста. 
Считаем, данную позицию практикующих следователей 
неверной ввиду имеющегося пробела в уголовно-процессу-
альном законодательстве. Так, п. 2 ч. 1 статьи 1641 УПК РФ 
предусматривает наличие постановления суда как основание 
изъятия электронных носителей при расследовании уголов-
ных дел только в сфере экономики или предприниматель-
ской деятельности. Из анализа статитстических данных о 
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предметах, изъятых в ходе обысков и осмотров места проис-
шествия, электронные носители информации превалируют 
совершенно по другим составам преступлений (никак не 
экономической направленности), одно из лидирующих мест 
среди которых занимают «наркопреступления». Статья ст. 23 
Конституции РФ закрепляет, что каждый гражданин имеет 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных переговоров, ограничение ко-
торого допускается только на основании судебного решения. 
Считаем, что изъятие электронных носителей информации 
при документировании незаконных фактов сбыта или хране-
ния наркотичеких средств должно осущетсвляться исключи-
тельно в соответствии с положениями Констиутуции РФ, то 
есть на основании постановления суда,в противном случае, 
информация, изъятая с подобных носителей и все последу-
ющие следственные действия с ней, дролжны признаваться 
как незаконные дейсивимя и недопустимые доказательства. 
Например, получив доступ к мобильному телефону лица, 
руководствуясь требованиями ст. 164 1 УПК РФ, осмотрев его 
без санкции суда, следователь одномоментно имеет доступ 
и к личной переписке, и к личным данным о контактах, и к 
сведениям о расчетных счетах и вкладах (в настоящее время 
уже редкость тот телефон, где не установлено мобильное 
приложение обслуживающего банка), личные фотографии и 
тд., данные о киви кошельке и денежных операциях по нему 
и т.д. Так, например, Якутским городским судом Республики 
Саха (Якутия) было рассмотрено дело в отношении двух лиц 
в составе организованной группы совершивших покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств, с использовани-
ем электронных и информационно-телекоммуникационных 
сетей в крупном размере. Сарафанов А. А. и Махарадзе А. А. 
являются обвиняемыми в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст. 30-п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В матери-
алах уголовного дела, указаны все проводимые следователем 
следственные действия. Во время личного досмотра одного 
из подсудимых, у Махарадзе А. был изъят сотовый телефон, 
и осмотрен. По окончании осмотра предметов и докумен-
тов был составлен протокол, в котором описывается осмотр 
сотового телефона «MEIZU». Однако, как указано в самом 
протоколе, в памяти телефона имелись сведения об обмене 
электронных и крипто валют. Были просмотрены переписки 
в телефоне, где имелись сведения, не только относящиеся к 
делу, но и сведения, которые относились к личной инфор-
мации Махарадзе А. Также протоколом осмотра был изъят 
и осмотрен сотовый телефон «ITEL» у Сарафанова А. А., где 
также были просмотрены переписки, подтверждающие сбыт 
наркотических средств, в различных приложениях, такие как 
«телеграмм», «Whatsapp» . Таким образом, данные электрон-
ные носители информации осматривались, без разрешения 
суда, нарушая основополагающие принципы законности и 
обоснованности, а также нормы уголовно-процессуального 
кодекса РФ. В данном случае, изъятие и осмотр производи-
лись хотя в отношении сотового устройства как электронно-
го носителя информации, но цель данного осмотра заклю-
чалась не в том, чтобы описать телефон и его материальные 
и производственные, технические характеристики, а в том, 
чтобы найти переписки, подтверждающие покушение на не-
законный сбыт наркотических средств, то есть имеющую для 
дела информацию, на основании чего изъятый мобильный 
телефон нельзя было рассматривать просто как объект ма-
териального мира, предмет как основание в соответствии со 
ст. 183 УПК РФ для проведения обыска, а исключительно как 
электронный носитель информации с применением к его 
изъятию специальных требований, предъявляемым настоя-
щим кодексом. 

На основании изложенного приходим к следующим вы-
водам:

1. Исключить факты производства осмотра и изъятия 
(обыска и выемки) электронных носителей информации без 
соответствующего решения суда в случаях, когда правоохра-
нительные органы интересует не сам электронный носитель 
как объект материального мира, а информация, содержа-
щаяся на нем, сведения о которой и образуют содержание 

гарантированных законом прав, предусмотренных ст. 23 Кон-
ституцией РФ. 

2. При каждом факте обнаружения у лица наркотиче-
ского средства при наличии одного из 4 указанных Верхов-
ным судом признаков (например, фасовка наркотика, или 
крупный вес и тд.) предпринимать необходимые, описанные 
в данной работе, меры, планировать дальнейшее расследо-
вание преступления с целью установления либо отсутствия 
остальных 3 признаков в совокупности, либо не менее двух 
из них. 

3. Отсутствие достаточных, проверяемых и обоснованных 
оснований полагать, что лицо осуществляет сбыт (приготов-
ление или покушение) наркотических средств препятствует 
проведению на законных основаниях ОРМ «проверочная за-
купка». Следует считать необоснованным, провокационным 
проведение ОРМ «проверочная закупка» с участием лиц, на-
ходящихся в зависимом положении от сотрудников или же 
самими сотрудниками, а также проведение ОРМ повторно 
(при отсутствии достаточных оснований) у одного и тоже 
лица как одними и теми же подразделениями правоохрани-
тельных органов, так и разными подразделениями, и отдела-
ми, а равно и в разных городах. Оценивая предоставленные 
материалы оперативно-розыскной деятельности в рамкам 
проведения ОРМ «проверочная закупка» по факту незакон-
ного сбыта или покушения на сбыт наркотических средств, 
необходимо особо обращать внимание и устанавливать, име-
ются ли в них сведения, указывающие, о сформированности 
умысла лица на сбыт наркотических средств независимо от 
ОРМ сотрудников органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, а их ОРМ «проверочная закупка» 
является лишь средством фиксации данного факта. Так, до-
говоренность лица, выступающего в дальнейшем в качестве 
приобретателя наркотических средств при проведении 
ОРМ, с лицом, осуществляющим сбыт, должна возникнуть 
самостоятельно, вне воли, знаний и ведения от правоохра-
нительных органов, недопустимо впервые договариваться о 
приобретении наркотических средств под контролем право-
охранителей, тем самым провоцируя лицо на проведение 
незаконных действий; материалами ОРД должны содержать 
сведения, подтверждающие, например, наличие телефонных 
переговоров и переписок между данными лицами, и тем са-
мым свидетельствующие об отсутствие провокации со сторо-
ны правоохранителей.
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НЕКОТОРЫЕАСПЕКТЫУЧАСТИЯЗАЩИТНИКАВДОСУДЕБНОМПРОИЗВОДСТВЕ

В настоящей статье рассматривается и анализируется вопрос о необходимости введения в уголовно-процессуальное 
законодательство изменений и дополнений, направленных на реализацию усиления процессуальных полномочий защитника 
на досудебном производстве по уголовным делам. Для усиления гарантий прав лица, в отношении которого проводятся 
проверочные мероприятия на стадии возбуждения уголовного дела, предлагается внести изменения, относительно назначения 
судебной экспертизы на данной стадии уголовного процесса. Предлагается при назначении судебной экспертизы обязать 
следователя знакомить с указанным постановлением лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о 
преступлении и его защитника с доведением им процессуальных прав, предусмотренных статьей 198 уПК РФ. Защитник в 
процессе уголовного судопроизводства вправе собирать доказательства, в том числе посредством опроса лиц с их согласия, 
представления предметов и документов. При заявлении ходатайств защитником следователь вправе не удовлетворить их, 
что затрудняет право защитника на оказание квалифицированной юридической помощи. В связи с этим, предлагается 
внести изменение в уголовно-процессуальное законодательство, относительно того, что ходатайства защитника о допросе 
лиц в качестве свидетелей и о приобщении к материалам уголовного дела предметов и документов подлежат обязательному 
удовлетворению дознавателем и следователем, в производстве которого находится уголовное дело. особенно, это важно в тех 
случаях, когда лицо, которому известны, какие-либо обстоятельства уголовного дела, отказывается предоставить их защитнику. 
Тогда возникает необходимость в его допросе. Также предлагается наделить защитника правом на представление своей 
позиции по уголовному делу и изложение ее в отдельном процессуальном документе.

Ключевые слова: защитник, право на защиту, состязательность сторон, собирание доказательств, процесс доказывания, 
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SOMEASPECTSOFPARTICIPATIONOFTHEDEFENSECOUNSELINPRE-TRIALPROCEEDINGS

This article discusses and analyzes the issue of the need to introduce amendments and additions to the criminal procedural 
legislation aimed at implementing the strengthening of the procedural powers of the defense counsel in pre-trial proceedings in criminal 
cases. In order to strengthen the guarantees of the rights of a person in respect of whom verification measures are being taken at the 
stage of initiating a criminal case, it is proposed to make changes regarding the appointment of a forensic examination at this stage of the 
criminal process. It is proposed, when appointing a forensic examination, to oblige the investigator to acquaint the person in respect of 
whom the report of the crime is being checked and his defense counsel with the said resolution, informing him of the procedural rights 
provided for in Article 198 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. The defense counsel in the process of criminal 
proceedings has the right to collect evidence, including by questioning persons with their consent, presenting objects and documents. 
When petitions are filed by the defense counsel, the investigator has the right not to satisfy them, which makes it difficult for the defense 
counsel to provide qualified legal assistance. In this regard, it is proposed to amend the criminal procedural legislation, regarding the fact 
that the petitions of the defense counsel to interrogate persons as witnesses and to attach objects and documents to the materials of the 
criminal case are subject to mandatory satisfaction by the interrogating officer and the investigator in charge of the criminal case. This 
is especially important in cases where a person who knows any circumstances of a criminal case refuses to provide them to a defense 
lawyer. Then there is a need for his interrogation. It is also proposed to give the defense counsel the right to present their position in a 
criminal case and present it in a separate procedural document.

Keywords: defender, right to defense, adversarial nature of the parties, collection of evidence, process of proving, stage of initiating 
a criminal case, pre-trial proceedings, criminal proceedings, criminal case.

Право на защиту является важнейшим конституцион-
ным принципом и является правом каждого лица, в отно-
шении которого осуществляются меры уголовного пресле-
дования. Эффективность реализации данного принципа в 
практической деятельности зависит от того, насколько точно 
и в полном объеме в действующем уголовно-процессуаль-
ном законодательстве будет регламентировано право лиц, в 
отношении которых осуществляются меры уголовного пре-
следования защищать свои права и законные интересы. Для 
более полного и эффективного обеспечения реализации 
принципа права на защиту действующее уголовно-процес-
суальное законодательство требует дальнейшей доработки 

и совершенствования. Реализация права на защиту должно 
быть в равной мере обеспечено на всех стадиях уголовного 
судопроизводства, что закреплено и в руководящих разъяс-
нениях высших судебных инстанций. В частности, согласно п. 
1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 
г. № 29 «О практике применения судами законодательства, 
обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроиз-
водстве» обеспечение права на защиту должно действовать 
на всех стадиях уголовного процесса.

В настоящей публикации будет уделено внимание ре-
ализации права на защиту в досудебном производстве, и, в 
частности, на стадии возбуждения уголовного дела.
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Лицо, в отношении которого проводятся проверочные 
мероприятия на стадии возбуждения уголовного дела, не 
имеет на данной стадии процессуального статуса подозрева-
емого. В п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ закреплено, что защитник уча-
ствует в уголовном деле, в том числе и с момента проверки 
в отношении лица сообщения о преступлении. На практике 
по этому поводу могут возникнуть спорные ситуации. Одной 
из такой ситуаций может быть факт назначения в процессе 
проверки заявлений и сообщений о преступлении судебной 
экспертизы. Заключение эксперта, составляемое по резуль-
татам судебной экспертизы, выполняет очень важную функ-
цию в процессе доказывания по уголовным делам. Зачастую 
от результатов судебной экспертизы зависит и принятие про-
цессуального решения о возбуждении уголовного дела. При 
этом должны быть соблюдены права и законные интересы 
лица, в отношении которого проводится проверка сообще-
ния о преступлении, то есть лица фактически являющегося 
«потенциальным подозреваемым» на стадии возбуждения 
уголовного дела. Согласно ч. 3 ст. 195 УПК РФ следователь 
обязан знакомить с постановлением о назначении судебной 
экспертизы, в том числе подозреваемого, обвиняемого, его 
защитника и разъяснить им права, предусмотренные ст. 198 
УПК РФ. Следовательно, в данном случае следователь не обя-
зан знакомить с постановлением о назначении судебной экс-
пертизы лицо, в отношении которого проводится проверка 
заявления или сообщения о преступлении и его защитника, 
так как он не имеет процессуального статуса подозреваемого 
на стадии возбуждения уголовного дела. При этом наруша-
ется право на защиту лица, в отношении которого осущест-
вляются процессуальные действия при проверке заявлений 
и сообщений о преступлении, так как в указанном случае 
лицо и его защитник лишаются возможности воспользовать-
ся правами, предусмотренными ст. 198 УПК РФ. В частности, 
правом ставить дополнительные вопросы эксперту, правом 
присутствовать с разрешения следователя при производстве 
судебной экспертизы, правом знакомиться по окончании су-
дебной экспертизы с заключением эксперта. Могут возник-
нуть ситуации, когда в интересах следствия нецелесообразно 
разглашать факт исследовательской деятельности эксперта в 
отношении различных предметов, документов, веществ и т. 
д., но тогда в данном случае это должно быть исследование в 
рамках оперативно-розыскной деятельности, но не в рамках 
судебной экспертизы, которая носит только процессуальный 
характер.

В связи с этим, для обеспечения в большей степени га-
рантий права на защиту лиц, в отношении которых осущест-
вляются процессуальные действия при проверке заявлений 
и сообщений о преступлениях, необходимо внести соответ-
ствующие изменения в уголовно-процессуальное законода-
тельство. В ч. 3 ст. 195 УПК РФ добавить субъекта, которого 
следователь обязан знакомить с постановлением о назначе-
нии судебной экспертизы и разъяснить права, предусмо-
тренные ст. 198 УПК РФ – это лицо, в отношении которого 
проводится проверка заявления или сообщения о преступле-
нии и соответственно его защитника. В ч. 1 ст. 198 УПК РФ 
внести дополнение, связанное с тем, что лицо, в отношении 
которого осуществляется проверка заявления или сообще-

ния о преступлении также вправе воспользоваться правами 
при назначении и производстве судебной экспертизы, пред-
усмотренные п.п. 1 – 6 ч. 1 ст. 198 УПК РФ. Также в ч. 1 ст. 
49 УПК РФ необходимо внести изменение, направленное на 
то, что защитником является лицо, которое осуществляет в 
установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов не 
только подозреваемых, обвиняемых, но и лиц, в отношении 
которых проводится проверка заявлений и сообщений о пре-
ступлении в порядке, установленном ст. 144 УПК РФ на ста-
дии возбуждения уголовного дела.

В основе производства по каждому уголовному делу ле-
жит процесс доказывания, которым согласно ст. 86 УПК РФ 
является собирание, проверка и оценка доказательств для 
установления обстоятельств входящих в предмет доказы-
вания, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Основой оказания 
защитником квалифицированной юридической помощи 
является собирание доказательств, на которых основывается 
позиция защиты в уголовном судопроизводстве. Защитник 
наделен правом собирать и представлять доказательства, что 
вытекает из положений п. 2 ч. 2 ст. 53 и ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Ис-
ходя из этого, следует, что отнести защитника к полноправ-
ному субъекту доказывания при производстве по уголовным 
делам не представляется возможным, так как защитник не 
правомочен проверять и оценивать доказательства. Да и со-
бранные защитником доказательства могут считаться таковы-
ми, если они оформлены в установленном процессуальном 
порядке и приобщены к материалам уголовного дела. При 
заявлении защитником ходатайства о приобщении пред-
метов, справок, иных документов к материалам уголовного 
дела следователь может и не удовлетворить заявленное хода-
тайство, что может серьезно затруднить процесс собирания 
доказательств, обосновывающих позицию стороны защиты 
и это с учетом того, что защитник не может знакомиться с 
материалами уголовного дела до окончания расследования. 
Кроме того, следует отметить, что при вызове следователем 
или дознавателем свидетелей на допрос, последние не впра-
ве отказаться от него под угрозой уголовной ответственности, 
предусмотренной ст. 308 УК РФ. Что касается защитника, то 
согласно п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, он вправе производить опрос 
лиц, но только с их согласия. Предположим, что лицо обла-
дает какими-либо сведениями, относящимися к уголовному 
делу, и отказывается сообщить об этом защитнику. Следо-
вательно, возникает необходимость получения указанных 
сведений путем допроса, который может быть произведен 
на досудебном производстве следователем или дознавате-
лем и об этом защитник может заявить соответствующее 
ходатайство. Как справедливо указывают, что принцип со-
стязательности сторон предполагает равенство процессуаль-
ных возможностей субъектов уголовного судопроизводства в 
процессе доказывания и отстаивания своей позиции по уго-
ловным делам [3, с. 94]. По мнению автора, принцип состяза-
тельности сторон в полной мере проявляется в ходе судебно-
го рассмотрения уголовного дела. Что касается досудебного 
производства, то здесь стороны поставлены в неравное по-
ложение. Это следует из того, что, во-первых, следователь, 
дознаватель обладают властными публичными функциями в 
процессе уголовного судопроизводства и вправе выносить со-
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ответствующие процессуальные решения, во-вторых, следо-
ватель и дознаватель являются полноправными субъектами 
процесса доказывания по уголовным делам и в-третьих, ука-
занные субъекты наделены правом производить следствен-
ные и иные процессуальные действия. Из этого следует, что 
имеется объективная необходимость во внесении изменений 
в действующее уголовно-процессуальное законодательство, 
которые будут направлены на компенсацию указанного не-
равенства сторон и будут в максимальной степени реали-
зовывать принцип состязательности сторон на досудебном 
производстве. К числу таких изменений, как представляется, 
можно отнести введение в ст. 86 УПК РФ ч. 3.1, которая пред-
усматривала бы, что ходатайство защитника о допросе лиц 
в качестве свидетелей и ходатайство о приобщении к мате-
риалам уголовного дела предметов и документов подлежит 
обязательному удовлетворению со стороны следователя и 
дознавателя, в производстве которого находится уголовное 
дело. Это позволит повысить гарантии прав подозреваемых 
и обвиняемых на защиту и в наибольшей степени реализо-
вать принцип состязательности сторон в досудебном произ-
водстве по уголовным делам. Следует согласиться с учеными, 
указывающими, что усиление процессуальных правомочий 
защитника в процессе досудебного производства будет га-
рантировать реализации принципа состязательности сторон 
в уголовном процессе [1, с. 59].

Как указывалось выше, защитник не является полно-
правным субъектом процесса доказывания по уголовным де-
лам. Прерогативой официальной проверки и оценки доказа-
тельств обладают соответствующие уполномоченные органы 
и должностные лица, осуществляющие властные публично-
правовые функции в процессе уголовного судопроизводства 
и принимающие официальные процессуальные решения, 
к которым относятся дознаватель, начальник подразделе-
ния дознания, начальник органа дознания, орган дознания, 
руководитель следственного органа, следователь, прокурор, 
суд. Как представляется, для большей реализации права на 
защиту и принципа состязательности сторон на досудебном 
производстве необходимо предоставить право защитнику 
выражать свое мнение относительно собранных по уголов-
ному делу доказательств и отражать его в соответствующем 
процессуальном документе. В данном процессуальном доку-
менте у защитника имелась бы возможность изложить свои 
суждения по поводу собранных стороной обвинения доказа-
тельств, законности их получения, обоснованности позиции 
стороны обвинения относительно виновности лица в совер-
шении преступления, а также иных обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по уголовным делам в соответствии со ст. 
73 УПК РФ. Представляется, что могут быть ситуации, когда 
в интересах стороны защиты до судебного рассмотрения уго-
ловного дела нецелесообразно полностью излагать позицию 
и линию стороны защиты относительно обстоятельств уго-
ловного дела. Но, по крайней мере, защитнику необходимо 
предоставить такое право в изложении своей позиции по 
делу, обобщении собранных доказательств и оформить это 
в виде отдельного процессуального документа. Заслуживает 
внимания позиция ученых, предлагающих ввести такой про-
цессуальный документ, как «защитительное заключение», в 

котором защитник мог бы обобщить собранные по делу до-
казательства и изложить свою позицию по уголовному делу 
[2, с. 132]. В связи с этим, предлагается в ч. 1 ст. 53 УПК РФ вне-
сти соответствующее дополнение и предоставить защитни-
ку право по окончании предварительного расследования на 
составление защитительного заключения и ввести в УПК РФ 
статью 53.1 «Защитительное заключение», где указывались 
бы обстоятельства, излагаемые в указанном процессуальном 
документе.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пред-
ложенные изменения в действующий УПК РФ будут способ-
ствовать усилению процессуальных полномочий защитника 
в процессе досудебного производства по уголовным делам. 
Это в свою очередь, будет способствовать реализации в боль-
шей степени таких основополагающих принципов, как пра-
во на защиту и состязательности сторон.
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Логачев К. К.

Вещественные доказательства играют огромную роль 
при расследовании любых преступлений, в том числе эко-
логических. Как правило, именно вещественные доказа-
тельства являются фундаментом доказательственной базы 
по уголовным делам об экологических преступлениях. Так, 
вещественные доказательства, благодаря исследованию их 
внешне объективных состояний (цвета, запаха, объема, 
веса, сохранности, отпечатков на предмете, на предмете, 
целостности, давности и т.п.), подтверждают наличие или 
отсутствие прямой или косвенной причинно-следственной 
связи с обстоятельствами, имеющими значение для выяв-
ления и раскрытия конкретного экологического престу-
пления.

На сегодняшний день, законодательного определения 
понятия «вещественные доказательства» в нормах Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
- УПК РФ) [12] не содержится. Нормой ст. 81 УПК РФ закре-
плен лишь перечень предметов, которые могут выступать в 
качестве вещественных доказательств. Так к ним относятся: 
предметы, сохранившие на себе следы преступления или же 
предметы выступающие орудиями средствами или обору-
дованием совершения преступления; предметы на которые 
были направлены преступные действия; деньги, ценности, 
имущество, полученное в результате совершения преступле-
ния; а также предметы или документы выступающие сред-
ствами обнаружения преступления или установления обсто-
ятельств уголовного дела.

При отсутствии законодательного определения того 
или иного понятия, всегда можно обратиться к юридической 

литературе, в которой так или иначе приводится определе-
ние интересующего понятия. Однако, в нашем случае, ана-
лиз литературы показал, что единого мнения относительно 
толкования понятия «вещественные доказательства» до сих 
пор не существует.

Например, М. С. Строгович давал следующее определе-
ние: вещественные доказательства – это любая вещь, благо-
даря которой возможно установить существенные для дела 
обстоятельства, выступающая источником доказательства по 
уголовному делу [11, с. 234].

А. Я. Вышинский под вещественными доказательствами 
понимал предметы, являющиеся уликами совершения пре-
ступления, благодаря которым можно не только изобличить 
лицо совершившее преступление, но и оправдать его, если 
благодаря им устанавливается его алиби [3, с. 194].

С точки зрения В. Я. Дорохова, вещественные доказа-
тельства – это объекты, отражающие обстоятельства подле-
жащие доказыванию или же побочные факты, совершения 
преступления [6, с. 110].

Н. А. Селиванов определял вещественные доказатель-
ства в качестве предметов, бывших частью той среды, в ко-
торую преступлением либо иными установленными по делу 
событиями внесены (или должны быть внесены) какие-либо 
изменения [10, с. 11].

По мнению А. А. Барыгиной вещественные доказатель-
ства являются предметами материального мира, содержащи-
ми в себе сведения, позволяющие обнаружить преступление 
и установить обстоятельства его совершения, получаемые в 
установленном законом порядке [1, с. 203].
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Ю. К. Орлов под вещественными доказательствами по-
нимает материальные следы преступления или последствия 
его совершения [7, с. 87].

Р. А. Белкин рассматривает вещественные доказатель-
ства именно как источник доказательства по уголовному 
делу, благодаря которому устанавливаются фактические дан-
ные, имеющие значение для дела. При этом доказательством 
является не сама вещь, а свойство такой вещи [2, с. 33].

Рассматривая проблемы законодательного определения 
понятия вещественные доказательства М. В. Давыдовская, 
исследовав существующие дефиниции, предлагает опреде-
лять вещественные доказательства в качестве предметов или 
объектов материального мира, сохранивших на себе следы 
преступления, обладающих специфическими свойствами, 
которые тесно взаимосвязаны с событием преступления, и 
оформлены в соответствии с нормами УПК РФ [5, с. 12].

На наш взгляд, вещественные доказательства – это объ-
екты материального мира, свойства, качества, состояния и 
признаки которых, имеют связь с обстоятельствами пред-
мета уголовно-процессуального доказывания и значение для 
правильного рассмотрения и разрешения уголовного дела.

Вещественные доказательства охватывают разные мате-
риальные предметы, в том числе орудия совершения пре-
ступного деяния (например, бензопила, ружье, транспорт-
ное средство и т.п.), денежные средства, иное имущество, 
которые были получены в результате экологического пре-
ступления (например, незаконной продажи особо ценных 
диких животных и водных биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации). Главной отличительной особенностью включе-
ния материального предмета в группу вещественных дока-
зательств выступает исключительно материальный носитель 
определенной доказательственной информации, который не 
содержит никакого личностного начала, то есть он существу-
ет в отрыве от личности человека. К примеру, в январе 2023 
года в Шкотовском районе Приморского края задержали не-
сколько человек, которых подозревают в незаконной охоте. 
В частности, задержанным лицам было вменено то, что они 
охотились на косуль, хотя охота на них была завершена 10 
января 2023 года. На месте преступления были обнаружены 
следующие вещественные доказательства: туши трех косу-
лей, нарезное оружие и патроны [4].

Стоит отметить, что в группу вещественных доказа-
тельств включаются не только вещественные доказательства 
в смысловом значении ст. 81 УПК РФ, но и другие разновид-
ности уголовно-процессуальных доказательств, в том числе 
другие документы: документы, удостоверяющие личность 
подозреваемого (обвиняемого), охотничий билет, договор 
аренды земельного участка и т.п.

Особое значение в группе вещественных доказательств 
по уголовным делам об экологических преступлениях так-
же имеют фотоснимки, материалы аудио- и видеозаписей. 
Например, в качестве вещественных доказательств по уго-
ловным делам об экологических преступлениях могут при-
общаться фотоснимки, аудио- или видеозаписи, на которых 
зафиксированы:

– осмотр места происшествия;

– осмотр предметов, записи видеорегистратора;
– проверка показаний на месте, результаты оперативно-

розыскной деятельности;
– следы транспортных средств, обуви, спилы деревьев.
По нашему мнению, при расследовании экологических 

преступлений наиболее предпочтительно использовать ма-
териалы видеозаписей, которые включают как визуальную, 
так и звуковую информацию об обстоятельствах, имеющих 
доказательственное значение в данном случае. При этом, без-
условно, многое также зависит от того, насколько качествен-
но была осуществлена видеозапись: насколько четко видны 
лица участников событий, обстановка и т.п.

Следует обратить внимание на то, что в декабре 2022 года 
[8] Пленум Верховного Суда РФ дополнил Постановление от 
18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования» (далее – Постановление 
Пленума ВС РФ № 21) [9] новыми важными разъяснениями 
относительно вещественных доказательств:

1. Во-первых, было сформулировано правило об обя-
зательности конфискации некоторых вещественных доказа-
тельств по экологическим преступлениям. В частности, Пле-
нум Верховного Суда РФ уточнил, что обязательной является 
конфискация орудия, оборудования или иных средств совер-
шения экологического преступления, в том числе транспорт-
ных средств, с помощью которых совершались, например, 
незаконная охота или незаконная рубка лесных насаждений 
и (или) иных насаждений;

2. Во-вторых, Пленум Верховного Суда РФ указал, что 
если в судебном заседании собственник орудия, оборудо-
вания или иного средства совершения экологического пре-
ступления не будет установлен, то эти вещественные дока-
зательства подлежат передаче в собственность российского 
государства.

Действующее уголовно-процессуальное законодатель-
ство Российской Федерации и практика его применения не 
отличается совершенством в части регулирования вопросов 
использования вещественных доказательств по уголовным 
делам об экологических преступлениях. Особо остро эта 
проблема стоит по уголовным делам о незаконной рубке лес-
ных насаждений. Так, в правоприменительной деятельности 
нередки ситуации, когда сохранность незаконно срубленной 
древесины как вещественного доказательства в действитель-
ности не обеспечивается.

В тех случаях, когда в отношении незаконно заготов-
ленной древесины принимается решение о приобщении к 
материалам дела в качестве вещественного доказательства, 
ее сохранность не всегда обеспечивается, так как по факту 
хранение леса осуществляется по месту обнаружения пре-
ступления или на открытых площадках возле зданий органов 
внутренних дел, при этом лица, ответственные за его сохран-
ность, не определяются.

Существуют сложности с определением лиц, ответ-
ственных за хранение незаконно срубленной древесины как 
вещественного доказательства. В частности, как правило, 
следователи пытаются возложить ответственность за хра-
нение таких вещественных доказательств на лесничих. При 
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этом лесничие зачастую отказываются от такого хранения, 
ссылаясь на то, что у них нет соответствующих условий.

Нередко в материалах уголовных дел нет документов, 
которые бы раскрывали информацию о состоянии пере-
данной на хранение древесины. Кроме того, в силу боль-
шой загруженности уполномоченные органы, как правило, 
не осуществляют проверку условий хранения незаконно 
срубленной древесины как вещественного доказательства. 
Эти негативные факторы способствуют краже древесины. 
При этом в большинстве случаев эти кражи не расследу-
ются должным образом, ввиду чего преступники остаются 
безнаказанными.

Полагаем, что для улучшения практики использова-
ния незаконно срубленной древесины как вещественного 
доказательства нужно включить новые разъяснения в со-
держание Постановления Пленума ВС РФ № 21. Так, на 
наш взгляд, целесообразно указать в Постановлении Пле-
нума ВС РФ № 21 обязательность оперативного принятия 
предусмотренных законом мер по обеспечению сохранно-
сти вещественных доказательств по экологическим престу-
плениям, в особенности незаконно срубленной древесины. 
Кроме того, в Постановлении Пленума ВС РФ № 21 должно 
быть обращено внимание на недопустимость продолжи-
тельного нахождения незаконно срубленной древесины, 
приобщенной к материалам уголовного дела в качестве 
вещественного доказательства, на месте обнаружения (со-
вершения) преступления, а также недопустимость пере-
дачи незаконно срубленной древесины лицам, которые 
подозреваются (обвиняются) в незаконной рубке лесных 
насаждений.

Итак, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 
что вещественные доказательства по уголовным делам об 
экологических преступлениях представляют собой объекты 
материального мира, свойства, качества, состояния и при-
знаки которых, имеют связь с обстоятельствами предме-
та уголовно-процессуального доказывания и значение для 
правильного рассмотрения и разрешения уголовного дела 
об экологическом преступлении. Практика использования 
вещественных доказательств по уголовным делам об эколо-
гических преступлениях не является совершенной. В особен-
ности это касается уголовных дел о незаконной рубке лесных 
насаждений. Думается, что для улучшения правопримени-
тельной практики в этой области необходимо дополнить По-
становление Пленума ВС РФ № 21 новыми разъяснениями, 
которые будут способствовать повсеместному и надлежаще-
му обеспечению сохранности незаконно срубленной древе-
сины как вещественного доказательства по данной категории 
уголовных дел.
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На протяжении всей исторической ретроспективы, на-
чиная с принятия и введения в действие Устава уголовного 
судопроизводства 1864 года до наших дней в научных кругах, 
а также на законодательном уровне встает вопрос места и 
роли прокурора в досудебной стадии уголовного судопро-
изводства, а также о построении института процессуального 
контроля при расследовании уголовного дела. Так, в различ-
ные временные исторические периоды, полномочия проку-
рора были различны, в его процессуальный статус включался 
разный круг прав и обязанностей.

Автором научная дискуссия о правовом положении 
прокурора в уголовном судопроизводстве исследуется имен-
но с момента принятия Устава уголовного судопроизводства 
1864 года, так как данный нормативный правовой акт явился 
началом становления российской концепции процессуаль-
ного контроля в ходе предварительного расследования по 
уголовному делу.

При этом О. В. Химичева отмечает, что начало станов-
ления института процессуального контроля началось еще в 
XVII веке [1, с. 7], однако в это время никаким нормативным 
правовым актом должным образом функция процессуаль-
ного контроля закреплена не была, поэтому данный вопрос 
изучается именно с момента введения в действие Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 года. 

Законодатель в Уставе уголовного судопроизводства 
1864 года закрепил статус следователя в системе судебной 
власти, при этом судебные следователи находились под про-
цессуальным контролем прокуратуры и в иерархическом 
подчинении суда. 

Реализация процессуального контроля по отношению 
к судебному следователю выражалась в полномочиях про-
курора по предложению следователю о производстве пред-
варительного следствия (ст. 278 Устава уголовного судопро-
изводства), также прокурор имел право присутствовать при 

всех следственных действиях, проводимых следователем (ст. 
280 Устава уголовного судопроизводства), мог предлагать 
следователю задержать подозреваемого, находящегося на 
свободе (ст. 285 Устава уголовного судопроизводства)1, имел 
иные полномочия, которые были закреплены данным нор-
мативным правовым актом.

Следователь входил непосредственно в состав суда, име-
новался судебным следователем, при этом на законодатель-
ном уровне имелась некая процессуальная независимость 
следователя непосредственно от суда, так как сам судебный 
орган только лишь санкционировал некоторые следственные 
действия и рассматривал жалобы на деяния подчиненного 
следователя [2, с. 420], не осуществляя при этом функции 
процессуального контроля, а полномочиями по реализации 
процессуального контроля на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства обладал уже прокурор.

В дальнейшем в нашей стране произошли радикальные 
изменения в основе государственного устройства, в связи с 
чем создавалась и новая правовая система страны. Так, были 
приняты новые УПК РСФСР в 1922 и в 1923 году, в связи с чем 
актуальным встал вопрос определения места и роли проку-
рора при расследовании уголовного дела.

Вновь принятый УПК РСФСР в 1922 году закрепил схо-
жее устройство процессуального контроля, какое было уста-
новлено в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года. Так, 
в России осталась должность судебного следователя, а про-
цессуальный контроль реализовывался уже не только проку-
рором, но и судом. 

К примеру, в соответствии с указанным нормативным 
правовым актом прокурор имел право давать указания сле-
дователю о направлении и дополнении следствия (ст. 121 

1	 Российское	законодательство	X-XX	веков	в	9	т.	Т.	8.	Судебная	ре-
форма.	С.	148.		
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УПК РСФСР). При этом, суд имел полномочия контроля за 
деятельностью следователя при принятии таких важнейших 
решений, как задержание лица, прекращение предваритель-
ного следствия или его приостановление, разрешение отво-
дов следователю, споров о подследственности. 

Также, суд и прокурор в соответствии со ст. 6 УПК 
РСФСР 1922 года имели полномочия по освобождению неза-
конно лишенных свободы лиц2.

В период с момента принятия в 1923 году УПК РСФСР 
и вплоть до введения в действие нового УПК РСФСР в 1960 
году происходило усиление процессуального контроля со 
стороны прокурора в ходе досудебного уголовного судопро-
изводства. 

Так, в 1923 году к компетенции прокуратуры отошло 
полномочие по рассмотрению отводов, заявленных следо-
вателю, которое принадлежало ранее суду, в 1929 году след-
ственная функция передана органам прокуратуры, что оз-
начало не только осуществление процессуального контроля 
прокурором за следователем, но и иерархичное подчинение 
следователя прокурору, а контрольные функции суда посте-
пенно передавались прокурору.

Апогеем перераспределения функций процессуального 
контроля между судом и прокурором ознаменовалось при-
нятием и введением в действие нового УПК РСФСР 1960 года, 
в соответствии с которым контрольные функции суда вовсе 
законодатель упразднил.

Так, УПК РСФСР 1960 года не содержал норм об участии 
суда при разрешении вопросов применения мер процессу-
ального принуждения, а также каких-либо норм о провер-
ки законности и обоснованности действий следователя при 
рассмотрении жалоб. Однако именно в указанный период 
времени свое становление проходит институт процессуаль-
ного контроля начальника следственного отдела, так как в 
1963 году следственные подразделения создаются в органах 
охраны общественного порядка, впоследствии ставшими ор-
ганами внутренних дел. Данное нововведение было закрепле-
но Указом Президиума Верховного совета СССР от 06 апреля 
1963 года.

Взаимоотношения начальника следственного отдела и 
следователя по вопросам процессуального контроля регла-
ментировались ведомственными правовыми актами вплоть 
до 1965 года, пока законодатель не издал Указ Президиума 
Верховного совета РСФСР от 14 декабря 1965 года, который 
вводил в УПК РСФСР 1960 года ст. 127.1, закрепляющую уго-
ловно-процессуальные полномочия начальника следствен-
ного отдела3.

Стоит отметить, что хоть законодатель и наделил полно-
мочиями по осуществлению процессуального контроля на-
чальника следственного отдела, но также и оставил процес-
суальный контроль за ходом и результатам расследования 
уголовного дела за прокурором, при этом отразив, что ука-
зания прокурора по уголовным делам обязательны для ис-
полнения начальником следственного отдела4.

Дальнейшее развитие процессуального контроля со сто-
роны прокурора ознаменовано введением и принятием но-
вого УПК РФ, который действует до настоящего времени.

До настоящего времени у законодателя, а также в науч-
ных кругах встает вопрос о распределении полномочий про-

2	 История	законодательства	СССР	и	РСФСР	по	уголовному	процес-
су	и	организации	суда	и	прокуратуры	1917-1954	гг.	С.	188-189.

3	 Ведомости	Верховного	совета	РСФСР.	1965.	№	50.	
4	 Там	же.

цессуального контроля между начальником следственного 
отдела и прокурором. Отметим, что на стадии обсуждения 
законопроекта УПК РФ были выдвинуты предложения во-
обще об упразднении такой процессуальной фигуры, как 
начальник следственного органа5, а также в иных проектах 
были предусмотрены положения только об организацион-
ных полномочиях руководителя следственного подразделе-
ния [3].

Однако в конечном итоге законодатель пришел к право-
вой позиции об оставлении этого субъекта процессуального 
контроля – руководителя следственного органа, при этом в 
последующем происходило и происходит в настоящее время 
расширение полномочий в пользу руководителя следствен-
ного подразделения и сокращение этих полномочий у про-
курора. 

Ключевым моментом развития в расширении полномо-
чий начальника следственного органа явились изменения в 
УПК РФ в 2007 году, согласно которым появился новый участ-
ник уголовного судопроизводства – руководитель следствен-
ного органа, а также произошло расширение полномочий 
по осуществлению процессуального контроля данным субъ-
ектом. 

При этом стоит отметить, что законодатель комплексно 
стал подходить к этому вопросу, начав организационно вы-
делять следственную функцию из прокуратуры, создав След-
ственный комитет Российской Федерации при прокуратуре 
Российской Федерации. В последующем, в 2011 году След-
ственный комитет Российской Федерации стал полностью са-
мостоятельным государственным органом, подчиняющийся 
непосредственно Президенту Российской Федерации.

Данные коренные изменения в различных областях по-
казывают основной курс законодателя на обособление след-
ственной функции от органов прокуратуры, а соответственно 
переход к иной концепции процессуального контроля, при 
которой полномочий прокурора в этой сфере становится все 
меньше.

Однако, ни смотря на расширение полномочий руково-
дителя следственного органа, законодателем осуществляется 
деятельность, направленная на расширение надзорных функ-
ций за законностью при осуществлении деятельности след-
ственными органами со стороны прокурора, которые нашли 
свое отражение в праве истребовать и проверять законность 
и обоснованность принимаемых следователем, руководите-
лем следственного органа решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, приостановлении или прекращении уго-
ловного дела, а также отменять данные процессуальные ре-
шения в установленном законе порядке.

В развитие положений о перераспределении полномо-
чий по процессуальному контролю между руководителем 
следственного органа и прокурором видится возможным 
упразднение данных полномочий у прокурора на досудеб-
ной стадии уголовного судопроизводства вовсе.

К примеру, в следственных управлениях Следственно-
го комитета Российской Федерации кроме руководителя 
следственного органа процессуальный контроль реализует 
контрольно-следственный отдел. В данных структурных под-
разделениях сотрудниками изучаются уголовные дела на 
предмет законности проведенного предварительного след-
ствия. Так, в следственном управлении Следственного коми-

5	 Проект	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Федера-
ции	 (общая	часть)	 //	Российская	юстиция.	 1994.	№	9	 (спецвы-
пуск).
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тета Российской Федерации по Кировской области на осно-
вании приказа руководителя следственного управления от 
30.06.2022 № 92 «Об организации ведомственного контроля 
за расследованием уголовных дел» сотрудники контрольно-
следственного отдела наряду с руководителем следственного 
органа изучают все уголовные дела, подлежащие направле-
нию прокурору в порядке части второй ст. 220 УПК РФ, с 
постановлением о направлении дела в суд для применения 
принудительных мер медицинского характера, а также в 
суд в соответствии со ст. 446.2 УПК РФ. То есть, в настоящее 
время сложилась практика, которая заключается в изучении 
уголовного дела руководителем следственного органа, при 
этом имеются подразделения, где до руководителя след-
ственного органа уголовное дело изучает его заместитель, 
после чего данное уголовное дело изучает сотрудник кон-
трольно-следственного отдела, а в последующем прокурор, 
при этом нередка практика, при которой уголовное дело по 
поручению руководителя следственного управления изуча-
ется заместителем руководителя следственного управления. 
Число контролирующих субъектов только в одном органе 
может варьироваться от одного до пяти человек и более. Та-
ким образом, видится не целесообразным иметь еще одного 
субъекта процессуального контроля в виде прокурора, так 
как уголовное дело изучается внутри государственного орга-
на неоднократно.

При этом отметим, что позиция Конституционного 
суда Российской Федерации по данному вопроса иная. Так, 
судебный орган устанавливает ответственность прокурора за 
качество произведенного расследования по уголовному делу: 
«Прокурор несет ответственность за ошибки, допущенные 
органами предварительного расследования, потому что осу-
ществляет надзор за процессуальной деятельностью органов 
дознания и предварительного следствия»6.

Однако в данной связи следует обратить внимание на 
следующие положения. Так, действующий УПК РФ закре-
пляет своим назначением не только защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-
ний, но и защиту личности от незаконного и необоснованно-
го обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. При 
этом УПК РФ относит следователя непосредственно к сторо-
не обвинения, хотя, осуществляя предварительное следствие, 
должностное лицо должно не только осуществлять обвини-
тельную функцию, но устанавливать обстоятельства невино-
вности незаконно подвергаемого лица к уголовному пресле-
дованию. 

Для полной реализации вышеуказанных положений, 
видится необходимым наделение следователя полной про-
цессуальной независимостью от иных органов государствен-
ной власти, что можно достигнуть при помощи выделении 
положений о следователе, руководителе следственного ор-
гана в отдельную главу УПК РФ, а не относить их к стороне 
обвинения. Также, полная процессуальная независимость 
следователя может быть обеспечена только при условии 
того, что предварительное расследование будет проводить-
ся им лично под процессуальным контролем руководителя 
следственного органа, а процессуальный контроль со сторо-
ны прокурора при обеспечении прав и законных интересов 

6	 По	 делу	 о	 проверке	 конституционности	 отдельных	 положений	
Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Федерации	в	свя-
зи	с	жалобой	гражданина	М.И.	Бондаренко:	постановление	Кон-
ституционного	Суда	Российской	Федерации	от	14.11.2017	№	28-П	
//	СЗ	РФ.	2017.	№	48.	Ст.	7299.

участников уголовного судопроизводства на досудебной ста-
дии не целесообразен, так как защита этих прав и законных 
интересов обязанность следователя, а обеспечиваются руко-
водителем следственного органа.

Прокурор же в свою очередь будет представлять госу-
дарство и осуществлять уголовное преследование непосред-
ственно на судебной стадии уголовного разбирательства. 
Таким образом, восторжествует один из ключевых принци-
пов уголовного судопроизводства – состязательность сторон, 
согласно которому функции обвинения, защиты и разре-
шения уголовного дела отделены друг от друга и не могут 
быть возложены на один и тот же орган или одно и то же 
должностное лицо. А в настоящее время функция обвинения 
и защиты фактически возложена на одно и то же должност-
ное лицо – следователя. В связи с этим, указанную реформа-
цию предлагается начать с внесения изменения в ст. 15 УПК 
РФ, дополнив ее ст. 3.1 УПК РФ, изложив ее в следующей 
редакции «Следователь не выступает на стороне обвинения 
или стороне защиты, при этом в случае наличия оснований, 
предусмотренных настоящим Кодексом, следователь от име-
ни государства осуществляет уголовное преследование».   

При предложенной концепции процессуального кон-
троля, прокурор будет оценивать законность проведенного 
расследования уже в судебной стадии, где и будет осущест-
влять уголовное преследование лиц, оставаясь стороной об-
винения, при этом у прокурора уже сейчас в соответствии со 
ст. 246 УПК РФ есть право отказаться от обвинения. Таким об-
разом, в полной мере будет реализовываться принцип состя-
зательности сторон, а каждый субъект уголовного судопро-
изводства (следователь, руководитель следственного органа, 
прокурор) будут заниматься непосредственно своей работой, 
направленной на защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений и защиту лич-
ности от незаконного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод.
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исследования. В рамках общей характеристики данного правового явления определено его понятие, что позволяет в наибольшей 
степени установить его юридическую сущность и значение в уголовном судопроизводстве. Проанализированы точки зрения 
ученых, рассматривающих изучаемую тему, сделаны выводы относительно порядка осуществления данного процессуального 
действия. сформулировано понятие получения образцов для сравнительного исследования как следственного действия. 

Ключевые слова: образцы, сравнительное исследование, экспертиза, вещественные доказательства, следственное 
действие, требование закона, знания.

PROKHOROVATatyanaLeonidovna
senior lecturer of special disciplines sub-faculty of the Far Eastern Law Institute of the MIA of Russia

CONCEPTANDSIGNIFICANCEOFOBTAININGSAMPLESFORCOMPARATIVESTUDIESASANINQUIRED
ACTION

The article is devoted to the study of the criminal procedural regulation of obtaining samples for a comparative study. Within the 
framework of the general characteristics of this legal phenomenon, its concept is defined, which makes it possible to establish to the 
greatest extent its legal essence and significance in criminal proceedings. The points of view of scientists considering this topic are 
analyzed, conclusions are drawn regarding the procedure for the implementation of this procedural action. The concept of obtaining 
samples for comparative research as an investigative action is formulated.

Keywords: samples, comparative study, examination, material evidence, investigative action, law requirement, knowledge.

Эффективность уголовно-процессуальной деятельности 
по разрешению уголовного дела в немалой степени связана с 
использованием специальных знаний. Специальные знания 
необходимы для производства экспертных исследований, 
итогом которых является заключение эксперта, которое в 
дальнейшем используется как доказательство при рассмо-
трении уголовных дел. Зачастую для производства эксперт-
ного исследования требуется получение сравнительных об-
разцов. В связи с этим в ст. 202 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ регламентирован порядок получения образцов 
для сравнительного исследования. 

На сегодняшний день в большинстве случае получение 
сравнительных образцов рассматривается с точки зрения 
криминалистической тактики, а не уголовного процесса. Это 
приводит к тому, что до сих пор не сформировано комплекс-
ного теоретического представления указанного процессу-
ального действия, а вопрос о его юридической природе по-
прежнему остается дискуссионным. 

Представляется, что для неукоснительного соблюдения 
требований закона при получении образцов для сравнитель-
ного исследования необходимо обладать четкими представ-
лениями о признаках данного процессуального действия, 
требованиях, предъявляемых к его проведению и пределах 
его производства. Отсутствие указанных знаний у лица, осу-
ществляющего получение образцов для сравнительного ис-
следования, на практике может привести к признанию по-
лученных результатов добытыми с нарушениями закона, что 
в свою очередь влечет за собой утрату необходимой доказа-
тельственной информации.

В рамках общей характеристики любого правового яв-
ления необходимо определить его понятие, что позволит в 
наибольшей степени установить его юридическую сущность 
и значение в уголовном судопроизводстве. Между тем, при-
менительно к получению образцов для сравнительного ис-
следования данный вопрос является особенно актуальным, 

поскольку, как указывает А. М. Косенко, из содержания ст. 
202 УПК РФ невозможно сделать однозначные выводы о том, 
действием какого рода является получение образцов для 
сравнительного исследования – следственным или процессу-
альным, какова правовая природа получаемых образцов [3, 
с. 85].

По мнению А. М. Косенко получение образцов для срав-
нительного исследования является процессуальным действи-
ем в связи с тем, что указанные объекты не устанавливают 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания [2, с. 5].

Согласно точке зрения О. Г. Дьяконовой без направле-
ния на экспертизу получение образцов не имеет значения, 
так как это только подготовка объектов для экспертного ис-
следования.

Представляется обоснованной точка зрения А. Е. Криге-
ра, рассматривающего получение образцов для сравнитель-
ного исследования как следственное действие в силу его по-
знавательного характера и процессуального регулирования 
условий и порядка его проведения, а также процессуального 
оформления [4, с. 62]. 

Таким образом, считаем, что одним из видов следствен-
ных действий может являться получение образцов для срав-
нительного исследования, формирующих самостоятельный 
уголовно-процессуальный институт и выступающий как 
один из важнейших категорий уголовного судопроизводства.   

Поскольку термин «следственное действие» является 
родовым относительно получения образцов для сравнитель-
ного исследования, прежде всего, необходимо раскрыть со-
держание более общего понятия.

С точки зрения ученых, рассматривающих указанное 
понятие в широком смысле, следственное действие представ-
ляет собой абсолютно все юридически значимые действия 
лица, ведущего расследование по уголовному делу. Более 
правильной, является узкая трактовка понятия «следствен-
ное действие», согласно которой им являются познаватель-
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ные действия лица, ведущего расследование по уголовному 
делу, направленные на получение доказательств.

Необходимо уточнить, что следственные действия – это 
процессуальные действия, проводимые на стадии возбуж-
дения уголовного дела и предварительного расследования, 
при производстве которых специально уполномоченные 
должностные лица ведут познавательную и удостовери-
тельную деятельность, с использованием законных спосо-
бов, при помощи которых могут быть собраны, получены, 
сформированы, исследованы, и проверены необходимые 
доказательства.

В УПК РФ отсутствует понятие такого следственного дей-
ствия как получение образцов для сравнительного исследо-
вания. 

Представляется, что для формулирования понятия рас-
сматриваемого следственного действия необходимо также 
определится с термином, составляющим его основное содер-
жание – «образцы для сравнительного исследования». 

В научной литературе отсутствует единое понимание 
такой категории как образцы для сравнительного исследо-
вания. Это можно объяснить двумя основными причинами. 
Во-первых, ни в УПК РФ, ни в других нормативно-правовых 
не содержится определение данного правового понятия. Во-
вторых, термин «образцы для сравнительного исследования» 
употребляется в различных юридических дисциплинах, пре-
жде всего в уголовно-процессуальном праве и криминали-
стике, где по-разному смотрят на определение одних и тех 
же понятий. 

При изучении понятия образцов для сравнительного 
исследования необходимо провести сравнение со схожим 
уголовно-процессуальным понятием - вещественными до-
казательствами. Первоначально нужно обозначить признаки 
вещественных доказательств, попутно сравнивая их с сущ-
ностными чертами образцов для сравнительного исследова-
ния.  

Во-первых, вещественные доказательства представляют 
собой материальный носитель информации, который был 
создан при совершении преступления либо на который ока-
зано воздействие в ходе преступной деятельности (гносеоло-
гический признак).

Во-вторых, по своему содержанию вещественное дока-
зательство представляет собой информацию, получаемую 
путем анализа свойств конкретного предмета (информаци-
онный признак). 

В-третьих, вещественные доказательства облекаются в 
определенную процессуальную форму, состоящую из сле-
дующих элементов: сам предмет в материальной форме; его 
описание; уголовно-процессуальный акт, свидетельствую-
щий о формальном закреплении данного предмета (уголов-
но-процессуальный признак). 

Если распространить указанные признаки на образцы 
для сравнительного исследования, то получается, что все 
они пригодны для описания рассматриваемой категории. 
Так, образцы для сравнительного исследования имеют опре-
деленную материальную форму, поддающуюся описанию, 
и изымаются следователем путем составления протокола о 
совершении соответствующего действия. В то же время на 
практике имеются исключения, когда получение образцов 
для сравнительного исследования не оформляется соответ-
ствующим процессуальным актом, однако, это не ведет к 
утрате их значения для уголовного процесса. Так, в Опреде-
лении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ от 10.04.2012 г. № 25-О12-4 указано, что в случаях, 
когда обвиняемый отказывает добровольно предоставить фо-
нограмму голоса, при проведении фоноскопической экспер-
тизы могут быть использованы условно-свободные образцы, 
возникшие после возбуждения дела, в частности аудиозапи-
си судебных заседаний, произведенных государственным об-
винителем [1, с. 12].

Следует согласиться, что образцы для сравнительного 
исследования не имеют особых отличий от вещественных 
доказательств, поскольку характеризующие их базовые при-
знаки совпадают.

Проведенный анализ позволяет определить образцы 
для сравнительного исследования как материальные пред-
меты, являющиеся разновидностью вещественных доказа-
тельств, особенность которых заключается в наличии у них 
признаков, позволяющих осуществлять сравнительное ис-
следование. 

Последним этапом в формулировании понятия след-
ственного действия, предусмотренного ст. 202 УПК РФ, явля-
ется определение его сущностных признаков.

Во-первых, необходимо определится с субъектом, упол-
номоченным осуществлять получение образцов для сравни-
тельного исследования. Прежде всего, таким лицом является 
субъект, осуществляющий производство предварительного 
расследования (ч. 1 ст. 202 УПК РФ). В силу прямого указания 
ч. 4 ст. 202 УПК РФ если получение образцов для сравнитель-
ного исследования является частью судебной экспертизы, то 
оно производится экспертом.

Во-вторых, следует определить на какой стадии уголов-
ного процесса может быть проведено получение образцов 
для сравнительного исследования. 

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ рассматриваемое следствен-
ное действие может быть проведено и на стадии возбужде-
ния уголовного дела. При этом, полагаем, что при решении 
вопроса о возбуждении уголовного дела получение образцов 
для сравнительного исследования должно быть проведено 
именно как следственное действие, а не как оперативно-ро-
зыскное мероприятие. 

На стадии предварительного расследования получение 
образцов для сравнительного исследования может быть про-
ведено, как и иное другое следственное действие. Что касает-
ся стадии судебного разбирательства, то на указанной стадии 
образцы отбираются экспертом в рамках судебной экспер-
тизы, поэтому получение образцов для сравнительного ис-
следования как самостоятельное следственное действие от-
сутствует.

В-третьих, следует определить назначение рассматри-
ваемого следственного действия. С учетом положений ч. 1 
ст. 202 УПК РФ таким назначением является необходимость 
проверки, оставлены ли определенным лицом следы в кон-
кретном месте или на вещественных доказательствах.

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, 
что получение образцов для сравнительного исследования 
необходимо принять, как самостоятельное следственное дей-
ствие, проводимое уполномоченным на то должностным ли-
цом при расследовании уголовных дел, состоящее в изъятии 
образцов для сравнительного исследования с целью провер-
ки факта оставления определенным лицом следов в конкрет-
ном месте или на вещественных доказательствах. 
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В соответствии с современным законодательством Рос-
сийской Федерации право на свободу является основопола-
гающим для каждого человека.

При этом необходимо учитывать, что как Конституция 
Российской Федерации, признанные обществом принципы, 
так и нормы международного права, а также отдельные по-
ложения международных договоров Российской Федерации 
все же допускают возможность ограничения права на свобо-
ду, но лишь в той мере, в какой оно необходимо в определен-
ных законом целях и в установленном законом порядке [1].

Учитывая, что развитие правовой науки связанное, в 
том числе, с усовершенствованием, уточнением понятий, об-
разующих ее содержание, от полноты и четкости которых в 
значительной мере зависит не только теоретическая разра-
ботка проблем Уголовного процессуального права, но и при-
менение уголовного процессуального закона, исследование 
понятия задержания подозреваемого является необходимой 
основой для правильного понимания и применения этой 
меры.

Задержание лица выступает отдельным институтом 
Уголовного процессуального права, нормы которого имеют 
межотраслевой характер. 

В настоящее время уголовный процесс невозможно 
представить без применения мер принуждения. Задержа-
ние лица, как мера принуждения, значительно ограничивает 

право лица на свободу и личную неприкосновенность. Осно-
вания и порядок применения меры принуждения, которые 
существенно ограничивают конституционные права чело-
века, должны быть достаточно четко определены действую-
щим законодательством и соответствовать принципу верхо-
венства права.

Некоторые недостатки в правовом регулировании при 
осуществлении уголовного процессуального задержания 
негативно влияют на соблюдение прав и свобод задержива-
емых лиц и негативно влияют на деятельность органов уго-
ловного преследования. Поэтому нормы, регулирующие 
задержание лица по подозрению в совершении уголовного 
правонарушения, должны соответствовать принципу право-
вой определенности.

Ограничения гарантированных прав и свобод могут 
быть оправданы только при наличии публичных интересов. 
При этом применение ограничений возможно, если они от-
вечают требованиям законности, справедливости, являются 
необходимыми для достижения целей защиты конституци-
онно значимых ценностей. Рассматривая вопросы, связанные 
с применением меры пресечения, суды должны придержи-
ваться баланса между правом на свободу личности и публич-
ными интересами, исходя из презумпции невиновности [1]. 

Принимая внимание данную категорию, меры пресече-
ния в виде заключения под стражу и домашний арест, огра-
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ничивающие свободу гражданина, могут быть применены 
только судебным решением с учетом того, что невозможно 
применение более мягкой меры пресечения.

Суд в процессе рассмотрения постановления следова-
теля в случае обращения с ходатайством об избрании в ка-
честве меры пресечения заключение под стражу, должен 
разрешить определенные моменты и выяснить, приложены 
ли к нему копии постановлений о возбуждении уголовно-
го дела и привлечении лица в качестве обвиняемого; копии 
протоколов задержания, допросов подозреваемого, обвиняе-
мого, правильность и законность составления протокола за-
держания; иные материалы, свидетельствующие о причаст-
ности лица к преступлению, а также сведения об участии в 
деле защитника; данные, подтверждающие необходимость 
избрания в отношении лица заключения под стражу и не-
возможность избрания другой меры пресечения (например, 
домашнего ареста или залога) или иной более мягкой меры 
пресечения.

Учитывая, что суд при рассмотрении ходатайства следо-
вателя об избрании меры пресечения лицу, которое подозре-
вается в совершении преступления, обязан, наряду с иными 
документами, проверить, также законность и правильность 
составления непосредственно протокола задержания. В свя-
зи с этим, более детально обратим внимание на аспект за-
держания лица, которое обоснованно подозревается в со-
вершении преступления и необходимость участия в данной 
процедуре защитника. 

Лица, осуществляющие дознание или следователь, 
могут применить такую процессуальную меру принужде-
ния, как задержание подозреваемого. При этом, данная 
мера может быть применена в отношении лица, которое 
подозревается в совершении преступления, не более чем 
на срок 48 часов с момента фактического задержания 
лица. 

Для применения такой меры процессуального принуж-
дения необходимы определенные основания, которые в со-
ответствии с действующим законодательством отражены в 
статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ) [2]. 

В случае надлежащего оформления, документ, под-
тверждающий задержание лица (протокол задержания) по-
дозреваемого в совершении общественно-опасного деяния, 
за которое предусмотрена уголовная ответственность, дол-
жен быть составлен в течение трёх часов с момента его фак-
тического задержания, то есть с момента доставления лица в 
орган, производящий дознание, к дознавателю или следова-
телю. 

Процессуальным документом, которым документально 
фиксируется факт применения к лицу такой процессуаль-
ной меры принуждения как задержание, является протокол. 
Указанный документ, а именно протокол задержания лица 
подозреваемого в совершении уголовно-наказуемого деяния, 
подписывается лицом его составляющим и непосредственно 
подозреваемым. 

Соответствующий порядок задержания лица, при подо-
зрении в совершении действий, за которые предусмотрена 
уголовная ответственность, регулируется статьей 92 УПК РФ 
[2]. 

Протокол задержания является процессуальным доку-
ментом, в связи с этим, для того чтобы его оформление стало 
возможным, необходимо наличие возбужденного уголовного 
дела, по которому задержанное лицо подозревается в совер-
шении преступления. 

В процессе задержания лица, подозреваемого в совер-
шении преступления и оформления соответствующего доку-
мента, возникает вопрос о необходимости участия защитни-
ка именно при этом процессуальном действии. Данный спор 
относительно обязательности участия защитника при задер-
жании, то есть при оформлении протокола о задержании 
лица по подозрению в совершении преступления, возник 
давно. Но до настоящего времени этот вопрос так и не нашел 
своего четкого отражения в процессуальном законе. Данный 
вопрос также не получил однозначную позицию в правопри-
менительной процессуальной практике. В связи с чем органы 
предварительного расследования, прокуратура, а также суд, 
по-разному трактуют вопрос обязательного участия защиты 
при составлении протокола задержания подозреваемого и 
придерживаются различных правовых позиций. 

Учитывая положения уголовно-процессуального зако-
нодательства наряду с другими аспектами, у лица возникает 
положение подозреваемого в случае возбуждения уголов-
ного дела или с момента задержания в порядке ст.ст. 91, 92 
УПКРФ [2]. 

В соответствии с установленными нормами уголовно-
процессуального кодекса протокол задержания подписыва-
ется лицом, которое его составляет и подозреваемым. Не-
обходимо обратить внимание на то, что здесь говорится о 
необходимости участия защитника именно при составлении 
протокола задержания, а не в ходе самого задержания. Закон 
прямо на это не указывает. 

Однако, все же следует обратить внимание на положе-
ния норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, а именно 
на такой аспект, что подозреваемый вправе пользоваться ус-
лугами адвоката с момента возбуждения уголовного дела в 
отношении конкретного лица, а также фактического задер-
жания лица, подозреваемого в совершении преступления 
в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ. В данном случае важно учи-
тывать, что положение п. 1.1. ст. 92 УПК РФ устанавливает, 
что участие адвоката в оформлении соответствующего до-
кумента о задержании (протокола) является обязательным в 
таком случае, при котором лицо, осуществляющее защиту, 
участвует в производстве по уголовному делу с момента фак-
тического задержания подозреваемого лица. 

Определение момента фактического задержания отра-
жено в уголовно-процессуальных нормах как момент произ-
водимого в порядке, установленном законом, фактического 
лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в со-
вершении действий, за которые предусматривается уголов-
ная ответственность. 

В случае задержания лиц, по подозрению в совершении 
преступлений, работниками органа дознания, дознавателя-
ми или следователями нарушается фундаментальное право 
гражданина на защиту, данные факты нередко подтвержда-
ются на практике. Это связано с тем, что уполномоченные 
должностные лица, при составлении протокола о задержа-
нии лица, ссылаются на нормы уголовно-процессуального 
закона, указывающие на то, что протокол задержания лица 
по подозрению в совершении преступления, подписывается 
лицом, которое его составило и непосредственно подозрева-
емым. Однако,не принимаются во внимание положения ста-
тей 46 и 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Как нами было отмечено, в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 
49 Уголовно-процессуального кодекса РФ участие защитни-
ка инициируется с момента, когда возбуждается уголовное 
дело в отношении определенного конкретного лица. В дан-
ном случае, в соответствии со ст. 46 УПКРФ, подозреваемым 
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также является лицо, в отношении которого возбуждено уго-
ловное дело. Эта же статья закона прямо указывает на то, что 
подозреваемый имеет право и возможность воспользоваться 
помощью адвоката с момента, предусмотренного пунктами 
2 - 3.1 части третьей статьи 49 УПК РФ, и иметь свидание с 
ним наедине и конфиденциально до первого допроса подо-
зреваемого [2]. 

Следовательно, если проводится задержание лица, по-
дозреваемого в совершении противоправного деяния в рам-
ках уголовного дела, возбужденного по факту совершенного 
преступления, то протокол задержания подписывается ли-
цом, которое его оформляет и, непосредственно, подозрева-
емым. Аналогичная правовая норма применима и в случае, 
если происходит задержание лица, которое обоснованно 
подозревается в совершении противоправных действий по 
уголовному делу (в рамках расследования уголовного дела), 
возбужденного в отношении конкретного лица, но при этом 
если задержанное лицо является соучастником в соверше-
нии преступления, однако, не является фигурантом уголов-
ного дела.

Если осуществляется задержание лица, подозреваемо-
го в совершении конкретного преступления по уголовному 
делу, которое было возбуждено в отношении конкретного 
лица, то есть именно в отношении задержанного, то в таких 
случаях (в зависимости от категории уголовного дела и лица, 
в отношении которого дело возбуждено, когда участие адво-
ката является обязательным) если подозреваемый не отказы-
вается от защитника или, если его отказ связан с его мате-
риальным положением, то участие лица, осуществляющего 
защиту, при составлении протокола о задержании является 
обязательным, при этом протокол задержания подписыва-
ется тем лицом, которое его составило, подозреваемым и 
защитником, участвующим в уголовном деле. Это связано с 
тем, что с момента возбуждения уголовного дела лицо, в от-
ношении которого возбуждено уголовное дело, немедленно 
приобретает статус подозреваемого и пользуется правами, 
предусмотренными нормами УПК РФ. 

Необходимо обратить внимание на то, что зачастую, 
при задержании лиц, которые обоснованно подозреваются в 
совершении преступлений, в отношении которых возбужде-
ны уголовные дела, при составлении протоколов задержания 
защитники не принимают участие. Не говоря о том, что при 
задержании лиц, которых подозревают в совершении пре-
ступлений, в отношении которых уголовные дела не возбуж-
дены (когда уголовное дело возбуждено по факту), необходи-
мость участия защитника в этом процессуальном действии, 
лица уполномоченные осуществлять дознание и следствие, 
оставляют без внимания. Предоставление защитника лицу 
задержанному, подозреваемому в совершении преступле-
ния, осуществляется уже при его допросе в качестве подозре-
ваемого. 

В зависимости от толкования норм уголовно-процессу-
ального закона или правовой позиции, которой придержи-
ваются органы дознания, предварительного расследования, 
прокуратура и суд относительно обязательного участия за-
щитника при составлении протокола о задержании лица, 
обоснованно подозреваемого в совершении преступления, 
зависит также вопрос о возможности признания незаконным 
факта задержания лица, зафиксированного соответствую-
щим протоколом, а также вопрос о законности составления 
протокола о задержании подозреваемого. В таком случае 
можно ставить на разрешение вопрос о признании недопу-
стимым доказательством также и протокол допроса подо-

зреваемого, если лицом даются признательные показания. 
При этом, в случае если после задержания лица в порядке 
ст.ст. 91,92 УПК РФ и при составлении соответствующего 
протокола защитник не принимал участие, а в отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания 
под стражей и суд в своем постановлении также ссылается 
на протокол задержания, то можно ставить вопрос о закон-
ности и объективности постановления суда. 

На наш взгляд, для устранения разногласий в правовых 
позициях относительно необходимости участия защитника 
при задержании лица, подозреваемого в совершении престу-
пления, в отношении которого возбуждено уголовное дело, а 
также относительно возможности признать недопустимым 
доказательством протокол допроса подозреваемого, а может 
быть и другие доказательства, полученные после составления 
протокола задержания подозреваемого, необходимо внести 
определенные изменения в УПК РФ, относительно процеду-
ры, порядка задержания лица, подозреваемого в совершении 
преступления и составления соответствующего процессуаль-
ного документа. Для устранения таких разногласий и уста-
новления единой правовой позиции считаем целесообраз-
ным в статье 92 УПК РФ и в ряде отсылочных статьей четко 
определить, что задержание подозреваемого и составление 
соответствующего протокола задержания проводится во всех 
случаях с обязательным участием защитника, независимо от 
того, уголовное дело возбуждено в отношении конкретного 
лица, то есть в отношении задержанного, или по факту, или 
же задержанное лицо подозревается в соучастии в соверше-
нии преступления в группе с лицом, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело 
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Следственный эксперимент, как особый вид следствен-
ного действия, является источником получения сведений, 
обладающих доказательственной ценностью, и всегда вы-
зывал интерес у правоохранительных органов, осущест-
вляющих производство по уголовным делам. Тем не менее, 
возможности данного следственного действия не в полной 
мере используются указанными органами, которые не до 
конца осознают заложенный в него доказательственный 
потенциал.

Преступность представляет собой сложное явление, по-
стоянно меняющееся в количественном и качественном от-
ношениях. В связи с этим, при производстве следственных 
действий, правоохранительные органы должны действовать 
более организованно, эффективно, тактически правильно и 
профессионально, с целью сбора надлежащих обвинитель-
ных доказательств.

Следственный эксперимент является одной из разно-
видностей следственных действий, ввиду чего при его про-
ведении могут использоваться общие тактические приемы, 
относящиеся ко всем следственным действиям. Тактика след-

ственного действия устанавливает порядок и последователь-
ность действий следователя и иных участников. От того на-
сколько тактически правильно следователь организует свою 
работу и работу иных участников следственно-оперативной 
группы, напрямую зависит успех всего следственного дей-
ствия. При этом избираемые им формы и методы не должны 
выходить за рамки уголовно-процессуального законодатель-
ства.

Тактика следственного эксперимента основывается на 
общих условиях проведения следственных действий, называ-
емое в науке как «комплекс наиболее эффективных способов 
и методов приведения следственных действий, включая по-
ведение самого следователя» [6, с. 5-6].

Перед проведением следственного эксперимента, на 
основе определенного тактического приема необходимо 
создать подходящие условия для его эффективного осущест-
вления. В криминалистике такие условия называются так-
тическими. Они должны соответствовать процессуальным 
требованиям действующего законодательства, не вызывать 
сомнений в объективности проведенных опытных действий и 
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быть направлены на решение задач, возникающих при след-
ственном эксперименте.

По мнению исследователя А.С. Рубана к общим такти-
ческим условиям следственного эксперимента следует от-
носить: «1) возможность его производства только в рамках 
возбужденного уголовного дела; 2) ограничение состава его 
участников минимально необходимым количеством; 3) мак-
симальное воссоздание условий проверяемого события; 4) 
многократность проведения опытных действий; 5) при не-
достатке информации о проверяемом событии, необходимо 
менять обстановку и усложнять условия производства опыт-
ных действий; 6) соответствие профессиональных способно-
стей лица, осуществляющего экспериментальные действия 
профессиональным способностям непосредственного участ-
ника события; 7) если в ходе следственного эксперимента 
необходимо проверить тот или иной факт, связанный с дей-
ствиями конкретного лица, то именно данное лицо должно 
принять участие в следственном действии; 8) при производ-
стве следственного эксперимента должна быть обеспечена 
безопасность его участников» [5, с. 46].

При оценке протокола следственного эксперимента в 
качестве доказательства, суды обращают внимание на соблю-
дение двух тактических условий: максимальное воссоздание 
условий проверяемого события и многократность проведе-
ния опытных действий. Согласно судебной практике, отсут-
ствие защитника при производстве следственного экспери-
мента с подозреваемым (обвиняемым) рассматривается как 
нарушение уголовно-процессуального закона и может при-
вести к недопустимости доказательств, собранных в рамках 
такого эксперимента.

Говоря о тактических приемах проведения следственно-
го эксперимента, следует констатировать, что ученые-крими-
налисты в целом дают схожий их перечень [2, с. 623-626; 1, с. 
304-314; 8, с. 52]. В обобщенном виде в данный перечень вхо-
дят следующие тактические приемы:

– схожесть обстановки проведения следственного экспе-
римента с той, которая была во время исследуемого события;

– использование в необходимых случаях одних и тех же 
предметов либо, если это допустимо, их моделей (макетов);

– соблюдение последовательности действий аналогич-
ной исследуемому событию;

– многократность повторения опытных действий;
– поэтапность производства опытных действий;
– изменение условий производства опытных действий 

от худших к лучшим;
– исключение вмешательства третьих лиц в ход данного 

следственного действия;
– исключение одновременного проведения опытных 

действий несколькими лицами;
– правильный выбор средств наглядной фиксации хода 

и результатов следственного эксперимента (фотосъемка, ау-
диозапись, видеозапись, составление схем и т.д.);

– производство опытных действий в ночное время в ка-
честве исключения, в случаях, не терпящих отлагательства;

– предъявление для ознакомления протокола следствен-
ного эксперимента, в котором точно зафиксированы его ход 
и результаты, участникам данного следственного действия;

– производство следственного эксперимента в жилище 
только с согласия лиц, в нем проживающих, а при отсутствии 
такового – на основании соответствующего решения суда;

– проведение данного следственного действия в поме-
щении организации только в присутствии уполномоченного 
представителя организации.

После того как следователь определился с тактическими 
условиями и приемами производства следственного экспе-
римента начинается экспериментальный этап данного след-
ственного действия. Следователь подает условный сигнал, 
означающий начало производство опытных действий и де-
лает отметку о времени их начала в протоколе следственного 
эксперимента. Параллельно специалист (если он участвует) 
либо следователь самостоятельно (на практике это не очень 
удобно) начинает осуществлять аудио или видеозапись след-
ственного эксперимента.

Обобщенную непосредственную работу следователя в 
рамках экспериментального этапа следственного экспери-
мента можно представить в виде следующих последователь-
ных действий:

1) объявление о начале следственного эксперимента, с 
фиксацией времени его начала в протоколе. Одновременно 
включаются технические средства фиксации хода и резуль-
татов следственного эксперимента (диктофон, видеокамера);

2) подается команда участникам следственного экспери-
мента о необходимости осуществления опытных действий. 
В это же время понятым (если они участвуют) указывается 
на что они должны обратить внимание в ходе производства 
следственного эксперимента;

3) с помощью технических средств осуществляется фик-
сация (измерение) полученных экспериментальным путем 
данных.

При этом приступая к данному этапу, следователь дол-
жен четко осознавать основную цель следственного экспери-
мента, которая заключается в достоверном воспроизведении 
истинной обстановки, последовательности и других факто-
ров, характерных для исследуемого события. Воспроизвести 
в точности исследуемое событие возможно не всегда, иногда 
в силу объективных причин (нельзя, еще раз совершить рас-
следуемое преступление, например, убийство). Ввиду этого 
следователь должен определить:

– объем и точность действий, которые следует воспро-
извести;

– насколько созданные условия позволяют воспроизве-
сти исследуемое событие;

– насколько точность воспроизведения повлияет на до-
стоверность результатов данного следственного действия.

Помочь следователю максимально точно воссоздать об-
становку исследуемого события позволяют такие способы 
как реконструкция и моделирование.

Реконструкция означает размещение на месте произ-
водства следственного эксперимента необходимых пред-
метов (муляжей или аналогов) в той последовательности, в 
какой этом имело место быть в момент проверяемого собы-
тия. При этом некоторые авторы выделяют разновидности 
реконструкции в зависимости от того, что «предполагается 
проверить в ходе опытных действий (обстановку или меха-
низм события, характеристики предметов, признаки внеш-
ности человека)» [4, с. 267-268].

Одним из главных условий объективности проведения 
следственного эксперимента является максимальное соот-
ветствие имитируемого события тому, которое было в дей-
ствительности. Подобное состояние, по мнению некоторых 
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ученых, можно получить только посредством метода моде-
лирования, который заключается в замене объекта оригина-
ла его моделью. Это могут быть не только модели предметов, 
но и явлений, процессов. Главное, чтобы они воспроизводила 
«существенные признаки оригинальных объектов (явлений, 
процессов)» [3, с. 54-56].

Воспроизводство участниками следственного экспери-
мента обстоятельств исследуемого события должно прохо-
дить под непосредственным руководством следователя, кото-
рый при этом сам может осуществлять какие-либо действия. 
Осуществление опытных действий должно повторяться не-
сколько раз в меняющихся условиях. В ходе этого следова-
тель или специалист проводят необходимые измерения, со-
ставляют чертежи и схемы.

Во время производства следственного эксперимента, 
проводимого с участием подозреваемого (обвиняемого) не-
обходимо постоянно контролировать его поведение, так как 
добровольное согласие на участие в данном следственном 
действии может быть обусловлено не только его раскаянием 
и желанием помочь следствию в установлении обстоятельств 
произошедшего. Мотивы его участия могут быть обуслов-
лены возможностью осуществить побег во время производ-
ства следственного эксперимента, скрыть или уничтожить 
неизвестные следствию следы преступления, сообщить ка-
кую-либо информацию соучастникам. При этом если из об-
стоятельств уголовного дела следует, что для производства 
следственного эксперимента не требуется обязательное уча-
стие самого подозреваемого (обвиняемого), то при наличии 
у следствия вышеуказанной информации, целесообразнее 
провести опытные действия с другим лицом.

При производстве опытных действий важно соблюдать 
последовательность их осуществления, которая должна быть 
тождественна механизму исследуемого события. Контроль за 
последовательностью осуществляемых действий, временем, 
затраченным на их осуществление, возложен на следователя. 
Он также должен осуществлять фиксацию всех промежуточ-
ных результатов следственного эксперимента.

На завершающем этапе следственного эксперимента 
следователь должен: полностью оформить протокол данно-
го следственного действия (со всеми приложениями), в соот-
ветствии с нормами уголовно-процессуального закона, кор-
ректно отразив в нем ход и результаты проделанной работы; 
ознакомить с ним под подпись участников следственного 
эксперимента; если проводилась реконструкция места про-
изводства опытных действий, то привести его в первоначаль-
ное состояние.
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Анищенко О. А.

Для современного российского уголовного процесса в 
последнее десятилетие характерна весьма отчетливая тенден-
ция создания специальных норм, направленных «на исклю-
чение избыточного уголовно-правового воздействия в отно-
шении предпринимателей»1. Данное и альтернативное ему 
направления уголовно-процессуальной политики (условно 
именуемые «Doing business» и «Crime control» соответствен-
но) уже были концептуализированы процессуальной наукой 
[1], а потому дополнительно анализировать их сущность, не 
говоря уже об оценке целесообразности отечественного под-
хода, большого смысла нет. 

Интересно, однако, то, что несмотря на признание того 
факта, что в зарубежных правопорядках с развитой рыноч-
ной экономикой вопреки логике отечественного законода-
теля преобладает подход Crime control, уголовно-процессу-
альная наука практически не анализировала те возможные 
процессуальные механизмы, которые в настоящее время ис-

1	 См.,	например:	Пояснительная	записка	к	Федеральному	закону	
от	13.06.2023	№	217-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Уголовно-про-
цессуальный	кодекс	Российской	Федерации».	

пользуются за рубежом для усиления начал борьбы с эконо-
мическими преступлениями. Настоящая статья призвана в 
некоторой степени этот недостаток восполнить.

В качестве объекта изучения были выбраны правопоряд-
ки Англии и США. Безусловно, формат статьи не позволяет 
раскрыть все проявления дифференциации по экономи-
ческим преступлениям, в связи с чем представляется необ-
ходимым обозначить наиболее важные из них. К их числу 
относятся: 1) специализация органов, ведущих досудебное 
производство и связанная с этим 2) нетипичная для данных 
правопорядков роль должностного лица, осуществляющего 
функцию обвинения перед судом, в досудебном производ-
стве; 3) ограничение знаменитой «привилегии против само-
обвинения». 

Вначале, однако, необходимо сделать одно важное пояс-
нение – любая процессуальная система, которая стремится 
усилить начала по противодействию экономическим престу-
плениям, должна обнаружить процессуальный способ спра-
виться с двумя факторами. Первый фактор – криминологи-
ческий. Обвиняемый в совершение тяжких экономический 
преступлений достаточно часто весьма образован и обладает 



332

Евразийский юридический журнал № 6 (181) 2023

достаточными ресурсами по возможности противодействия 
обвинению. Второй фактор – криминалистический. Составы 
экономических преступлений, как и сама экономическая де-
ятельность, весьма запутаны, а сами противоправные деяния 
очень часто балансируют на грани правомерного поведения. 
Их расследование предполагает повышенное значение ана-
лиза бухгалтерских документов и иных доказательств, указы-
вающих на экономический смысл спорных операций. В этой 
связи даже выбор правильного направления расследования, 
не говоря уже об убедительном доказывании в судебном по-
рядке, по общему правилу представляет собой весьма нетри-
виальную задачу. 

1. Специализация органов, участвующих в досудеб-
ном производстве

Как для Англии, так и для США никогда не была харак-
терна концентрация полномочий по расследованию пре-
ступлений в рамках какого-то одного органа. Поэтому дея-
тельность по расследованию экономических преступлений 
может осуществляться как традиционными полицейскими 
департаментами (например, в случае не самых значитель-
ных преступлений), а также специализированными в сфере 
борьбы с наиболее тяжкими преступлениями правоохрани-
тельными структурами2, так и узкопрофильными органами, 
специально созданными для выявления и расследования осо-
бо опасных деяний именно в экономическом секторе (напри-
мер, английская Serious Fraud Office). 

Такая специализация в той или иной форме суще-
ствует практически во всех правопорядках. Тем не менее, 
представляет особый интерес то, что в этих странах уголов-
но-процессуальные функции возлагаются в том числе и на 
государственные органы, осуществляющие регулирование 
соответствующих сфер экономической жизни, для которых 
правоохранительная деятельность имеет субсидиарный ха-
рактер (например: в сфере финансовых рынков – Financial 
Conduct Authority в Англии; в налоговой сфере – HM Revenue & 
Customs и Internal Revenue Service; в области защиты конкурен-
ции - Competition and Markets Authority и Federal Trade Commision 
и т.д.). 

Вовлечение в уголовный процесс органов регулятивной 
природы обуславливается необходимостью систематиче-
ского обращения при принятии тех или иных процессуаль-
ных решений к специальным знаниям, в том числе и сугубо 
правовым, которыми сотрудники того же регулятора финан-
сового рынка не могут не обладать3. Необходимо, однако, 
учитывать, что у делегирования уголовно-процессуальной 
функции государственным органам, глобально нацеленным 
на достижение лежащих вне уголовного процесса задач, есть 
один недостаток – публичная цель борьбы с преступностью, 
осуждения виновных за совершение общественно опасных де-
яния для таких органов является субсидиарной и может быть 
отброшена, если приоритетную для них цель (например, 

2	 В	частности,	National	Crime	Agency	в	Англии	и	Федеральное	Бюро	
Расследований	(на	федеральном	уровне)	в	Соединенных	Штатах.	

3	 В	 этой	 связи	 в	 литературе	 справедливо	 отмечается,	 что	 сам	по	
себе	факт	появления	специальных	поводов	возбуждения	уголов-
ного	дела	может	преследовать	не	 только	цели	обеспечения	ох-
раны	интересов	предпринимательского	сообщества,	но	и	наобо-
рот	 –	 повышения	 эффективности	 выявления	 первоначальных	
признаков	этих	преступлений	органами,	обладающими	соответ-
ствующим	инструментарием.	См.,	например:	Жаренов	А.	А.	Уго-
ловная	политика	России	в	 сфере	 экономики	и	процессуальные	
аспекты	ее	реализации	//	Российский	следователь.	2021.	№	10.	
С.	27-31.	

обеспечение уплаты налогов) можно достичь, не прибегая к 
уголовной санкции [4, р. 315-318]. 

Как бы то ни было, важно подчеркнуть хорошо отчетли-
вую тенденцию – даже в традиционно «полицейских» орга-
нах с кадровой точки зрения в специализированных отделах 
преобладают (либо привлекаются на постоянной основе) 
специалисты с «гражданским» образованием – бухгалтера, 
аудиторы, финансовые аналитики и т.д. [5, р. 93]. Смысл та-
кого подхода, безусловно, понятен. Скажем, если доказыва-
ние по налоговым преступлениям непременно предполагает 
необходимость не только знания положений уголовного пра-
ва и процесса, но и налогового законодательства (для чего по 
общему правилу требуется юридическая квалификация), не 
говоря о навыках анализа финансовой отчетности, то вклю-
чение в условную «следственную группу» в качестве штатных 
сотрудников специалистов с финансовым образованием вы-
глядит весьма логичным [8, р. 236]. 

2. Нетипичная роль должностного лица, осущест-
вляющего функцию обвинения перед судом, в досудеб-
ном производстве

Традиционные воззрения о роли обвинителя в досу-
дебном производстве в рамках уголовного процесса Англии 
и США характеризуют данную систему как «модель слабой 
прокуратуры» [2, с. 14]. Вместе с тем, когда речь заходит об 
уголовном процессе по экономическим преступлениям ри-
торика исследователей внезапно меняется. Как емко отмеча-
ется в литературе, федеральный прокурор в США начинает 
«играть роль бога» [9, р. 165] – к его стандартным полномо-
чиям в части истребования доказательств и заключения раз-
личного рода сделок прибавляется де-факто функция руко-
водства полицейским расследованием и даже проведения 
отдельных аналогов следственных действий. Разумеется, та-
кая практика на уровне нормативных актов в США не закре-
плена, но применительно к интересующей нас категории дел 
отрицать ее значение невозможно. 

Причина, по которой федеральный прокурор вынужден 
применять на себя непривычную для него роль, достаточно 
проста – если дело будет рассматриваться судом присяжных, 
именно ему предстоит обосновывать правильность выдвину-
того обвинительного тезиса. В условиях крайне конфликт-
ного судебного разбирательства доказывание подчас весьма 
сложных обстоятельств совершенного преступного деяния 
не может быть поставлено под угрозу потенциально недо-
статочными (или незаконными, что влечет недопустимость 
полученных доказательств) действиями правоохранительных 
органов в досудебном производстве. Иными словами, при-
менительно к экономическим преступлениям в полной мере 
применяется правило, что «чем более значимой становится 
правоохранительная повестка, тем более вероятным окажет-
ся, что прокуроры будут втянуты в досудебное производство» 
[6, р. 793].

Отличие английского подхода от американского состоит 
в том, что данная тенденция была институционализирована 
на уровне Serious Fraud Office. Так, в уже упомянутых ранее 
«следственных группах», состоящих как из «типичных по-
лицейских», так и из финансистов, а также юристов, именно 
последние, представляющие в последствие обвинение в суде, 
играют главенствующую роль и вправе, говоря понятным 
российском исследователю языком, «принять дело к своему 
производству». 

При этом английский опыт интересен тем, что такое не-
типичное для Англии распределение функций является вовсе 
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не исторической случайностью, но результатом осознанного, 
однако одновременно противоречащего общей тенденции 
выбора законодателя. Так, английская система уголовно-
го процесса на рубеже семидесятых – восьмидесятых годов 
столкнулась с очень серьезной правовой проблемой – поли-
ция, проводившая расследования и принимавшая решение о 
начале уголовного преследования перед судом без какого-то 
внешнего с организационной точки зрения контроля в связи с 
совмещением указанных функций утрачивала беспристраст-
ность, а потому не могла надлежащим образом оценить ни 
правильность квалификации преступного деяния, ни доста-
точность собранных обвинительных доказательств [12]. 

Для решения данной проблемы была учреждена «Коро-
левская комиссия по уголовному процессу», предложившая 
принципиально новый для Англии подход в разграничении 
указанных функций, названный в честь председателя комис-
сии «принципом Филипса». Так, был обоснован следующий 
механизм: полиция принимает первоначальное решение, 
должно ли рассматриваемое деяние преследоваться в уголов-
ном порядке, а окончательное слово предоставлено незави-
симому от нее органу обвинения, действующего на началах 
автономии и профессионализма – Королевской Службе Уго-
ловного Преследования [11, р. 305]. 

Параллельно законодатель пытался «сделать так, что-
бы английская правовая система была способна оператив-
но и эффективно привлекать к ответственности злостных 
мошенников»4. В результате комиссия Лорда Роскилла 
предложила описанную ранее концепцию, антонимичную 
«принципу Филипса». Логика «принципа Роскилла» исхо-
дила из следующей посылки – экономический преступник 
обладает существенными материальными ресурсами, до-
статочной квалификацией в своей области и, как правило, 
имеет несколько направлений осуществления преступной 
деятельности. С криминалистической точки зрения проти-
востоять ему можно главным образом за счет концентрации 
полномочий в одних руках, а потенциальные преимущества 
разделения функций перевешиваются издержками коорди-
нации между различными органами5.  

Таким образом, система уголовно-процессуальных 
функций в досудебном производстве Англии и США в от-
ношении экономических преступлений претерпевает суще-
ственные изменения, сближающие данные правопорядки, 
как ни странно, со странами континентальной Европы. 

3. Ограничение (обход) привилегии против самоизо-
бличения 

Рассмотренные выше проявления дифференциации по-
вышают «эффективность» деятельности стороны обвинения, 
однако никак напрямую не ограничивают возможностей ее 
процессуального оппонента. Вместе с тем с криминалисти-
ческой точки зрения экономические преступления облада-
ют крайне важным для логики Crime control свойством – без 
пояснений обвиняемого об экономическом содержании той 
или иной операции затруднительно не только правильно 
квалифицировать деяние, но и определить основные направ-
ления расследования.

4	 Fraud	Trials	Committee	Report	HL	Deb	10	February	1986	vol.	471.	
[Интернет-ресурс]:	 https://api.parliament.uk/historic-hansard/
lords/1986/feb/10/fraud-trials-committee-report.

5	 Roskill	Revisited:	Is	there	a	case	for	a	unified	fraud	prosecution	of-
fice?	 Fraud	 Advisory	 Panel.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	 https://www.fraudadvisorypanel.org/wp-content/up-
loads/2015/04/Roskill-Revisited-Final-24-Mar10.pdf.

Проблема для правоохранительной системы состоит в 
том, что обвиняемый такие пояснения в соответствие с при-
вилегией против самоизобличения давать вовсе не обязан. 
Поэтому, как отмечал один из ключевых апологетов на-
правления Crime control в Англии Дэвид Мэллор, «если мы 
действительно хотим всерьез взяться за борьбу с тяжким мо-
шенничеством, мы должны быть готовы предпринять чрез-
вычайные меры»6. 

В Англии такие чрезвычайные меры были приняты до-
вольно стремительно (с момента постановки данной про-
блемы) и получили нарицательное название «полномочия 
согласно разделу № 2». В соответствии с разделом 2 статьи 2 
Закона об Уголовной юстиции 1987 года (Criminal Justice Act 
1987) Директор Serious Fraud Office вправе, издав письменное 
уведомление, потребовать от лица, в отношении которого 
проводится расследование, а также от любого другого лица, 
в отношении которого имеются причины полагать, что оно 
обладает относимой информацией, дать ответы на вопро-
сы, относящиеся к предмету расследования, в установленное 
время и в установленном месте7. В случае отказа от дачи по-
казаний или дачи заведомо ложных показаний допрашивае-
мое лицо может быть привлечено к уголовной ответственно-
сти, выражающейся в форме штрафа либо лишения свободы 
сроком до 6 месяцев. Полученные таким образом показания 
по общему правилу в судебном разбирательстве оглашаться 
не могут, однако их использование в ходе расследования для 
получения иных доказательств, квалификации деяния допу-
стимо.  

Столь существенное противоречие фундаментальному 
для англосаксонской системы институту не могло не навлечь 
шквал критики, суть которой сводится к обвинению рефор-
маторов Crime control в попытке установить в стране «авто-
ритарный политический режим» [3, р. 317.]. Палата Лордов, 
однако, такую точку зрения не поддержала. Разрешая дело 
R v Director of the Serious Fraud Office (также обозначается как 
Smith), Палата подчеркнула, что Парламент действовал в 
рамках своей прерогативы, а в самом по себе стремлении 
сделать так, чтобы истинный преступник «вышел на свет» 
ничего противоречащего основам common law нет8.

Соединенные Штаты также столкнулись с проблемой 
получения показаний от обвиняемых в экономических пре-
ступлениях, однако в отличие от своей страны-прародитель-
ницы законодательно ограничить право на молчание им не 
удалось по конституционно-правовым причинам. 

Из данного тупика американская прокуратура выход, 
тем не менее, нашла. Дело в том, что 5 Поправка к Консти-
туции Соединенных Штатов запрещает именно государствен-
ным органам понуждать лицо свидетельствовать против себя. 
На частных лиц ее действие не распространяется. Это, в свою 
очередь, означает, что там, где государственные органы не 
могут получить информацию от заподозренного лица на-
прямую, это может сделать его работодатель – юридическое 
лицо, которое отстаивают в уголовном процессе свой соб-
ственный интерес. 

6	 Standing	Committee	F.	 (1987)	Debate	 on	 the	Criminal	 Justice	Bill,	
13th	 January.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
hansard.parliament.uk/Commons/1987-03-31/debates/f20111f9-
b446-4c10-a077-2c2bf6243c5d/CriminalJusticeBill.

7	 Police	 and	Criminal	 Evidence	Act	 1984.	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/
section/59.

8	 R	v	Director	of	the	Serious	Fraud	Office,	Ex	p.	Smith	[1992]	1	All	ER	
730,	736-737.
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Так в Соединенных Штатах юридические лица подпада-
ют под риск быть привлеченными к крайне суровой уголов-
ной ответственности за действия своих работников. С другой 
стороны, уголовно-процессуальным интересом обладает и 
прокуратура, которая, осуществляя обвинительную деятель-
ность, в конечном итоге стремится всеми доступными спо-
собами изобличить обвиняемого. Вдобавок прокуратура в 
американской системе обладает мощнейшим «оружием» – 
монопольным правом на выдвижение обвинения и, как след-
ствие, на заключение различного рода сделок. Сочетание этих 
двух полномочий дает американскому прокурору практиче-
ски неограниченное пространство для «торга», предметом 
которого являются материалы внутренних корпоративных 
расследований деяний, имеющих признаки преступлений. 
У юридических лиц, в свою очередь, с точки зрения при-
нуждения обвиняемого к самообличению возможности по 
сравнению с государственными органами выше многократ-
но: американское трудовое право не запрещает накладывать 
на работника санкции (вплоть до увольнения) в случае отказа 
давать пояснения в процессе осуществления «внутреннего 
расследования»; безусловно, работодатель вправе требовать 
от работника составления различного рода документов, со-
держащих ту или иную информацию об экономическом на-
значении спорных операций (что государственным органам 
не дозволяется в соответствие с 5 Поправкой) и т.д. [10, р. 735]

О том, что прокуратура, угрожая юридическим лицам 
уголовным преследованием, руководствуется мотивами сбо-
ра доказательств именно по «основному уголовному делу» 
свидетельствует содержание новейшего Меморандума Гене-
рального Атторнея США Лизы Монако. Так, раздел I Мемо-
рандума напрямую устанавливает, что основной приоритет 
Министерства Юстиции – уголовное преследование имен-
но физических лиц. Далее идет тезис о том, что раскрытие 
всех фактов, относящихся к деятельности работников, суть 
condicio sine qua non для заключения любых сделок. Более того, 
раскрытие информации, совершенное с промедлением (не-
обязательно влекущим невозможность уголовного пресле-
дования), существенно уменьшает шансы на благоприятный 
исход для организации. Наконец, устанавливается, что по 
общему правилу расследование преступлений физических 
лиц должно быть завершено до составления соглашений с 
организациями, поскольку содержание (и сама возможность 
их заключения) напрямую зависят от результативности уго-
ловного преследования их работников9. 

Безусловно, сделки с юридическими лицами заключа-
ются не только для получения доказательственной инфор-
мации в форме «обхода» прав обвиняемого. Но, по нашему 
мнению, логику модели Crime control в англосаксонской си-
стеме уголовного процесса они демонстрируют безупречно. 
Американская система изобилует различного рода процес-
суальными гарантиями, иммунитетами, направленными на 
обеспечение абстрактной справедливости судебного разби-
рательства, иногда в ущерб установления обстоятельств про-
изошедшего. И, если применительно к обыденному уголов-
ному процессу такие гарантии рассматриваются чаще всего 
как значимое достижение общего права и состязательной 
модели процесса в целом, то в условиях запроса общества на 
борьбу с экономической преступностью они воспринимают-
ся как откровенное препятствие. В этой связи, как отмечают 

9	 Further	Revisions	to	Corporate	Criminal	Enforcement	Policies,	Sep-
tember	15,	2022.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.justice.gov/opa/speech/file/1535301/download.

в американской правовой науке, указанные проявления диф-
ференциации направлены на усиление стороны обвинения, 
в том числе посредством введения институтов характерных 
скорее для континентального процесса [7, р. 150-152.].

4. Заключение
Таким образом, и американская, и английская система в 

ходе реализации уголовно-процессуальной политики Crime 
control стремятся разрешить, в сущности, одни и те же про-
блемы, проистекающие, как представляется, из объективных 
свойств экономических преступлений, а отдельные различия 
в способах достижения поставленных задач объясняются 
правовой конъюнктурой этих стран.

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что любой ино-
странный опыт должен рассматриваться прежде всего с кри-
тической точки зрения. Вдвойне это касается институтов, на-
правленных эксплицитно или имплицитно на ограничение 
прав участников уголовного процесса. 
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Допустимость является одним из важных гарантов спра-
ведливости и обеспечения защиты прав и интересов сторон. 
Согласно ч. 2 ст. 50 Конституции РФ при осуществлении пра-
восудия не допускается использование доказательств, полу-
ченных с нарушением федерального закона. Доказательства, 
полученные с нарушением положений УПК РФ, признаются 
недопустимыми. В соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ недо-
пустимые доказательства не имеют юридической силы и не 
могут быть положены в основу обвинения, а также исполь-
зоваться для доказывания любого из обстоятельств, пред-
усмотренных ст. 73 УПК РФ, в том числе обстоятельств, ис-
ключающих преступность и наказуемость деяния (п. 5 ч. 1 
этой статьи), смягчающих наказание обстоятельств (п. 6 ч. 1), 
а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой ос-
вобождение от уголовной ответственности и наказания (п. 7 
ч. 1). Именно эти последние обстоятельства должны устанав-
ливаться по уголовным делам преимущественно в интересах 
стороны защиты.

Таким образом, действующим законодательством уста-
новлен категорический запрет использования при осущест-
влении правосудия недопустимых доказательств. Вместе с тем, 
исходя из того, что, как представляется, принцип состязатель-
ности ввиду необеспечения равноправия сторон по участию в 
доказывании не реализуется в полной мере в российском уго-
ловном процессе, особенно, в ходе досудебного производства, 
в уголовно-процессуальной теории и правоприменительной 
практике возник вопрос о применении так называемой «асим-
метрии правил о допустимости доказательств». 

Как известно, существо этих правил заключается в воз-
можности использования доказательств, полученных с нару-
шением закона, по ходатайству стороны защиты. Тем самым 
вопрос о допустимости доказательств ставится в зависимость 
от того, в чьих интересах (обвинения или защиты) использу-
ется доказательство. Соответственно, предлагается оправда-
тельные и смягчающие наказание обвиняемого доказатель-
ства признавать допустимыми, даже если они получены с 
нарушением норм уголовно-процессуального закона. Впол-

не очевидно, что такой подход к оценке доказательств выго-
ден стороне защиты и, прежде всего, подсудимому, осужден-
ному, так как «асимметрия» в основном может реализоваться 
лишь в судебных стадиях уголовного судопроизводства.

Анализ публикаций по поводу применения или непри-
менения судом асимметрии правил оценки допустимости 
доказательств свидетельствует о наличии различных точек 
зрения по этому вопросу

Сторонники применения «асимметрии» (А. М. Ларин, 
Н. М. Кипнис, П. А. Лупинская, С. А. Пашин, В. М. Савиц-
кий, Ю. К. Орлов, И. Л. Петрухин и др.) считают возможным 
использовать в целях защиты доказательства, признанные 
недопустимыми по ходатайству стороны защиты и, как пра-
вило, только те доказательства, которые получены с наруше-
нием закона стороной обвинения [1], [2]. При этом ряд ис-
следователей отмечают, что допущенные в ходе собирания и 
проверки доказательств нарушения действующего уголовно-
процессуального законодательства влекут за собой различ-
ные правовые последствия для сторон уголовного процесса.

В. М. Савицкий в свое время утверждал, что вопрос о до-
пустимости того или иного доказательства правомерно ста-
вить только тогда, когда этим доказательством оперируют 
только для изобличения обвиняемого, для подтверждения 
его виновности и последующего осуждения. Если же дока-
зательства, полученные с нарушением закона, используют-
ся для отстаивания невиновности или меньшей виновности 
обвиняемого, для смягчения его вины, то они обязательно 
должны приниматься во внимание следователем, прокуро-
ром и судом [10].

Ю. И. Стецовский и А. М. Ларин по этому поводу от-
мечали, что, несмотря на процессуальные нарушения, допу-
щенные при получении доказательств, последние могут быть 
не только признаны допустимыми, но и свидетельствовать в 
пользу лица, обвиняемого в совершении преступления [11].

С. А. Пашин считает, что обвиняемый не может нести 
ответственность за ошибки следователя, погубившего оправ-
дательное доказательство [9, с. 371].
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Доводы данных исследователей и других их сторонни-
ков, по нашему мнению, являются довольно убедительными, 
особенно, если руководствоваться исключительно интереса-
ми стороны защиты. Однако, как уже указывалось, в насто-
ящее время в уголовно-процессуальном законе законода-
тельных оснований для применения асимметрии при оценке 
допустимости доказательств не имеется. Исходя из этого, и 
приводя другие веские обоснования, касающиеся различных 
вариантов признания доказательств недопустимыми, ряд 
ученых-процессуалистов делают выводы, что рассматривае-
мая асимметрия в российском уголовном судопроизводстве 
неприемлема [2], [5], [7].

Так, Ф. М. Кудин и Р. В. Костенко отмечают: «Содержа-
ние доказательств вне зависимости от того, являются ли они 
обвинительными или оправдательными, не должны влиять 
на решение вопроса об их допустимости» [7]. Другие ученые 
указывают, что применение рассматриваемой асимметрии 
фактически будет свидетельствовать о наличии двойного 
стандарта при определении допустимости доказательств в 
российской уголовно-процессуальной науке, что является 
недопустимым [8].

Вместе с тем, как свидетельствует судебная практика, 
связанная с оценкой судом допустимости доказательств, а 
также результаты исследований отдельных ученых, на наш 
взгляд, позволяют утверждать, что вряд ли имеются основа-
ния для такого категоричного вывода.

Во-первых, согласно принципу о презумпции невино-
вности (ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ) все сомнения в 
виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в 
порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, 
толкуются в пользу обвиняемого. Это правило, безусловно, 
должно распространяться и на толкование сомнений в отно-
шении допустимости доказательств. К примеру, исключение 
недопустимых доказательств прокурором в ходе досудебно-
го производства влечет за собой невозможность включение 
следователем этих доказательств в обвинительное заключе-
ние, и, соответственно использование их в качестве доводов 
обвинения. Тем не менее, признание доказательств недопу-
стимыми вовсе не означает, что они фактически изымаются 
из материалов уголовного дела. Напротив, по ходатайству 
стороны защиты, в судебных стадиях, суд может признать не-
обоснованность признания доказательств недопустимыми, 
отдавая преимущество стороне защиты.

Во-вторых, не стоит забывать о положении ст. 17 УПК 
РФ о свободе оценки доказательств, о внутреннем убеждении 
субъекта такой оценки (в случае рассмотрения возможности 
применении асимметрии речь должна идти в первую оче-
редь о судье), о его совести. Это положение нацеливает на 
недопустимость сплошной формализации при оценке допу-
стимости доказательств, а учитывать существо допущенных 
нарушений. Как верно отмечает Ю. П. Боруленков, что толь-
ко существенные нарушения действующего уголовно-про-
цессуального законодательства, прав и законных интересов 
граждан могут повлечь признания доказательства недопу-
стимым [3]. И более того, по его мнению, несмотря на вы-
явленные нарушения закона, всегда остаются допустимыми 
доказательства, которые свидетельствуют в пользу защиты. 

Во-третьих, следует согласиться с утверждением Н. М. 
Кипнус о том, что асимметрия правил о допустимости дока-
зательств должна применяться судом в конкретных случаях, 
круг которых может определить только правоприменитель-
ная практика [6, с. 74– 75]. Об этом же упоминают и другие 
ученые, указывая, что вопрос об асимметрии правил допу-
стимости доказательств, по своей сущности, является про-
блемой должного правоприменения со стороны обвинения 
и со стороны суда и не в полной верой адвокатов-защитников 
в силу положений закона, презумпции невиновности для за-
щиты прав и законных интересов подзащитного и соответ-
ственно эта проблема не законодательного, а правопримени-
тельного характера [8].

Исходя из этого, видится необходимым изучение и про-
ведение полноценного анализа не только судебной практики 
Верховного Суда РФ, но и судов районного звена по приме-
нению асимметрии правил оценки допустимости доказа-

тельств. И только по результатам такого обобщения можно 
делать окончательные выводы.

И, дополнительно приведем завершающий довод: не ис-
ключается и вариант внесения изменений в УПК РФ.

С учетом нынешнего состояния правового института 
допустимости доказательств следовало бы в законодатель-
ном порядке запретить использование доказательства, по-
лученного с нарушением закона, только для доказывания 
обстоятельств, связанных с обвинением лица, а допустить 
его использование, как предлагается Н. С. Гаспаряном для 
доказывания обстоятельств, исключающих преступность и 
наказуемость деяния [4, с. 72]. И с учетом предложенного 
им варианта изменений уголовно-процессуального закона 
изложить ч. 1 ст. 75 УПК РФ в следующей редакции: «До-
казательства, полученные с нарушением требований на-
стоящего Кодекса и иных федеральных законов являются 
недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют 
юридической силы и не могут быть положены в основу об-
винения, а также использоваться для доказывания любого 
из обстоятельств, предусмотренных статьи 73 настоящего 
Кодекса, за исключением обстоятельства, предусмотренно-
го пунктами 5, 6 (в части касающихся установления смягча-
ющих наказание обстоятельств), 7 части 1 статьи 73 настоя-
щего Кодекса».

Таким образом, изложенные позиции исследователей и 
предложенные обоснования авторского подхода о возмож-
ности применения судом асимметрии правил оценки допу-
стимости доказательств подтверждают наличие проблем те-
оретического, правового и правоприменительного характера 
института допустимости доказательств, которые подлежат 
дальнейшему комплексному исследованию и разрешению 
для достижения назначения уголовного судопроизводства.
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Появление современных судов присяжных связано с 
принятием Конституции 1993 года, где предусматривалось 
право подсудимого требовать рассмотрения его дела судом 
присяжных. В дальнейшем создание присяжных судов про-
ходило поэтапно. Окончательно во всех регионах огни стали 
функционировать с 2009 года. При этом надо отметить, что 
современный российский суд присяжных заседателей в на-
стоящее время имеет сугубо ограниченный характер. Так, он 
распространяется на рассмотрение уголовных дел по тяжким 
и особо тяжким преступлениям, причем по прямо предус-
мотренным в уголовно-процессуальным законодательством 
составам. В процессе ряда изменений число таких составов 
уменьшалось посредством закрепления исчерпывающего их 
перечня.

Деятельность суда присяжных направлена на привлече-
ние населения к реализации публичной власти посредством 
осуществления правосудия. Это вытекает из конституцион-
ных положений провозглашающих народ в качестве главно-
го носителя власти в Российской Федерации. При этом, как 
и всякий властный элемент суд присяжных в той или иной 
степени встроен с систему социально-властных функций. Это 
проявляется главным образом в осуществлении правосудия 
по уголовным делам. Таким образом, осуществление право-
судия вкупе с профессиональными судьями можно назвать 
основной функцией суда присяжных на современном этапе. 
При этом к ведению присяжных относится вопрос о вино-
вности лица в деянии, в котором его обвиняют. Однако по-
мимо этой функции отнесение к компетенции присяжных 
полномочий рассмотрения отдельных категорий дел означа-
ет выполнение им и ряда других социальных функций, кото-
рые нуждаются в определенном теоретическом осмыслении. 

Среди этих функций следует выделить воспитательную. 
Она направлена на формирование у населения определенных 

положительных установок. Прежде всего, следует отметить, 
что суд присяжных, вынося юридически значимые решения 
сталкивается с проблемой выбора правильного решения в 
социальном конфликте. С учетом того, что присяжные засе-
датели при его оценке руководствуются не столько категори-
ей законности, сколько морально-нравственными категория-
ми важным представляется как они оценивают сложившиеся 
обстоятельства именно с тех норм поведения, которые сло-
жились в обществе. Соответственно задачей присяжных засе-
дателей является вынесение справедливого вердикта. Целью 
суда присяжных заседателей является принятие справедли-
вого решения по уголовному делу. Исходя из этого, вынесе-
ние присяжными своего акта во многом зависит от тех воспи-
тательных установок, которые сложились в данном обществе. 
Это связано с тем, что трансляция морально-нравственных 
принципов происходит именно в процессе воспитательной 
работы. В свою очередь и вынесение присяжными своих вер-
диктов оказывает определенное воздействие на воспитание, 
так как показывает, каким образом представители населе-
ния в качестве присяжных заседателей оценивают поведение 
лиц, которые совершили противоправные действия.   

Социализирующая функция. Принято различать об-
щую социализацию и, как ее разновидность, правовую со-
циализацию личности. Под общей социализацией личности 
понимают процесс создания общей социальной субъектной 
личности посредством приобщения его к тому опыту со-
циального характера, который был накоплен поколениями 
предшественников. Под правовой социализацией получение 
знаний и навыков правового характера и, соответственно, 
овладение правовой культурой общества. Понятно, что вы-
ступление в качестве присяжного судьи позволяет опреде-
ленным образом приобщиться к правовой культуре, сфор-
мировавшейся в соответствующем обществе. Таким образом, 
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участие лиц в деятельности суда присяжных является одним 
из каналов приобщения к правовой культуре и служит од-
ним из элементов правовой социализации личности. 

Обучающая функция. С предыдущей функцией связа-
на и функция обучающего характера. Институт присяжных 
заседателей позволяет получить лицам, участвующим в его 
деятельности конкретные юридические знания в отдельных 
отраслях права. Участвуя в конкретных заседаниях, присяж-
ные знакомятся с правовыми нормами по ведению уголов-
ного процесса, с уголовно-правовыми и связанными с ними 
нормами, по которым осуществляется обвинение лица. Кро-
ме того, участие в суде присяжных позволяет узнать полно-
мочия должностных лиц, участвующих в соответствующем 
процессе (судей, государственных обвинителей, защитников 
и др.). Кроме того, присяжные более детально знакомятся с 
правами, которые предоставляют гражданам основные за-
конодательные акты. В дальнейшем соответствующие по-
знания присяжные могут передавать своим родственникам и 
близкому окружению (друзьям, коллегам по работе и др.) Та-
ким образом, участие в суде присяжных выступает в качестве 
определенного юридического «ликбеза», что представляется 
весьма важным в условиях относительно невысокого уровня 
юридических знаний граждан. 

Выступая в роли социального института, суд присяж-
ных можно считать фактором, который способствует станов-
лению социальной активности личности. Это выражается 
в том, что принимая участие в вынесении вердикта, при-
сяжный заседатель проявляет свою активную социальную 
позицию. Это особенно важно с учетом той категории дел, 
которые согласно российскому законодательству рассматри-
вает суд присяжных. В основном это дела по тяжким и особо 
тяжким преступлениям. Понятно, что в этом случае важен 
баланс интересов сторон уголовного процесса. 

Следующая функция - это функция социального кон-
троля. При всей своей специфике суд присяжных относит-
ся к элементам судебной системе российского государства. 
Соответственно он, как и другие суды, выполняет правоза-
щитную функцию. Это происходит при рассмотрении дела 
в суде первой инстанции. При этом особую роль это приоб-
ретает в обеспечении такого важного элемента как обеспе-
чении справедливости в праве. Как нами говорилось ранее, 
именно этот фактор является ключевым при вынесении при-
сяжными своего вердикта. Данная функция позволяет урав-
новесить в обществе требования законодательства, интересы 
и права граждан, с помощью чего и формируется правовое 
российское общество. Принятие присяжными решений, не-
гативно воспринимаемых государственной властью, показы-
вает последней о недовольстве людей законодательством и 
несоответствии его социальной действительности, а также в 
целом о социальной обстановке в государстве [1, с. 14-15]. 

Правотворческая функция. В настоящее время идет 
дискуссия относительно участия суда в правотворческой де-
ятельности. Большинство ученых считают, что суд не име-
ет права принимать акты, которые являются источниками 
права. В то же время нельзя отрицать, что деятельность су-
дов различных уровней оказывает существенное влияние на 
правотворческую деятельность. Это проявляется в том, что 
именно суды являются теми органами, которые осуществля-
ют правосудие посредством применения нормативных ак-
тов. И именно посредством анализа деятельности судебной 
практики в основном и можно сделать об их эффективности. 
В дальнейшем, осуществляя мероприятия по изменению 
и дополнению нормативных актов правотворческие орга-
ны ориентируются в том числе и на потребности судебной 
практики. Соответственно и деятельность суда присяжных 
как элемента российской судебной системы оказывает влия-
ние на правотворческие процессы. В частности, посредством 
анализа деятельности суда присяжных можно выявить не-
достатки уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельства. При этом важным специфичным, свойственным су-
дам присяжных является в нем непрофессиональных судей, 
своего рода представителей общества. Это позволяет учесть 
в правотворческой деятельности мнение населения. Являясь 
выразителем общественного правосознания, суд присяжных 
может показывать на явные для общественного сознания не-
достатки и пробелы уголовного законодательства, а также 
на способ их устранения. На то, что присяжные заседатели 
могут влиять на законодательство, было обращено внимание 
еще в конце XIX в. Так, деятельность присяжных поставили 

под сомнение нескольких статей устаревшего Уложения о 
наказаниях. Это заставило правительство подготовить необ-
ходимые изменения в законодательство. 

Надо отметить, что указанные функции формировались 
поэтапно. Большинство из них были присущи и дореволю-
ционному суду присяжных. Причем первому воспитатель-
ная и правотворческая функции позволили значительно 
улучшить законодательство страны с помощью изменения 
квалификации некоторых видов преступлений. Образова-
тельная и функция социального контроля также имели ме-
сто в дореволюционном суде и в исторической перспективе 
могли бы оказать значимое влияние на становление право-
вого российского государства [2, с. 148]. Однако в полной сте-
пени они не смогли быть реализованы из-за революционных 
потрясений и упразднения соответствующего элемента су-
дебной системы. 

Указанные функции реализуются также судом при-
сяжных в зарубежных странах, однако их реализация суще-
ственно отличается. При этом надо отметить, что модели 
суда присяжных в зарубежных странах различны. Различия 
между ними могут быть проведены, в том числе, по тем 
функциям, которые они реализуют. В суде присяжных кон-
тинентальной модели огромное значение играют обучаю-
щая и воспитательная функции. Это происходит потому, что 
совместное заседание жюри с профессиональными судьями 
помогает присяжным учиться правовой культуре и юриди-
ческим знаниям, имеющимся у коронных судей [3, с. 27]. Суд 
жюри классической англо-американской модели из-за пре-
цедентного права значительно больше направлен на право-
творческую функцию. Его деятельность формирует нормы, 
которые в последующем  можно применять при рассмотре-
нии аналогичных дел.

Суд присяжных заседателей современной России вы-
полняет те же функции, что и зарубежные суды, однако 
функциональной особенностью суда присяжных заседателей 
России служит то обстоятельство, что все вышеназванные 
функции проявляются намного сильнее и четче, чем у суда 
присяжных заседателей зарубежных стран. Это связано с 
тем, что институт присяжных в последних существует долгое 
время. Граждане стран, в которых уже давно функционирует 
суд жюри, воспитаны в духе приоритета прав человека и ува-
жения к закону. В России, где долгое время правил правовой 
нигилизм, сейчас происходит возрождение данной формы 
правосудия как атрибута правового государства.
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Тиханин И. В.

Проблемы профилактики и противодействия корруп-
ции исследовались многими учеными Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации [1], [2], [4], [5], [8], [12]. Так, академик 
РАН Т. Я. Хабриева исследовала научные подходы к изуче-
нию коррупции и права [13]. Значимые теоретические рабо-
ты, посвящённые изучению проблемы коррупции, осуще-
ствил Ю. А. Тихомиров, верно отметивший в одной из них, 
что «коррупция, это одно из наиболее редких негативных 
отклонений деятельности от целей и содержания правового 
регулирования» [10, с. 380].

Между тем, учеными-юристами совершенно справедли-
во подчеркнуто, что «реализация права всегда связана только 
с правомерным поведением людей, т.е. таким поведением, 
которое соответствует правовым предписаниям» [6, с. 453].

Правовыми способами противодействия коррупции, 
закрепленными в законодательстве, являются дозволения, 
ограничения, запреты и др. [7, с. 83].

Под дозволением как способом правового регулирова-
ния, понимается указание в норме права на правовую «воз-
можность совершения тех или иных действий либо возмож-
ность воздержаться от данного рода действий по своему 
усмотрению» [3, с. 102].

В уголовно-процессуальном кодексе дозволительные 
нормы чаще всего выражаются словами: «имеет право», 
«вправе», «по усмотрению», и др. Они всегда реализуются в 
форме использования возможности, предоставленной юри-
дической нормой.

Такие нормы, являясь основным элементом механизма 
правового регулирования антикоррупционных стандартов в 
уголовно-процессуальном праве, гарантируют соблюдение 
прав и свобод участников в ходе производства по уголовному 
делу и выступают одним из самых важных антикоррупцион-
ных механизмов. С помощью дозволительных норм антикор-
рупционные стандарты оказывает влияние на действие (без-
действия) участника процесса. 

По мнению Ю. В. Астафьева «дозволение в сфере уголов-
ного процесса означает возможность действий и решений 
лишь в случаях, когда условия для этого прямо и четко ого-

ворены в тексте других (по отношению к применяемой) норм 
уголовно-процессуального законодательства.» [3, с. 102-103], 
т.е. наличие процессуального права у одной стороны процес-
са предполагает наличие юридической обязанности другой. 

Как справедливо отмечает Ю. В. Францифоров «… до-
зволение, как и уголовно-процессуальный запрет, является 
весьма эффективным средством правового регулирования 
при производстве по уголовному делу» [11, с. 333].

Уголовно-процессуальное кодекс включает в себя ряд 
норм, в структуре которых содержаться дозволения. Напри-
мер, права участников процесса, предусмотренные ст. ст. 42, 
44, 46, 47 УПК РФ, которые сочетается с обязанностью суда, 
прокурора, следователя, лица, проводящего дознание, их 
разъяснить и обеспечить. Установление запретов на участие 
должностных лиц в расследовании и рассмотрении дела (гла-
ва 9 УПК РФ), применяется в сочетании с процессуальным 
правом лиц, вовлеченных в сферу уголовной юстиции на за-
явление отводов.

Непосредственным проявлением дозволения следует 
считать права на проведение дознания в сокращенной фор-
ме, особый порядок судебного рассмотрения дела, заключе-
ние досудебного соглашения о сотрудничестве.

При этом, в юридической литературе совершенно спра-
ведливо отмечается, что «особые процедуры принятия судеб-
ных решений при согласии подсудимого с предъявленным 
ему обвинением при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве (главы 40 и 40.1 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации) выступают в качестве анти-
коррупционных факторов. При осуществлении этих про-
цедур, помимо воли подсудимого, требуется обязательное 
участие защитника, который подписывает соответствующее 
ходатайство, постановление следователя и заключение про-
курора» [14, с. 648].

Процессуальные дозволения включают права следовате-
ля самостоятельно определять ход расследования, свободно 
оценивать доказательства и выбирать необходимые след-
ственные действия. 

В то же время дискреционные полномочия государ-
ственных органов и должностных лиц ограничивается имею-
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щимися в уголовно-процессуальном законе запретами. Если 
закон содержит подобный запрет, то ущемленная сторона 
вправе потребовать его соблюдения, в том числе обжаловав 
действие (бездействия) в порядке подчиненности или суд. 

Управомочивающие уголовно-процессуальные нормы 
могут подразделяться по различным принципам:

Во-первых, в зависимости от момента их возникновения:
– дозволения, присущие каждому участнику процесса 

вне зависимости от стадии расследования и процессуального 
статуса. Такими дозволениям следует считать гражданские 
(личные) права, вытекающие из международного и консти-
туционного статуса личности;

– дозволения, связанные с процессуальным статусом и 
стадией процесса. Например, право эксперта знакомиться с 
материалами дела и ходатайствовать о предоставлении ему 
дополнительных материалов;  

– дозволения, связанные с процессуальным статусом, 
но независящие от стадии процесса. К таким дозволениям 
можно отнести права, предоставляемые обвиняемому (ст. 47 
УПК).

Во-вторых, в зависимости от субъекта принадлежности 
прав:

– дозволения, присущие каждому участнику процесса 
без исключения. Такими дозволениям следует считать граж-
данские (личные) права, вытекающие из международного и 
конституционного статуса личности;

– дозволения, принадлежащие конкретному участнику 
уголовного судопроизводства (понятой, переводчик, эксперт 
и др.).

В-третьих, в зависимости от источника права:
– дозволения, правовую основу которых составляют по-

ложения, вытекающие из общепризнанных принципов и 
норм международного права, а также международных до-
говоров Российской Федерации, например, Всеобщей декла-
рация прав человека1, Международного пакта о гражданских 
и политических правах2, Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания3 и многих других.

– дозволения, правовую основу которых составляют по-
ложения, закреплённые в Конституции РФ и являющееся ба-
зовой основою для ряда уголовно-процессуальных норм;

– дозволения, содержащиеся в уголовно-процессуаль-
ном законе. 

– дозволения, которые проистекают и из ряда законов, 
которые относятся к источникам уголовно-процессуального 
права. В качестве примера можно привести ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»4, 
ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации»5, ФЗ «Об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в Российской Федерации»6 и ряд других.

Дозволение как один из способов правового регулиро-
вания антикоррупционных стандартов непосредственно на-
правлен на достижение назначения уголовного судопроиз-
водства (ст. 6 УПК РФ) и охраняется государством [9, с. 297]. 
Поэтому, независимо от правового статуса лица, вовлеченно-
го в сферу уголовной юстиции, защищать и отставить свои 

1	 Всеобщая	 декларация	 прав	 человека	 (принята	 на	 третьей	 сес-
сии	 Генеральной	 Ассамблеи	 ООН	 резолюцией	 217	 А	 (III)	 от	
10.12.1948)	//	Российская	газета	от	10.12.1998.

2	 Международный	 пакт	 о	 гражданских	 и	 политических	 правах	
(Нью-Йорк,	16.12.1966)	//	Ведомости	Верховного	Совета	СССР.	–	
1976.	-	№	17.	-	Ст.	291.

3	 Конвенция	 против	 пыток	 и	 других	 жестоких,	 бесчеловечных	
или	унижающих	достоинство	видов	обращения	и	наказания	от	
10	декабря	1984	г.	//	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обращения	
21.03.2023).

4	 Федеральный	закон	от	31.05.2002	№	63-ФЗ	(ред.	от	31.07.2020,	с	
изм.	от	10.11.2022)	«Об	адвокатской	деятельности	и	адвокатуре	в	
Российской	Федерации»	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.03.2022)	
//	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	21.03.2023).

5	 Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 26.02.1997	№	 1-ФКЗ	
(ред.	от	29.05.2023)	«Об	Уполномоченном	по	правам	человека	в	
Российской	Федерации»	//	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обра-
щения:	22.07.2023).

6	 Федеральный	закон	от	07.05.2013	№	78-ФЗ	(ред.	от	10.07.2023)	
«Об	уполномоченных	по	защите	прав	предпринимателей	в	Рос-
сийской	Федерации»	//	СПС	«КонсультантПлюс»	(дата	обраще-
ния:	22.07.2023).

права и свободы вправе все участники. В то же время спосо-
бы и средства защиты должны быть правовыми. Реализация 
предоставленных прав не должна нарушать установленных 
уголовно-процессуальных запретов. Выход за пределы, обо-
значенные уголовно-процессуальным дозволением, является 
злоупотреблением правом, которое рассматривается как на-
рушение уголовно-процессуального закона. В связи с этим 
реализация антикоррупционных стандартов в рассматривае-
мой сфере процессуальных правоотношений путем установ-
ления единой системы запретов, ограничений и дозволений 
способствует достижению баланса законных интересов сто-
роны обвинения и стороны защиты.
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В статье рассматриваются причины и условия возникновения массовых беспорядков, совершенных осужденными, 
содержащимися в учреждениях и следственных изоляторах (на примере Российской Федерации, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан). Приводятся примеры массовых беспорядков, вызвавших большой общественный резонанс в средствах 
массовой информации. Перечислены 2 группы факторов, являющихся основными причинами возникновения массовых 
беспорядков в пенитенциарных системах. Влияние внутренних и внешних факторов на возникновение данного преступного 
социального явления с авторской точки зрения.

Ключевые слова: массовые беспорядки, причины возникновения массовых беспорядков.

VASILJEVAYuliyaAnatoljevna
adjunct of the Faculty of Training of scientific and Pedagogical Personnel of the Academy of the FPs of Russia, senior operative of the Department 
of Internal security of the FPs of Russia for the Republic of Khakassia, major of internal service

CAUSESOFMASSRIOTS(ONTHEEXAMPLEOFTHEPENITENTIARYSYSTEMOFTHERUSSIANFEDERATION,
THEREPUBLICOFBELARUSANDTHEREPUBLICOFKAZAKHSTAN)

The article discusses the causes and conditions of mass riots committed by convicts held in institutions and pre-trial detention 
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Массовые беспорядки в пенитенциарной системе про-
исходили всегда, во всех государствах и при любых режимах, 
такова природа мест лишения свободы.

Причины возникновения данного противоправного по 
своей природе и негативного явления разнообразны. Попро-
буем на примере ближайших к России стран рассмотреть 
условия и факторы, послужившие толчком для соверше-
ния массовых беспорядков в исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах различных пенитенциарных си-
стем. 

В 2020 году страны ближнего зарубежья затронула но-
вость об акциях протеста, начавшихся в Республике Беларусь 
в ночь с 9 на 10 августа, в связи с объявлением итогов пре-
зидентских выборов и заявлением о победе действующего 
президента республики Александра Лукашенко. С этого дня 
акции приобрели общенациональные масштабы, а ситуация 
в стране стала характеризоваться как политический кризис. 
Закончились массовые беспорядки лишь в феврале 2021 года.

Массовые протесты на всей территории Белоруссии раз-
вернулись в день выборов, сразу после закрытия участков и 
оглашения предварительных результатов голосования. Про-
тестующие обвинили власти в фальсификации итогов выбо-
ров. Уличные манифестации первых дней были разогнаны 
милицией с применением слезоточивого газа, светошумо-
вых гранах, водомётов и резиновых пуль. В некоторые города 
были введены военные в гражданской одежде. По утвержде-
нию представителей силовых структур, реакция была оправ-
дана провокациями и нарушениями общественного порядка 
со стороны демонстрантов. 9 августа было задержано около 
3 тыс. человек, 10 августа – более 2 тыс., 11 августа – около 1 
тыс., 12 августа – около 700 человек.

По мнению главы Следственного комитета Республики 
Беларусь, заинтересованные в массовых беспорядках лично-
сти (организаторы, подстрекатели) использовали толпу как 
своеобразный инструмент достижения своих целей, учиты-
вая психологию людей и направляя их стихийное поведение 
в нужное им русло. 10 августа по факту массовых беспоряд-
ков были  возбуждены уголовные дела. На момент соверше-
ния массовых беспорядков многие из подозреваемых и уже 
задержанных находились в состоянии алкогольного опьяне-
ния. В ходе подавления акций протеста изъяты записи камер 
видеонаблюдения. Правоохранители провели осмотр мест, 
где прошли несанкционированные уличные акции. При ос-
мотрах зафиксировано использование в качестве орудия пре-
ступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыж-
ников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а 
также легковоспламеняющихся жидкостей.

Установлены лица, причастные к беспорядкам. В даль-
нейшем, в ходе проведения следствия по делу была дана со-
ответствующая правовая оценка каждого принимающего 
участие в протестах. 

Следствием возбуждены уголовные дела по различ-
ным частям статьи 293 Уголовного кодекса Белоруссии. Со-
гласно ч. 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь «Массовые беспорядки» за организацию массовых 
беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, 
погромами, поджогами, уничтожением имущества или во-
оруженным сопротивлением представителям власти, пред-
усмотрена санкция в виде лишения свободы на срок от 5 до 
15 лет. За непосредственное участие в массовых беспорядках 
предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок от 
3 до 8 лет.
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Уличные протесты, разыгравшиеся после завершения 
голосования на выборах президента Республики Беларусь, 
стали своеобразным «катализатором» для массовых беспо-
рядков в исправительной колонии № 2 в белорусском Бо-
бруйске. Возникший на территории исправительного учреж-
дения бунт осужденных сопровождался криками «Уходите!».  
В исправительном учреждении отбывают наказание несколь-
ко тысяч человек. Заключенные ИК-2 бунтовали несколько 
часов подряд, к учреждению стягивались подразделения 
внутренних войск. 

На примере Республики Беларусь наглядно удалось 
увидеть, как политические события, имевшие место в августе 
2020 года, повлияли на возникновение массовых беспорядков 
в одном из исправительных учреждений пенитенциарной 
системы данного государства.

Анализируя возможные причины возникновения массо-
вых беспорядков в учреждениях и следственных изоляторах, 
следует разделить их, как минимум, на несколько групп: на 
внешние (способные влиять на оперативную обстановку «из-
вне») и внутренние (обусловленные, в большей степени, про-
цессами, протекающими внутри учреждения).

Таким образом, причинами возникновения массовых 
беспорядков в белорусском Бобруйске стали внешние факто-
ры (складывающаяся политическая обстановка), то есть фак-
торы, хоть и протекающие за пределами исправительного 
учреждения, но оказывающие, в конечном итоге, непосред-
ственное влияние на его деятельность, функционал.

Ныне действующий Уголовный кодекс Республики Бе-
ларусь пришел на смену Уголовному кодексу Белорусской 
ССР 1960 года. По мнению современных цивилистов, основ-
ные положения кодекса сформировались на основе ранее 
действующего Уголовного кодекса РСФСР 1960 года, статья 79 
«Массовые беспорядки» которого содержала: «Организация 
массовых  беспорядков,  сопровождавшихся погромами, раз-
рушениями,  поджогами и другими подобными действиями,  
а  равно непосредственное   совершение   их   участниками   
указанных  выше преступлений или оказание ими вооружен-
ного сопротивления власти -   наказываются лишением  сво-
боды  на  срок  от 2 до 15  лет».

Действительно, советская пенитенциарная система счи-
талась одной из самых жестких в мире, а советские уголов-
ники одними из самых идейных, что не могло не привести 
к глубокому и непримиримому конфликту между сторона-
ми, который периодически приводил к бунтам, начиная от 
самых мягких, в виде отказа работать, и заканчивая самыми 
жесткими. Так, тюремный бунт, имевший место в Краснояр-
ске в октябре 1991 года, остался в истории нашей страны как 
самое крупное массовое неповиновение  осужденных. В нем 
приняли участие более трех тысяч осужденных из исправи-
тельной колонии номер 6. Данный бунт стал началом волны 
беспорядков по всей стране и привел к существенной демо-
кратизации тюремного режима1.

«Шестерка» до начала событий относилось к числу уч-
реждений, полностью контролируемой сотрудниками адми-
нистрации и сотрудничавших с ней заключенных. В учреж-
дение практически не этапировали так называемых «воров в 
законе», однако внутри устойчиво сформировались несколь-
ко группировок так называемых «блатных».  

1	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://news.rambler.ru/
incidents/37279724/?utm_content=news_media&utm_medium=	
read_more&	utm_source	=copylink	(дата	обращения:	14.07.2023).

Осужденные вынуждены были мириться с почти нече-
ловеческими условиями содержания. В бараках для инвали-
дов царили смрад и антисанитария. Помещение камерного 
типа (далее – ПКТ) напоминало подвал древней инквизи-
ции. Жилые отряды также были ненамного лучше. В ПКТ, 
где заключенные сидели по полгода и более, содержалось 
по 10 – 15 человек. Спать приходилось по очереди. В неко-
торых камерах отсутствовали умывальники. В среднем на 
одного осужденного, включая инвалидов-колясочников, от-
водилось менее двух квадратных метров. Не было мебели для 
хранения вещей и приема пищи. В некоторых отрядах окна 
были зарешечены и не пропускали дневной свет. Осужден-
ные были лишены права на переписку. Личные фотографии 
изымались, а письма просто не доходили до адресата. Осуж-
денные терпели систематические побои. 

Красноярский бунт и волна массовых беспорядков в 
тюрьмах СССР, которая предшествовала ему ранее (ИТК 
УЖ-15/7, г. Минск, БССР, 1987 г.; Днепропетровское СИЗО, г. 
Днепропетровск, УССР, 1990 г.), привели к пересмотру режи-
ма многих исправительных учреждений.

Анализируя массовые беспорядки, охватившие Россию 
в 90-ые и 2000-ые годы, становится очевидным, что причинам 
их возникновения в пенитенциарной системе России способ-
ствовали следующие факторы:

– Ненадлежащие условия содержания осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей;

– Антисанитарные условия содержания в отрядах;
– Ненадлежащее медицинское обеспечение осужден-

ных;
– Злоупотребление и превышение должностных полно-

мочий со стороны сотрудников администрации исправи-
тельного учреждения.

По мнению правоведов, причинами возникновения мас-
совых беспорядков пенитенциарной России указанного пе-
риода также являлись [1]: 

– Наличие грубых нарушений режима и высокого уров-
ня преступности по сравнению с другими исправительными 
учреждениями;

– Неполная занятость осужденных общественно полез-
ным трудом;

– Неправомерное помещение в ШИЗО и ПКТ;
– Наличие группировок осужденных отрицательной на-

правленности и их дезорганизующая деятельность.
Таким образом, совершение массовых беспорядков в 

исправительных учреждениях советского и постсоветского 
периода необходимо напрямую сопоставлять со складываю-
щейся в обществе на тот период развития экономической и 
политической обстановкой.

В современном российском законодательстве данное со-
циальное явление как массовые беспорядке, совершаемые в 
местах лишения свободы, носит экстремистский характер. 

В ныне действующей редакции Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации законодатель в статье 212 закрепил, что 
массовые беспорядки – это явление,  сопровождающееся на-
силием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, 
применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, 
отравляющих либо иных веществ и предметов, представля-
ющих опасность для окружающих, а также оказанием во-
оруженного сопротивления представителю власти, а равно 
подготовка лица для организации таких массовых беспоряд-
ков или участия в них. Наказание за совершение  указанных 
противоправных действий составляет от 8 до 15 лет лишения 
свободы.
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На сегодняшний день, в условиях демократизации и 
гуманизации общественных процессов, осужденные к лише-
нию свободы получили право на охрану жизни и здоровья. 
Кроме того, равняясь на европейские стандарты, последние 
также получили право, к примеру, на получение квалифици-
рованной медицинской и психологической помощи.  Таким 
образом, отпали такие факторы совершения осужденными 
массовых беспорядков, как ненадлежащие условия содержа-
ния и антисанитарные условия. С принятием Конституции 
Российской Федерации, ратификацией европейских конвен-
ций о защите прав человека лица, отбывающие наказание в 
виде лишения свободы, имеют возможность на самозащиту 
в случае нарушения их прав, к примеру, путем подачи жа-
лоб, заявлений и ходатайств, что законодательно закреплено 
в статье 15 УИК РФ. 

Следовательно, в условиях современного положения ве-
щей, необходимо разобраться, какие же факторы могут вли-
ять на возникновение массовых беспорядков в учреждениях и 
следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы 
России.

В современной уголовно-исполнительной системе Рос-
сии массовые беспорядки не что иное, как групповые не-
повиновения с применением насилия среди осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, которые отказываются вы-
полнять законные требования администрации учреждения 
УИС. Данное явление по своей природе напрямую связано 
с активными хулиганскими действиями, открыто или закон-
сперированно поощряемое организаторами неповиновений.   

Организаторы беспорядков используют в своей проти-
воправной деятельности  большое количество участников. 
Зачастую развивая конфликт, данная категория лиц под 
ложным предлогом пытается склонить на свою сторону как 
можно больше осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 
оправдывая свои действия восстановлением нарушенных 
прав и законных интересов лиц, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы, а также неправомер-
ными действиями администрации учреждения. 

Часто целью групповых неповиновений  становится  
сокрытие более тяжких преступлений, совершаемых или 
свершенных на территории учреждений [2]. Руководители 
групп, как правило, тщательно законспирированы. Иногда 
для достижения своих целей они устанавливают связи с авто-
ритетами в других учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Таким образом, возникающие в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах массовые беспоряд-
ки являются своеобразным отвлекающим маневром для со-
крытия таких преступлений как убийства, изнасилования и 
т.п. При этом, действия данной группы лиц будут квалифи-
цироваться по совокупности соответствующих статей УК РФ. 

Организаторы преступной группы планируют совер-
шение преступных действий, в частности, ими определяют-
ся должностные лица как субъекты насилия, место, время, 
способы и орудия совершения преступления, а также испол-
нители из числа осужденных со стойкими отрицательными 
морально-психологическими установками; обсуждаются во-
просы подстрекательства отдельных осужденных в отместку 
за критику, высказанную в их адрес, помощь, оказанную ад-
министрации; изыскиваются возможности для совершения 
побега из учреждения [3] (если одной целей начала массовых 
беспорядков будет побег).

Разбираясь в причинах совершения преступления, 
уголовная ответственность за которые предусмотрена ста-
тьей 212 УК РФ, исключается и характеристика субъекта со-

вершения, касающаяся возраста, национальности, а также 
профессии. Согласно имеющимся статистическим данным 
организаторами массовых беспорядков чаще становятся не-
однократно судимые лица, а также лица, систематически на-
рушающие режим содержания в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы.

На первый взгляд, нелепыми представлялись требова-
ния зачинщиков массовых беспорядков, имевших место в 
одной из исправительный колоний общего режима Респу-
блики Хакасия. Там, участники бунта требовали разрешить 
им курить на всей территории исправительного учреждения, 
снять нагрудный знак, а также беспрепятственно передви-
гаться по всей колонии. Организаторы беспорядков, в свою 
очередь,  требовали от администрации мобильный телефон, 
чтобы поднять беспорядки в других учреждениях  на терри-
тории  Сибирского Федерального округа. 

В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному по 
статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации, было 
установлено, что причинами возникновения массовых беспо-
рядков в Хакасии послужили так называемые внешние факто-
ры, оказывающие опосредованное влияние на деятельность 
учреждения, а именно псевдо-правозащитная деятельность 
адвокатов, финансируемая преступными сообществами на 
свободе, направленная, в конечном итоге, на дезорганизацию 
нормального функционирования учреждения.

Не так давно, в средствах массовой информации были 
озвучены события, произошедшие 15.10.2021 в ИК-1 в Север-
ной Осетии, г. Владикавказ. Согласно имеющимся данным, 
спровоцировали беспорядки двое отрицательно характери-
зующихся осужденных, отказавшись подчиниться законным 
требованиям администрации во время проведения плановых 
обысковых мероприятий. В данном учреждении отбывают 
наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений. После этого осужденные 
предприняли попытку дестабилизировать работу учрежде-
ния и призвали других осужденных устроить массовые бес-
порядки. Заключенные поддались на провокацию, учинили 
погромы (выбили двери в помещениях, уничтожили камеры 
видеонаблюдения). Причинами возникновения массовых 
беспорядков явились требования осужденных в ослаблении 
режима со стороны администрации учреждения. В частно-
сти, они просили возможности пользоваться мобильными 
телефонами.

Таким образом, причины возникновения массовых бес-
порядков в Северной Осетии относятся к внутренним факто-
рам, то есть к обусловленным процессами, протекающими 
внутри учреждения (деятельность отрицательно направлен-
ных осужденных и их группировок).

Статья 272 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
содержит схожее определение интересующего нас престу-
пления. Законодатель определил, что «организация массо-
вых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погрома-
ми, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, 
применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного 
сопротивления представителю власти, в том числе с исполь-
зованием средств, полученных из иностранных источников, 
наказывается лишением свободы на срок от четырех до де-
сяти лет». 

Один из самых кровавых бунтов в истории Республики 
Казахстан вспыхнул 10 августа 2010 года в исправительном 
учреждении ЕЦ 166/25, больше известном как «Гранитка» 
(Акмолинская область). К вечеру, когда до отбоя оставалось 
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всего несколько часов, большая группа заключенных отказа-
лась подчиняться внутренним правилам и заявила, что захва-
тила одну из локальных зон пенитенциарного учреждения2.

К началу бунта осужденные подготовились заранее. 
Одни закрылись в бараке, соорудив из подручных средств 
мощнейшие баррикады на случай штурма, а другие пробра-
лись на крышу здания, где устроили самый настоящий спек-
такль. На белых простынях ярко-красной краской, напоми-
нающей кровь, огромными буквами были написаны просьбы 
о помощи и коротко изложены основные требования. 

Группа переговорщиков со стороны администрации 
учреждения не смогла договориться с организаторами мас-
совых беспорядков в учреждении. Осужденные потребова-
ли впустить на территорию локальной зоны журналистов. 
Как выяснилось впоследствии, причинами бунта стало не 
плохое отношение со стороны сотрудников учреждения, и 
даже не пытки, осужденные жаловались на строгие условия 
отбывания наказания, а также на то, что они «слишком скуч-
но сидят». Среди требований были следующие: разрешить 
свободное перемещение по территории колонии, устано-
вить дополнительные таксофоны, разрешить в любое время 
смотреть телевизор, а главное – не работать на производстве, 
которое размещалось в исправительном учреждении. Дабы 
исключить сомнения в серьезности преступных намерений, 
к линии разграничения между захваченной территорией и 
оцеплением силовиков на самодельных гамаках из одеял вы-
несли нескольких осужденных с проникающими колото-ре-
заными ранениями живота. 

В действиях заключенных просматривалась четкая ор-
ганизация. Накануне событий осужденные позвонили род-
ственникам и сообщили о бунте, попросив тем самым под-
нять широкий общественный резонанс в обществе и прессе.

В ходе следствия было установлено, что бунт организо-
вали «изнутри». Среди зачинщиков массовых беспорядков 
были выявлены четверо организаторов, которые решали, 
как осужденным действовать дальше. Среди организаторов 
также был определен явный лидер, который, не соблюдая не 
только правил внутреннего распорядка, но также не придер-
живался никаких принятых в криминальном мире понятий, 
относясь при этом к разряду так называемых «беспредель-
щиков». Изначально большинство из осужденных, которые 
поддержали бунт, он рассматривал как расходный материал 
на пути к достижению своих целей. Путем проявления де-
монстративно-шантажных действий, выразившихся в нане-
сении себе различного рода увечий, осужденные пытались 
вынудить сотрудников администрации принять их условия.

11 августа 2010 года был организован штурм со сторо-
ны силового отряда учреждения. Убитых не оказалось как со 
стороны правоохранителей, так и среди заключенных. Коло-
то-резаные раны и другие телесные повреждения медики за-
фиксировали более чем у 80 осужденных.

Следственным органам потребовалось немногим мень-
ше года, чтобы детально разобраться в том, что же произо-
шло в «Гранитке». В результате, помимо четырех основных 
зачинщиков бунта, на скамье подсудимых оказались еще де-
сять человек, которые принимали в нем активное участие.

Судебный процесс в воспитательных целях решено 
было провести в стенах колонии. Приговор суда каждому из 
14 подсудимых было назначено по несколько лет к основно-

2	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://ru.sputnik.kg/
columnists/20190118/1042921837/krovavyj-tyremnyjbuntkazahstan.
html	(дата	обращения:	14.07.2023).

му сроку наказания. Главному организатору назначили пять 
лет лишения свободы. Самый большой срок – 19 лет тюрьмы,  
получил осужденный, признанный виновным в гибели двух 
человек.

Проводя параллель с массовыми беспорядками, проис-
ходившими в Северной Осетии, причинами возникновения 
массовых беспорядков в «Гранитке» Республики Казахстан 
также являются внутренние факторы, а именно деятельность 
отрицательно направленных осужденных и их группиро-
вок. Данная причина возникновения массовых беспорядков 
в пенитенциарных системах является наиболее опасной. За-
частую, под такими благовидными предлогами, как защита 
прав и свобод осужденных, маскируются  лидеры и активные 
участники массовых беспорядков, осложняющих и деста-
билизирующих нормальную деятельность исправительных 
учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполни-
тельной системы, пытающиеся скрыть более тяжкие престу-
пления, организуя бунты среди осужденных.

На примере массовых беспорядков, произошедших в 
Российской пенитенциарной системе, а также в Республике 
Беларусь и Республике Казахстан, мы приходим к выводу о 
существовании нескольких условий их возникновения: внеш-
них и внутренних.

В настоящее время, изучение теоретических и приклад-
ных проблем уголовно-правовой борьбы с массовыми беспо-
рядками в исправительных учреждениях приобрело особую 
остроту и необходимость поэтапного понимания причин и 
условий возникновения данного преступного явления.

На сегодняшний день, необходимо не ограничиваться 
только внутренними факторами их возникновения, такими 
как, к примеру, неправомерное помещение осужденных в 
ШИЗО и ПКТ, сложная оперативная обстановка в исправи-
тельном учреждении и др., но также внешними факторами 
«извне».

По моему мнению, правильное определение причины 
возникновения такого опасного по своей природе явления, 
как массовые беспорядки, сможет стать ключевым факто-
ром в выборе на практике тактических приемов и методов 
воздействия на участников массовых беспорядков, а также на 
дальнейшую ликвидацию групповых преступных неповино-
вений.
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В настоящее время в пенитенциарной науке остаются 
нерешенными вопросы ресоциализации осужденных. Дан-
ное умозаключение в том числе обосновано высокими циф-
рами рецидива преступлений, который на сегодняшний 
день согласно данным официальной статистики МВД России 
составляет более 50 %. Вопросы ресоциализации осужден-
ных требуют научного осмысления и научной проработки, 
поиска эффективных и действенных мер в указанной сфере 
общественных отношений.

Базовым моментом решения указанных вопросов яв-
ляется анализ законодательного понятия ресоциализации 
осужденных, а также его соотнесение с имеющимися науч-
ными подходами. Важность изучения понятия ресоциали-
зации осужденных определяется тем, что оно является ос-
новным (отправным) элементом в построении дальнейшей 
ресоциализационной системы. Несмотря на наличие законо-
дательного понятия ресоциализации осужденных, в научных 
исследованиях нет единого подхода как к самому понятию, 
так и к его содержанию.

Понятие ресоциализации осужденных несомненно име-
ет междисциплинарный характер, что отражается на его ши-
рокой трактовке в научной литературе. 

Ученые указывают на то, что понятие ресоциализации 
употребляется в следующих отраслях науки: социология, 
педагогика, психология, юриспруденция, философия и др. 
[2, с. 32]. Изучение понятия ресоциализации осужденных в 
рамках различных отраслей научных знаний позволяет рас-
смотреть его под разными углами и всесторонне раскрыть 
его сущность и содержание.

В рамках настоящей научной статьи представляется 
наиболее интересным и актуальным рассмотрение вопросов 
ресоциализации осужденных с позиции науки юриспруден-
ции, и ее уголовно-правового направления.

Обратимся к анализу научной литературы и различных 
научных подходов, посвященных проблемам ресоциализа-
ции осужденных и в частности ее понятию.

Одним из первых исследователей понятия ресоциализа-
ции был Т. Предов. Он определял ресоциализацию как вид 
профилактической деятельности, включающей в себя управ-
ляемую, целенаправленную и нравственно-психологическую 
подготовку осужденных к освобождению. В качестве цели 
ресоциализации осужденных он отмечал предупреждение 
преступного поведения осужденных после освобождения [4].

По мнению С. А. Борсученко ресоциализация – это 
комплекс нравственно-социальных мер, направленных на ис-

правление лиц у которых отмечается антиобщественная ма-
нера поведения [1, с. 75].

В. М. Трубников при исследовании понятия ресоциа-
лизации осужденных говорит о том, что она представляет 
собой социальный процесс, который охватывает постпени-
тенциарный период. После освобождения у лица происхо-
дит повторная социализация, а также изменения личности, 
взглядов, представлений [7].

И. А. Смирнов высказывает позицию о том, что ресо-
циализация выступает этапом специальной социализации 
личности в случае ее десоциализации. В качестве одной из 
эффективных мер И. А. Смирнов предлагает после прохож-
дения адаптационного периода на предначальном этапе 
отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы 
переводить положительно характеризующихся осужденных 
в облегченные условия отбывания наказания [6, с. 280].

Таким образом, проведя анализ теоретических понятий 
ресоциализации осужденных и рассмотрев различные под-
ходы ученых мы можем отметить основные признаки указан-
ной правовой категории:

1) ресоциализация представляет собой процесс, дея-
тельность;

2) целью ресоциализации является возвращение осво-
божденных лиц к правопослушной жизни, соблюдение ими 
норм и правил, принятых в законопослушном обществе;

3) ресоциализация в основном характерна для постепе-
нитециарного периода, который берет свое начало после ос-
вобождения осужденного из исправительного учреждения;

4) ресоциализация осуществляется специально уполно-
моченными на то должностными лицами;

5) по своему содержанию ресоциализация осужденных 
включает меры различного характера: воспитательные, пси-
хологические, нравственные и др.

Выделенные нами признаки ресоциализации осужден-
ных вытекают из теоретических понятий указанного право-
вого явления. Для более глубокого анализа, рассматривае-
мого понятия, по нашему мнению, необходимо обратиться к 
действующему законодательству.

Так, в ст. 17 Федерального закон от 23 июня 2016 г. № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 182) определяются 
формы профилактического воздействия и среди них законо-
дателем упоминается ресоциализация.

Понятие ресоциализации дается в ст. 25 ФЗ № 182. Под 
ресоциализацией понимается комплекс мер социально-эко-
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номического, педагогического, правового характера, осу-
ществляемых субъектами профилактики правонарушений в 
соответствии с их компетенцией и лицами, участвующими в 
профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в об-
щество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-право-
вого характера.

Законодательное понятие ресоциализации содержит 
такой термин как «реинтеграция в общество», под которым 
законодатель понимает возвращение лиц, отбывших два вы-
шеуказанных вида наказаний и (или) иных мер уголовно-
правового характера.

Этимологическое понимание слова «реинтеграция» 
включает в себя две составные части: префикс «re» - «обновле-
ние», «повторение» и integratio -«восстановление», «воспол-
нение», «соединение». Таким образом, дословно ресоциали-
зация направлена на повторное возвращение осужденного, 
отбывшего наказание в общество, предполагая, как бы шанс 
для него в случае законопослушного поведения после осво-
бождения.

Таким образом, ресоциализация понимается законо-
дателем как одна из форм профилактического воздействия 
направленная на предупреждение правонарушений и реин-
теграцию в общество лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, а также подвергшихся иным мерам уголовно-пра-
вового характера.

Примечательно, что аналогичное понятие ресоциализа-
ции закреплено в п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 6 фев-
раля 2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ № 10). Однако понятие, закрепленное в ст. 5 ФЗ 
№ 10 упоминает также лиц, освобожденных из учреждений 
(исправительных центров), исполняющих наказания в виде 
принудительных работ.

Различие в указанных понятиях ресоциализации связа-
но с тем, что на момент принятия ФЗ № 182 принудительные 
работы не назначались судами в качестве уголовного наказа-
ния несмотря на то, что оно было введено в ст. 44 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) Федераль-
ным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ. Соответственно отсут-
ствие практики назначения судами наказания в виде прину-
дительных работ в 2016 году (исполнение принудительных 
работ стало возможным с 1 января 2017 года [3, с. 230]) по-
будило законодателя не упоминать данный вид уголовного 
наказания при формулировании понятия ресоциализации. 
Соответственно с принятием ФЗ № 10 указанный правовой 
пробел был устранен. 

Таким образом, мы можем отметить, что процесс ресо-
циализации распространяется только на лиц, освобожден-
ных от уголовных наказаний в виде лишения свободы, при-
нудительных работ и (или) которым были назначены (в ФЗ № 
182 употребляется слово «подвергшихся») иные меры уголов-
но-правового характера (принудительные меры медицин-
ского характера, конфискация имущества, судебный штраф).

По нашему мнению, целесообразно рассмотреть вопрос 
о распространении процесса ресоциализации на другие 
виды уголовных наказаний, закрепленных в ст. 44 УК РФ, на-
пример, на уголовное наказание в виде содержания в дисци-
плинарной воинской части.

Рассмотрев некоторые теоретические подходы к поня-
тию ресоциализации осужденных, проанализировав законо-
дательное понятие данного правового института, мы можем 
кратко остановиться на анализе правовой природы ресоциа-
лизации осужденных.

По своей правовой природе ресоциализация осужден-
ных взаимодействует с различными институтами, закреплен-
ными в уголовно-исполнительном законодательстве РФ, в ос-
новном поощрительного характера. Данное взаимодействие 
выражается во взаимодополнении ресоциализации и смеж-
ных правовых институтов своими признаками и свойствами.

По мнению А. Ю. Родневой постпенитенциарная ре-
социализация тесно связана с такими понятиями, как пост-
пенитенциарный контроль, социальная помощь, защита, 
поддержка, социальная реабилитация, медико-социальная 
помощь [5, с. 38].

Как отмечают В. В. Фомин и Е. А. Лукьянова в научной 
литературе довольно часто понятие ресоциализации осуж-
денных отождествляется с понятиями «социальная адапта-
ция», «реабилитация», «исправление осужденного». В тео-
рии уголовно-исполнительного права имеет место подмена 
понятия «ресоциализация осужденных» понятием «исправ-
ление осужденных» [8, с. 161].

По нашему мнению, ресоциализация осужденных бли-
же по своей правовой природе к поощрительным институ-
там уголовно-исполнительного законодательства РФ, а также 
институтам прогрессивной системы. Также ресоциализация 
осужденных довольно тесно связана с институтом подготовки 
осужденных к освобождению. Несмотря на наличие предла-
гаемых в научной литературе этапов ресоциализации осуж-
денных начиная с досудебного и заканчивая постпенитенци-
арным, по нашему мнению, ресоциализация осужденных 
находит наиболее яркое и полное выражение именно после 
освобождения осужденных из исправительных учреждений 
или исправительных центров, а также после отбывания иных 
мер уголовно-правового характера.

Таким образом, рассмотрев различные научные под-
ходы к понятию ресоциализации осужденных, проанали-
зировав законодательное понятие ресоциализации, а также 
определив место ресоциализации в системе смежных право-
вых институтов мы можем говорить об актуальности данного 
направления деятельности в современных реалиях уголовно-
исполнительной политики Российской Федерации. Особую 
актуальность вопросы ресоциализации осужденных приоб-
ретают с введением в отечественное законодательство инсти-
тута пробации.
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В статье исследуются актуальные способы и методы профилактики распространения 
криминальной субкультуры в исправительных учреждениях уИс. Исторически сложилось, 
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В общепринятом понимании субкультура представлена 
частью общей культуры, но более малочисленным составом 
и определенным интересом. Криминальная субкультура так-
же имеет свои особенные черты, но отличается негативны-
ми последствиями, которые имеют высокую общественную 
опасность.

Криминальная субкультура мест лишения свободы – не-
отъемлемый компонент устойчивого противоправного по-
ведения, влияющего на жизнь преступника, которая начала 
складываться в дореволюционные времена, чтобы сообща 
противостоять администрации каторги и тюрем, для чего 
была организована тюремная артель или община, опекав-
шая арестантов и каторжан, требовавшая от них беспрекос-
ловного подчинения обычаям и законам, разработанными 
обитателями тюрем, ориентирующим общество заключен-
ных на стойкое перенесение тягот и лишений, не потеряв 
свой арестантский облик [1].

Как видно в определении, само по себе криминальное 
заражение довольно-таки долго охватывает учреждения и 
органы УИС, независимо от видов наказания, развитости и 
гуманизации и названия самой системы – будь то она испра-
вительная или трудовая. Тем не менее, задача минимизации 
совершения противоправных действий стоит перед сотруд-
никами каждого отдела, взаимодействующего с осужденны-
ми.

Специфика заражения криминальными правилами и 
устоями разрушает тот эффект воспитательной работы, ко-
торый складывается множеством мероприятий и не одним 

днем работы. С. В. Познышев разделял осужденных на типы 
в зависимости от степени исправления: исправляющиеся, 
образцовые, особые (осужденные штрафного изолятора). 

Позже, в 1926 году, в своем труде «Криминальная психо-
логия (преступные типы)» предложил еще одну типологию 
преступников: эндогенные и экзогенные. 

Эндогенные преступники (в основе лежит соотношение 
личностных особенностей – эндогенных факторов) – лица, 
предрасположенные к известным видам криминальной де-
ятельности: они сами ищут условия для реализации своего 
преступного замысла. Этот тип преступников делится на 
шесть подтипов: импульсивные, эмоциональные, расчетли-
во-рассудочные, идейные, резонеры, моральные психастени-
ки. 

Экзогенные преступники (в основе лежит стечение 
внешних обстоятельств – экзогенных факторов) – лица, со-
вершившие противоправные деяния вопреки своим расче-
там и ожиданиям, под давлением обстоятельств. Данный тип 
имеет два подтипа: лица, которые с достаточной ясностью не 
увидели иных, непреступных способов выхода из своего по-
ложения – легкомысленные, глупые, трусы, отчаявшиеся и 
т.д.; лица, видевшие социально приемлемый, непреступный 
выход из создавшегося положения, но не обладавшие до-
статочной энергией, чтобы своевременно его использовать, 
– пассивные, безвольные, нечестные, циничные, слишком за-
стенчивые и т. д. 

Проведенные в рамках пенитенциарной психологии 
исследования показывают, что при отбывании наказания в 
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местах лишения свободы у осужденных, как правило, выра-
батывается выученная беспомощность. Им становится при-
суща виктимизация и криминализация. Условия изоляции 
препятствуют формированию у молодых осужденных со-
циально значимых качеств, так как у них не возникает про-
блемы выбора (поведение и деятельность регламентированы 
нормативными документами), самостоятельность и автоно-
мия ограничиваются условиями содержания, им не требу-
ется брать ответственность за принятие каких-либо важных 
решений. Конечно, отсутствие выбора и ответственности за 
решения указываются относительно, поскольку они есть в 
любых обстоятельствах, однако в сравнении с ситуациями 
жизни вне исправительного учреждения этот выбор ограни-
чен. Как раз-таки на фоне того, что одни осужденные сильнее 
других, образуются категории и группы.

По мнению И. Я. Фойницкого, арестантское товарище-
ство дает каждому его члену новые силы для осуществления 
преступной деятельности по окончании тюремного заключе-
ния и для противодействия тюремными порядками во время 
отбывания наказания [4]. 

В основном исследователи тюремной общины и ее не-
гативного влияния на места лишения свободы [3] сходились 
во мнении о том, что наиболее перспективным способом 
противодействия негативному влиянию тюремной общины 
является одиночное заключение, которое, по их мнению, 
«устраняло возможность того страшного тюремного това-
рищества, которое делает тюрьму рассадником обществен-
ных зол, которое неопытного новичка, робко ступающего на 
скользкую почву преступности, через какие-нибудь два три 
месяца выпускает опытным бойцом, основательно прошед-
шим курс соответствующих знаний» [2].

Любая субкультура имеет свое внутреннее строение: есть 
те, кто стоят выше и ниже, занимают среднее положение, и 
правила, которые регулируют жизнь таких субъектов. Таким 
образом формируется кастовая система. 

Ю. И. Блохин по степени идентификации себя с пре-
ступным миром выделяет четыре неформальных категории 
осужденных, которые формируют пенитенциарную субкуль-
туру:

1) идентифицирующие себя с преступным миром 
(«блатные»);

2) нейтрально относящиеся к преступному миру («му-
жики»);

3) отрицательно относящиеся к преступному миру («ак-
тивисты»);

4) отвергнутые преступным миром («обиженные») [1].
Группы отрицательной направленности могут состоять 

из национальных и земляческих неформальных образова-
ний, отдельных групп молодых осуждённых («молодняка», 
«пацанов»). Они признают статус «блатных», поддерживая 
с ними отношения, преступные нормы («гнут пальцы»), со-
блюдая их на «чёрных зонах». На «красных зонах» они не со-
трудничают с администрацией и ведут скрытный образ жиз-
ни. уменьшение исправительных учреждений, на которых 
преобладает власть осужденных, а не сотрудников – основная 
задача уголовно-исполнительной системы.

Несмотря на то, что авторы выделяют определенные 
положительные моменты, считаем, что уголовно-исполни-
тельная политика имеет достаточное количество инструмен-
тов, которые способствуют устройству осужденного после 
отбывания наказания, а те криминальные явления, которые 
проявляются в виде пенитенциарных преступлений лишь 
увеличивают количество осужденных отрицательной на-

правленности. Одной из проблем, порождающих возникно-
вение множества правонарушений со стороны осужденных 
мужчин, является недостаточно тщательный анализ психо-
логических особенностей личности осужденных, отсутствие 
должного внимания к его проблемам, отсутствие должного 
информирования осужденного о его правах и обязанностях и 
формальное отношение сотрудников учреждения к процессу 
осуществления воспитательного воздействия на осужденного 
и стереотипное поведение субъектов воспитательной рабо-
ты без учета индивидуально-психологических особенностей 
личности осужденного.

Массовые беспорядки и неповиновения дезорганизу-
ют нормальную деятельность исправительных учреждений, 
наносят вред как отдельным сотрудникам, так и авторитету 
УИС в целом.

Факторами, усложняющими процесс антикриминали-
зации, являются:

– отсутствие работы;
– отсутствие постоянного места жительства;
– употребление спиртных напитков, наркотических ве-

ществ;
– наличие антисоциальных установок;
– тесный контакт с осужденными отрицательной на-

правленности и некоторые другие.
Более того, осужденных старшего возраста вовлекают 

в криминальные группы несовершеннолетних, которые по-
полняют так называемый общак посредством совершения 
преступлений. 

Противодействовать распространению криминализа-
ции можно при комплексном взаимодействии: 

– режимные мероприятия отдела безопасности;
– воспитательная работа;
– психологическое сопровождение;
– включение оперативного отдела.
Режим – неукоснительное требование, правило поведе-

ния, которое требует от осужденного сдержанности, осознан-
ного отношения к установленному порядку, а также работа 
над собой.

Учитывая личность осужденного, его преступление, ко-
личество судимостей, отношение к исправительным мерам 
– можно выстроить план работы, способствующий замене 
ложных представлений о необходимости отнесения себя к 
криминальной субкультуре, предоставив законные возмож-
ности трудоустройства.

Ведущее место оперативных подразделений в профи-
лактике криминальных связей осужденных обусловлено сле-
дующими обстоятельствами

– наличие криминального опыта у всех отбывающих на-
казание лиц;

– осведомленность большинства осужденных о формах 
и методах работы правоохранительных органов (включая 
оперативные аппараты УИС);

– сформированность в исправительных учреждениях 
пенитенциарного сообщества, для которого криминальные 
связи являются неотъемлемым элементом;

– наличие существенных противоречий в системе меж-
личностных и межгрупповых отношений между осужденны-
ми и сотрудниками (пенальный конфликт);

– конспиративный характер внутригруппового общения 
осужденных, обусловленный их противозаконным характе-
ром;

– латентность негативных процессов в пенитенциарных 
учреждениях2;
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– наличие специфических навыков в реализации крими-
нальных связей, обусловленных их характером.

Профилактическую деятельность оперативных 
подразделений исправительных учреждений по пред-
упреждению криминальных связей осужденных можно 
рассматривать в двух основных формах: во-первых, это 
самостоятельное проведение мероприятий специальной 
и индивидуальной профилактики с использованием как 
гласных, так и негласных оперативно-розыскных методов; 
во-вторых, это накопление и использование криминоло-
гически значимой информации о криминальных связях 
осужденных, получаемой в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий, как для проведения специ-
ально-профилактических мер в рамках всего учреждения, 
так и для определения приоритетных направлений ин-
дивидуальной профилактики в отношении конкретных 
осужденных (участвующих в криминальных связях или 
им содействующих).

Таким образом, необходимо организовать и осуще-
ствить:

– деятельность, направленную на повышение общеобра-
зовательного и профессионального уровня осужденных;

– следить за соблюдением санитарно-гигиенических 
требований, в том числе и за порядком на закрепленной тер-
ритории – чтобы каждый осужденный самостоятельно сле-
дил за собой, а не категория опущенных;

– формировать и курировать самодеятельные организа-
ции (кружки) – способствует уменьшению криминалиации;

– воздействовать на укрепление дисциплины.
Безусловно сложно будет работать с теми осужденными, 

которые имеют более трех-четырех судимостей и старших 
возрастов, так как чаще всего их представления уже сформи-
рованы и исправить их не представляется возможным в силу 
отсутствия семьи, дружеских связей. Такие лица являются 
распространителями криминальных традиций, участвуют в 
распространении норм и правил

В качестве мер, направленных на недопущение рас-
пространение криминальных традиций и правил можно 
также отметить усиление пропускного режима, досмотр 
посылок, передач и бандеролей, обыск личных вещей 
осужденных. Чем меньше будет поступать запрещенных 
предметов и веществ, тем меньше будет совершаться пре-
ступлений.

Авторы выделяют под мерой предупреждения также 
наличие социокультурной среды, под которой подразумева-
ется наличие факторов, воспитывающих личность и направ-
ленных на ее ресоциализацию. Считается, что в нее входят 
следующие компоненты:

– социально-образовательная деятельность;
– социально-трудовая деятельность;
– укрепление режима;
– создание условий для сохранения семейных и друже-

ских связей;
– развитие и внедрение в практическую деятельность со-

трудников уголовно-исполнительной системы современных 
технологий воспитательной работы с осужденными к лише-
нию свободы.

Привлечение к процессу исправления институтов граж-
данского общества позволяет осуществлять работу неотрыв-
но от общественно-полезных связей. К сожалению, среди 
общества до сих пор существует тенденция нетерпимого 
отношения к осужденным, игнорирование их потенциала, 
профессиональных навыков. Данная деятельность оказывает 

позитивное влияние, иногда такая поддержка и оказываемое 
внимание может быть единственным (в случае утраты соци-
ально-полезных связей).

Опасность криминализации заключается в том, что вме-
сте с этим в исправительных учреждениях развиваются такие 
направления как терроризм и экстремизм, что усугубляет 
выше перечисленные мероприятия.

На основании изученного материала, можно сделать 
вывод о том, что влияние криминальной субкультуры выхо-
дит за рамки пенитенциарных учреждений и представляют 
собой более высокую общественную опасность, и, потому, 
разработка мер по предупреждению и предотвращению 
распространения криминальной субкультуры необходима в 
условиях исправления осужденных.
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Despite the periods that are characterized by torture and other physical coercion, it can be said that society was moving towards the 
humanization and humanization of the penitentiary system. The historical periods we have considered testify to the consideration of past 
experience and continuity. 
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На сегодняшний день уголовно-исполнительная система 
представляет долго формировавшийся институт исполнения 
наказания, со своей продолжительной историей развития, 
изменения и реформирования. На данном этапе существуют 
исторические периоды, которые негативно воспринимаются 
учеными-пенитенциаристами, так как они характеризуются 
следующими условиями:

– незаконным и поощряемым применением физиче-
ских стеснений к осужденным, в том числе и пыток;

– рассмотрение труда осужденных в качестве дешевого, а 
не как средство его исправления;

– а также отсутствие каких-либо санитарно-бытовых ус-
ловий, пренебрежение элементарными правилами личной 
гигиены.

Как бы то ни было, проблемы сподвигли менять уголов-
но-исполнительное законодательство, которое соответствует 
общему состоянию общества, дабы реализовать не только на-
циональное законодательство, но и международное.

Нормы законодательства в области уголовно-правовых 
отношений формировались в связи с развитием государ-
ственности. 

Уголовно-исполнительная политика — «направление 
деятельности государства по определению целей, принци-
пов, стратегии и тактики, форм и методов исполнения уго-
ловных наказаний и иных мер уголовно-правового характе-
ра, а также по применению основных средств исправления 
осужденных» [1].

Направления изменений диктовались руководителем 
государства исходя из его убеждений и «равнения» на опре-
деленные Европейские государства. Если изначально мы го-
ворим о том, что человечеству была не чужда гуманность и 
наказание соответствовало преступлению (так называемый 
принцип «око за око»), то в дальнейшем с развитием обще-

ства и смены формации были предприняты меры по законо-
дательному регулированию мер, позволяющих восстановить 
социальную справедливость.

Безусловно отдельным важным этапом стало образова-
ние пенитенциарных ведомств и появление профессии «тю-
ремщика». Как раз-таки Екатерина II занялась данным на-
правлением, и уже в 1775 г. на Учреждения по управлению 
губерниями Российской империи были возложены задачи 
исполнения лишения свободы в работных и смирительных 
домах. Также она уделила внимание регулированию правово-
го статуса (система прав и обязанностей), гуманизации, раз-
дельному содержанию заключенных. Наказание назначалось 
исходя из таких категорий, как: гендер преступника, тяжесть 
совершенного преступления. В этом проекте содержались по-
ложения об архитектонике учреждений и нормах режима.

К слову, изучая проблемы функционирования органов 
и учреждений УИС, мы приходим к тому, что фактическая 
постройка многих учреждений была начата как раз-таки в 
период издания данного приказа, что не соответствует тре-
бованиям, предъявляемым для содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных.

Обращаясь к Уставу о содержащихся под стражей (1890 
года), можно сказать, что к двадцатому веку была выделена 
главная задача тюремных комитетов – исправление нрав-
ственности заключенных. Как мы видим, свое отражение это 
нашло в целях уголовного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства.

Первыми шагами к реформированию пенитенциарных 
ведомств Советского периода, считают одобренную в 1996 г. 
Президентом РФ Ельциным Б. Н. Концепцию по реоргани-
зации уголовно-исполнительной системы МВД России [2, с. 
75]. Она предусматривала в себе следующие организацион-
ные мероприятия, например, такие как:
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– создание во всех субъектах Российской Федерации уч-
реждений, обеспечивающих исполнение наказания в виде 
лишения свободы в отношении основной части осужденных 
по месту жительства или месту совершения преступления;

– расширение гарантированного минимума благ, предо-
ставляемых осужденным, и приведение его в соответствие с 
международными нормами;

– внедрение в индивидуальную воспитательную работу 
методик психологической, психиатрической и социально-
педагогической диагностик личности осужденных;

– расширение прав осужденных в бытовой и производ-
ственной сферах,организации досуга, создание условий для 
деятельности Общественных объединений.

Исправительные заведения оказались переполненны-
ми, не получавшими необходимого питания, одежды, обуви, 
лекарств. Достаточно сказать, что, к примеру, в некоторых 
следственных изоляторах, на одного человека приходилось 
не более 1 квадратного метра жилой площади (при уста-
новленной законом норме в 4 квадратных метра), из-за чего 
людям приходилось спать по очереди [3 с. 93]. Следствием 
существования подобных условий явились вспышки заболе-
ваний, в том числе и инфекционных, таких как гепатит B и C, 
ВИЧ, туберкулез. Отсутствие должного контроля и требова-
ний к соблюдению режима, а также обязанности трудиться 
породило безделье, массовые беспорядки и дезорганизацию 
учреждений.

Процесс развития и становления существующей уголов-
но-исполнительной системы сформировал новые требования 
и задачи, к учреждениям и органам, исполняющим уголов-
ные наказания. Одной из тенденций является применение 
наказаний, не связанных с лишением свободы, превалиру-
ющих по количеству. Но несмотря на это, исправительные 
учреждения функционируют в прежнем режиме и требуют 
нормативного изменения.

Уголовно-исполнительный кодекс не стал решением 
всех проблем, касающихся практического процесса отбы-
вания наказания. Он содержит общие положения, которые 
раскрываются в Правилах внутреннего распорядка. Приказ 
Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Пра-
вил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
также не стал решением всех существующих проблем. При-
каз Минюста России от 04.07.2022 «110 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений и Правил внутрен-
него распорядка исправительных центров уголовно-испол-
нительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 
05.07.2022 № 69157) имеет ряд преимуществ, которые ниже 
нами будут рассмотрены.

В отношении прав и обязанностей можно отметить то, 
что они соответствуют настоящему положению дел, а также 
детализированы и конкретизированы. Например, п. 6.4, 6.24, 
п. 12.13 гл. 2 регламентирует обращение осужденных, а так-
же подачу жалобы через так называемые информационные 
терминалы, которыми оборудованы некоторые учреждения 
ФСИН России (согласно Концепции развития УИС до 2020 
года). 

Что касается лекарственных препаратов, то УИК РФ 
предоставляет право на получение их с помощью посылок, 
передач и бандеролей, которые не включаются в основное 
положенное количество (ч. 2, 3 ст. 90 УИК РФ), п. 6.13 также 
закрепляет этот факт, в связи с поступлением писем осуж-
денных для дачи разъяснения по этому вопросу в юридиче-
скую клинику Самарского юридического института ФСИН 
России, можно сказать, что данное решение являлось необ-
ходимым.

Разрешенными стали и электронные книги для чтения, 
но с определенными оговорками (п. 6.25 гл. 2):

– предназначена для лиц слабовидящих и слепых для 
временного пользования и не более одного устройства на од-
ного осужденного;

– отсутствие функции аудио-, видеозаписи и видеово-
спроизведения, а также выхода в информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет»;

– состоящие на балансе ИУ;
– бесплатно для лиц, содержащихся на облегченных или 

льготных условиях отбывания наказания, отбывающим нака-
зание в колониях-поселениях или качестве дополнительной 
платной услуги (не предоставляется осужденным к лишению 
свободы, отбывающим наказание на строгом виде режима в 
тюрьме, отбывающим наказание в строгих условиях отбыва-
ния наказания в ИК или ВК, содержащимся в ДИЗО, ШИЗО, 
ПКТ, ЕПКТ или одиночной камере в порядке взыскания, а 
также в ТПП;

– либо предоставлены общеобразовательными органи-
зациями субъектов Российской Федерации, созданными при 
учреждениях УИС, профессиональными образовательными 
организациями ФСИН России, а также лицом или органом, 
в производстве которых находится уголовное дело, либо су-
дом.

Возникающие вопросы и споры между сотрудниками и 
осужденными в части их обязанностей теперь также остаются 
исчерпанными, благодаря новому акту. В женских колониях, 
женщины, работающие на производстве, склонны нарушать 
установленные правила техники безопасности, а именно не 
находиться в головном уборе и быть с распущенными воло-
сами, теперь же, согласно п. 10.11, волосы должны быть со-
браны в пучок или косу, если их длина превышает 200 мм.

Таким образом, одной из актуальных проблем, которые 
на практике вызывают негатив у осужденных, это наличие 
нагрудных знаков на одежде. Осужденные склонны обманы-
вать сотрудников, игнорировать их требования в части его 
ношения, законодатель урегулировал этот вопрос (п. 10.13), а 
также закрепил обязанность осужденного следить за состоя-
нием и необходимостью его замены (п. 10.14).

Несмотря на то, что в настоящее время урегулирован 
порядок прибытия граждан на свидание, а именно глава XXI 
устанавливает обязанность обыска лица, прибывшего на дли-
тельное свидание, если же оно отказывается, то может быть 
заменено на краткосрочное (п. 224). Более того, во многих 
регионах существует следующая ситуация: осужденный, ис-
пользуя свое право на свидание приглашает лицо, которое не 
является родственником, либо супругом (супругой), на этом 
основании администрация учреждения отказывает в его пре-
доставлении, хотя брак не является зарегистрированным в 
органах ЗАГСа, но лица долгое время являются сожителями. 
Также данная глава устанавливает правила и для лиц, оказы-
вающих юридическую помощь, в частности, для адвокатов 
(п. 228). В связи с участившимися случаями проносов ими 
запрещенных предметов (чаще всего телефонов и SIM-карт), 
а также разглашения информации СМИ относительно по-
рядка отбывания наказания и иных сведений, относящихся 
к служебному пользованию, либо подрывающих авторитет 
службы.
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Исправительное учреждение представляет собой «место 
уязвимости», где вероятность попасть под влияние деструк-
тивных культов, выше. Термин «место уязвимости» обозна-
чает места, в которых люди испытывают социальную изо-
ляцию или личные кризисы, и оба эти фактора, по общему 
мнению, повышают восприимчивость человека к посланиям 
деструктивного толка, так как правонарушители удалены от 
своих друзей и семьи, они сталкиваются со своим прошлым 
и им необходимо найти свой путь в новой и часто враждеб-
ной социальной среде.

Соответственно, две мотивации, которые, скорее всего, 
делают осужденных восприимчивыми к новым веровани-
ям и системам убеждений - включая экстремистские и во-
инственные — это поиск смысла и идентичности (который 
новые осужденные переживают особенно интенсивно) и по-
требность в защите, которую предлагают как традиционные 
группировки, так и участники деструктивных культов. 

К внешним факторам включения в деструктивные эле-
менты относятся книги, видео или веб-сайты, которые присы-
лают в исправительные учреждения или делают доступными 
для осужденных. Внешние могут также включать посетите-
лей извне, которые пропагандируют деструктивную идеоло-
гию. Большинство исправительных учреждений стараются 
предотвратить общение осужденных с подобными элемента-
ми, но таких людей не всегда легко распознать, особенно если 
они утверждают, что заботятся о религиозных потребностях 
осужденных, а у администрации нет возможности отличить 
«умеренных» от представителей нетрадиционных культов. 

Задача исправительных учреждений - смягчить эти ус-
ловия, чтобы они меньше способствовали продвижению иде-
ологии деструктивных культов и должна быть направлена на:

– мониторинг деятельности лиц – участников нетради-
ционных культов;

– контроль над внешним влиянием;
– поощрение к принятию «личности осужденного», а не 

к неповиновению властям;
– смягчение конфликтов между этническими, расовыми 

и религиозными группами;
– поиск осужденными смысла и идентичности в продук-

тивное русло.
Как отмечают исследователи, все программы по отстра-

нению от участия в деструктивных организациях состоят из 
мер, направленных на устранение «выталкивающих» и/или 
«притягивающих» факторов [4, с. 23]. Подталкивающие фак-
торы — это причины, по которым люди могли начать сомне-
ваться в своем участии в нетрадиционных группах, включая, 
например, разочарование в ее целях, методах, лидерах, соци-
альных отношениях, собственном статусе в группе. Факторы 
притяжения, с другой стороны, состоят из «стимулов», кото-
рые могут привлечь людей к жизни вне данных структур, та-
ких как наличие амнистии или сокращение срока наказания, 
образование и обучение, финансовые стимулы, а также воз-
можность создания новых социальных связей. 

Программы различаются по акцентам, реализации и по 
тому, как сочетаются различные меры. Разница между ин-
дивидуальным и коллективным отстранением заключается в 
том, что в первом случае основное внимание уделяется ра-
боте с отдельными членами, а не с деструктивной группой в 
целом. Это объясняет, почему программы индивидуального 
размежевания и дерадикализации базируются в исправи-
тельных учреждениях, где можно предположить, что люди 
недовольны своим положением (то есть пребыванием в не-
воле), и их легче изолировать от групповой дисциплины и 
других внешних влияний.

Одной из тенденций среди западных стран по работе с 
осужденными деструктивных культов является разработка 
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индикаторов радикализации. Франция/Европейский Союз 
(ЕС), Великобритания и Нидерланды выпустили руководства 
с инструкциями о том, на что следует обращать внимание 
персоналу исправительным учреждений [3]. В голландском 
буклете подчеркиваются изменения в поведении и убежде-
ниях, включая «внезапный интерес к религии», «преувели-
ченное различие между «чистым» и «нечистым»», «желание 
обратить в свою веру сокамерников», а также проявления не-
повиновения, такие как «оспаривание слов другого имама» и 
«демонстрация поведения, подобного мессии». В отличие от 
них, британцы, хотя и затрагивают практически ту же тему, 
но преуменьшают религиозный аспект и обозначают, как 
персонал должен действовать в случае проявления поддерж-
ки идей деструктивных культов. Руководство Франции/ЕС 
находится где-то посередине и содержит смесь показателей, 
касающихся религиозной практики, внешнего вида и поли-
тического самовыражения. В нем также предусмотрена си-
стема «светофора», где «желтым» отмечено появление про-
паганды, граффити и изменение внешнего вида осужденных, 
а «красным» - акты явного неповиновения, включая уничто-
жение общественного имущества и нападения на персонал 
[4].

Также большой интерес представляет институту религи-
озного воспитания в исправительным учреждениях. Только 
недавно пенитенциарная система начала использовать рели-
гиозный институт как инструмент противодействия радика-
лизации, понимая, что представители религиозных конфес-
сий могут помочь минимизировать влияние деструктивных 
культов, которые используют религиозный язык как мотивы 
для создания своего авторитета и вербовки последователей. 
Но, как бы ни приветствовалась подобная тенденция, не-
обходимо помнить, что их основная роль и ответственность 
заключается в удовлетворении духовных потребностей осуж-
денных и обеспечении надлежащих религиозных услуг - они 
не заменяют функции, которые должны выполняться сотруд-
никами пенитенциарной системы.

Необходимо отметить, что организация воспитательной 
работы с лицами, наводящимися под влиянием деструктив-
ны культов, требует особенного к ней подхода и отдельной 
подготовки. Психологические феномены и деформации, на-
блюдаемые у лиц, участвовавших в деятельности деструктив-
ных культов, судя по материалам зарубежных и отечествен-
ных исследователей, работавших с лицами, осужденными за 
террористическую и экстремистскую деятельность, часто не 
укладываются в рамки традиционной психологии, и коррек-
ция их требует нетрадиционных техник психологического 
воздействия. 

Программы психологического лечения, специально 
разработанные для осужденных, осуществляются во многих 
странах на протяжении десятилетий. Эти программы раз-
работаны для решения целого ряда проблем, связанных с 
правонарушениями, и некоторые из них могут оказаться 
перспективными для решения проблем психического здоро-
вья, когда они пересекаются с потребностями, связанными с 
правонарушениями, например, для решения проблем эмо-
ционального управления. 

Психотерапия членов различных культов представляет 
особые проблемы для специалистов в области психического 
здоровья. Хотя большинство адептов культов, по-видимому, 
психологически находятся в пределах нормы, многие из них 
имеют истории психопатологии, предшествующие культо-
вому опыту. Специалисты по психическому здоровью, ра-
ботающие с такими людьми, должны быть чувствительны к 

тому влиянию, которое мощная культовая среда может ока-
зывать на проявляющуюся симптоматику и на ход терапии. 
Проявляющаяся симптоматика часто усугубляется фактора-
ми, связанными с культовым опытом. Терапевтический успех 
требует изучения культового опыта, чтобы интегрировать его 
в понимание клиентом самого себя. 

При проведении психологической работы с осужденны-
ми, участниками различных культов, необходимо обращать 
внимание на отдельные элементы личности, способствую-
щие попаданию под влияние деструктивных идеологий. 
Участники культов часто испытывают сильное желание, 
чтобы о них заботились, которое проистекает из сомнения в 
своей способности справиться самостоятельно. В ходе психо-
логической работы важно дать почувствовать, что они могут 
полагаться на собственные силы и добиваться успеха само-
стоятельно. Когда участники культов могут проговорить свои 
трудности в терапии, они постепенно начинают чувствовать 
себя более успешным в определении направления своей 
жизни и меньше нуждаться в том, чтобы другие его обеспе-
чивали. Они должны учиться обсуждать решения с другими 
людьми, а не импульсивно бросаться в новые ситуации или 
полностью полагаться на чужое мнение. 

Как правило, у участников культов идеалистические не-
реалистичные ожидания в отношении себя и других. Тера-
пия должна быть направлена на то, чтобы помочь осознать 
им свои чувства и укрепить разрушенное представление о 
себе, сосредоточиться на своем требовании всегда быть иде-
альными и избавиться от чувства, что они не могут соответ-
ствовать всем ожиданиям. Задача психологической работы 
дать понять участникам культов, что только после того, как 
они покинут свои группы и перестанут искать решения сво-
их проблем во внешнем мире и начнут искать ответы внутри 
себя, они станут делать успехи в преодолении всех своих 
трудностей.

Таким образом, многие страны проводят различные 
программы дерадикализации осужденных. Однако не суще-
ствует единого шаблона, который можно было бы скопиро-
вать и вставить. Программы не только зависят от контекста и 
политической среды, в которой они реализуются, но и часто 
опираются на уникальную местную динамику и структуры, 
которые трудно воссоздать в других местах. Действительно, 
складывается консенсус в отношении того, что нет единого 
подвода для всех: хотя определенные общие принципы мо-
гут применяться повсеместно, даже самые привлекательные 
программы должны быть адаптированы с учетом особенно-
стей общества, в котором они реализуются.
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Особую актуальность данная тема приобретает в усло-
виях создания в России института пробации. Образование и 
дальнейшее функционирование системы пробации относит-
ся к основным направлениям развития и совершенствования 
уголовно-исполнительной системы до 2030 г. Разработанные 
на законодательном уровне комплексные мероприятия по 
созданию и развитию новой службы включают в себя: право-
вую регламентацию института пробации, возложение основ-
ных функций в указанной сфере на уголовно-исполнитель-
ные инспекции, а также непосредственное оказание помощи 
лицам, в отношении которых будет применяться пробация. 

Не вызывает сомнений тот факт, что лишение свободы 
оказывает серьезное влияние на социальную адаптацию и 
ресоциализацию осужденных. В большинстве случаев лица, 
освободившиеся из исправительных учреждений, не при-
способлены к жизни в обществе. Потеря социальных свя-
зей, недостаток общения с семьей, помощи и поддержки со 
стороны своих близких, безработица и отсутствие заработка 
приводят к асоциальному поведению, способствующему со-
вершению повторных преступлений. 

Обратимся к статистике. Согласно официальным дан-
ным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 11 
месяцев 2022 г. в стране выявлено около 1,8 млн. преступле-
ний. За январь – ноябрь 2022 г. количество преступлений, со-
вершенных лицами, уже преступившими уголовный закон, 
увеличилось с 566,3 до 572 тыс.1 Отмечается, что значитель-
ная часть правонарушений за 2022 г. совершена лицами, не 
имеющими постоянного дохода2. По данным Министерства 

1	 Портал	правовой	статистики	Генеральной	прокуратуры	Россий-
ской	Федерации.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://
crimestat.ru/analytics	(дата	обращения	11.06.2023).

2	 Большую	 часть	 преступников	 в	 РФ	 в	 2022	 году	 составили	 ре-
цидивисты.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://

юстиции Российской Федерации, уровень рецидивной пре-
ступности по-прежнему остается высоким и составляет 44 %3.

В целях восстановления социально полезных связей, 
ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, 
предупреждения совершения повторных преступлений соз-
дается новая система, именуемая пробацией. Образованная 
служба будет направлена на исправление осужденных, ока-
зание всесторонней помощи по социальным, воспитатель-
ным и психологическим вопросам лицам, как отбывающим 
наказание в виде лишения свободы, так и освободившимся 
из исправительных учреждений. В результате функциониро-
вания системы пробации к 2030 г. предполагается сокраще-
ние количества лиц, осужденных к лишению свободы, за счет 
снижения в стране уровня рецидивной преступности. 

Раздел XVI Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы до 2023 г., утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р, предусматривает 
поэтапное создание и развитие единой системы пробации. 
В рамках первого этапа (до 2024 г.) запланировано принятие 
соответствующего нормативного правого акта о пробации, и 
возложение определенных функций на уголовно-исполни-
тельные инспекции (далее – УИИ) по оказанию социальной, 
психологической и юридической помощи лицам, освобо-
дившимся условно-досрочно. В ходе второго этапа до 2030 г. 
предусмотрена организация обеспечения необходимого со-

profi	le.ru/news/society/osnovnymi-prestupnikami-v-rf	 priznany-
recidivisty-i-ljudi-bez-postoyannogo-dohoda-1152049/	 (дата	 обра-
щения:	11.06.2023).

3	 В	России	уже	в	2023	году	появится	служба	пробации.	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.1tv.ru/news/2022-
01-31/420380-v_rossii_uzhe_v_2023_godu_poyavitsya_sluzhba_
probatsii	(дата	обращения:	11.06.2023).



ТолченкинаМ.Э.

355

действия лицам, отбывшим уголовные наказания, по вопро-
сам занятости и трудоустройства4.

Фактически отдельные элементы системы пробации 
уже существуют и планомерно развиваются во многих субъ-
ектах Российской Федерации. В отдельных регионах России 
активно функционируют социальные и реабилитационные 
центры ресоциализации и адаптации, обеспечивающие со-
действие по вопросам трудоустройства и социальной реаби-
литации и оказывающие необходимую социальную, юриди-
ческую и психологическую помощь лицам, освободившимся 
от отбывания наказания в виде лишения свободы.

6 февраля 2023 г. принят Федеральный закон «О проба-
ции в Российской Федерации», который впервые регламен-
тирует общественные отношения, возникающие в сфере про-
бации, в том числе цели, задачи и принципы новой системы, 
а также виды и их направления деятельности, правовое поло-
жение лиц, в отношении которых будет применяться проба-
ция. К основным задачам пробации относятся: защита прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина; обеспе-
чение необходимых условий для оказания помощи осужден-
ным и лицам, отбывшим уголовные наказания, в социально 
- значимых вопросах, касающихся образования, жилья, тру-
доустройства, социального и медицинского обслуживания, 
восстановления социально полезных связей5. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 
6 февраля 2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федера-
ции» определена классификация видов пробации, которая 
включает в себя: исполнительную, пенитенциарную и пост-
пенитенциарную. Следует отметить, что только с 1 января 
2024 года определено начало действия принятого закона, за 
исключением отдельных положений, относящихся к постпе-
нитенциарной пробации, организации единого реестра и де-
ятельности центров пробации, а также иных норм, которые 
будут применяться с 1 января 2025 г. 

В основном на УИИ возложены меры исполнительной 
пробации, которые будут применяться в отношении лиц, 
которым назначены наказания, не связанные с изоляцией от 
общества, и иные меры уголовно-правового характера, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации. Согласно ч. 1 ст. 11 
Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» 
к указанной категории относятся лица: условно осужденные; 
освобожденные условно-досрочно от отбывания наказаний в 
виде лишения свободы или принудительных работ, или ко-
торым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания 
и др. Основаниями применения как исполнительной, так и 
постпенитенциарной пробации является обращение лица 
либо его законного представителя с заявлением об оказании 
содействия в ресоциализации, социальной адаптации и со-
циальной реабилитации. 

Меры пенитенциарной пробации направлены на ис-
правление осужденных, подготовку к освобождению, посред-
ством проведения социальной реабилитации, социальной и 
воспитательной работы, оказания содействия в получении 
образования, помощи в трудовом и бытовом устройстве, 
оформлении необходимых документов (паспорт, пенсион-
ное удостоверение, полис обязательного медицинского стра-
хования и др.). 

Лицам, освободившимся из исправительных учрежде-
ний, в рамках постпенитенциарной пробации будет оказы-
ваться содействие в трудоустройстве, получении образования 

4	 О	Концепции	развития	уголовно-исполнительной	системы	Рос-
сийской	Федерации	на	период	до	2030	года:	распоряжение	Пра-
вительства	Российской	Федерации	от	29.04.2021	№	1138-р	//	До-
ступ	из	справочной	правовой	системы	«КонсультантПлюс»	(дата	
обращения:	11.06.2023).

5	 О	 пробации	 в	 Российской	 Федерации:	 Федеральный	 закон	 от	
06.02.2023	№	10-ФЗ	//	Доступ	из	справочной	правовой	системы	
«КонсультантПлюс»	(дата	обращения:	11.06.2023).

и медицинской помощи. Сроки применения и прекращения 
исполнительной и постпенитенциарной пробации опреде-
ляются индивидуальной программой ресоциализации, со-
циальной адаптации и социальной реабилитации, которая 
будет применяться к конкретному лицу в зависимости от 
индивидуальной потребности и обстоятельств, его характе-
ризующих. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что к ос-
новным направлениям деятельности исполнительной, пе-
нитенциарной и постпенитенциарной пробации относятся 
комплексные, пробационные мероприятия, направленные 
на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную 
реабилитацию, а также на оказание социальной, психологи-
ческой и юридической помощи лицам, в отношении кото-
рых будет применяться пробация.

В пояснительной записке к проекту закона «О пробации 
в Российской Федерации» рассмотрены важные направления 
в деятельности пробации, касающиеся вопросов комплек-
тования УИИ. На сегодняшний день, по официальным дан-
ным Федеральной службы исполнения наказаний, в состав 
уголовно-исполнительной системы входит 81 УИИ и 1348 ее 
филиалов6. В связи с тем, что сеть УИИ широко развита, уве-
личение численности сотрудников УИИ не планируется, по 
причине перераспределения штата сотрудников между ис-
правительными учреждениями и УИИ7.

Для реализации указанных положений по созданию и 
развитию системы пробации потребуется выполнение сле-
дующих мероприятий: 

• расширение системы и полномочий УИИ; развитие и 
внедрение новых информационно-коммуникационных тех-
нологий в деятельность УИИ; 

• укрепление взаимодействия УИИ с субъектами про-
бации, органами государственной власти, местного само-
управления, общественными организациями и институтами 
гражданского общества, а также с коммерческими и неком-
мерческими организациями;

• разработка и введение в действие единого реестра, со-
держащего информацию о лицах, в отношении которых бу-
дет применяться пробация (вид и срок наказания, результа-
ты пробации, информация об индивидуальной программе, 
применяемые меры социальной помощи, отказ от пробации 
и др.); 

• создание единых центров пробации.
Кроме того, на законодательном уровне планируется 

внесение корреспондирующих изменений в действующие 
нормативные правовые акты, а также принятие соответству-
ющих законов в сфере пробации.

В заключение отметим, что создаваемая служба проба-
ции является новой, перспективной системой, направленной 
на обеспечение и защиту прав, свобод и законных интересов 
лиц, в отношении которых будет применяться пробация, на 
восстановление и формирование социальных связей, ресоци-
ализацию, социальную адаптацию и реабилитацию, а также 
на предупреждение совершения повторных преступлений. 
На наш взгляд, данная система обращена на достижение 
ключевой цели – сокращение рецидивной преступности в 
стране. 

6	 Краткая	характеристика	уголовно-исполнительной	системы	Рос-
сийской	Федерации	//	Официальный	сайт	Федеральной	службы	
исполнения	наказаний.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20
har-ka%20UIS/	(дата	обращения	11.06.2023).

7	 Проект	Федерального	закона	№	232770-8	«О	пробации	в	Россий-
ской	Федерации»	(ред.,	внесенная	в	ГД	ФС	РФ,	текст	по	состоя-
нию	на	 10.11.2022)	 //	Доступ	из	 справочной	правовой	 системы	
«КонсультантПлюс»	(дата	обращения	11.06.2023).
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Массовые беспорядки, уголовная ответственность за 
совершение которых установлена статье 212 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), относят-
ся к категории особо тяжких преступлений, расследуемых 
Следственным комитетом Российской Федерации. Данные 
деяния нередко сопровождаются насилием, погромами, 
поджогами, уничтожением чужого имущества, применени-
ем огнестрельного, холодного оружия, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ, а также оказанием вооруженного со-
противления представителям власти. В ходе массовых бес-
порядков совершаются иные преступления разных видов, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, порядок управления, жизнь, здоровье, свобо-
ду и достоинство личности, имущество граждан и органи-
заций и т.д. К сожалению, тема массовых беспорядков не 
утрачивает своего значения и для России, и для бывших со-
ветских республик [1]. 

При этом следует отграничивать массовые беспорядки 
от вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ). Объективная сторо-
на последнего состоит в формировании вооруженного струк-
турного образования и (или) деятельном участии в нем, необ-
ходимом при подготовке и проведении антигосударственных 
акций, с применением насилия (с использованием оружия 
или действительной угрозой его применения) в отношении 
представителей власти с явно выраженной целью – насиль-
ственного свержения власти и нарушения территориальной 
целостности государства. Статью 279 УК РФ следует считать 
специальной нормой по отношению к ст. 212 УК РФ. С фор-
мальной точки зрения, массовые беспорядки могут носить 

и организованный характер, однако такой признак, наряду 
с вооруженным характером преступного сообщества, не от-
носится к его составным элементам. Как правило, массовые 
беспорядки характеризуются стихийным происхождением 
или, по крайней мере, искусственной имитацией такой спон-
танности [2], [6], [7].

Массовые беспорядки можно классифицировать следу-
ющим образом:

– по основаниям возникновения и направленности – 
экономические, политические, этнические, религиозные, 
экологические, субкультурные, антигосударственные, анти-
полицейские;

– по масштабу – локальные, региональные, межрегио-
нальные, глобальные;

– по продолжительности – кратковременные (быстро-
течные), длительные;

– по месту протекания – на открытой местности, насе-
ленных пунктах, на закрытых объектах (исправительной ко-
лонии, тюрьме, спецпоселения), на крупных предприятиях, 
на стадионах, на объектах с источниками повышенной опас-
ности, в крупных зрелищных учреждениях;

– по технической оснащенности, вооруженности участ-
ников – с применением технических средств, без их приме-
нения, с применением огнестрельного и холодного оружия;

– по составу участников – моноэтнические, полиэтни-
ческие, молодежные, с участием несовершеннолетних, под-
ростковые, мужские, женские, смешанные;

– по степени организованности – с признаками высокой 
организованности, с признаками слабой организованности, 
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спонтанные (вызванные массовым психозом, случайным об-
стоятельством);

– по условиям протекания – без введения правового ре-
жима чрезвычайного положения, с введением правового ре-
жима чрезвычайного положения, с введением особой формы 
правления;

– по степени наступления последствий – повлекшие 
смерть людей, с телесными повреждениями различной тя-
жести, с причинением значительного материального ущер-
ба.

Массовые беспорядки могут возникать на территории 
от городского района, площади с прилегающими к ней ули-
цами и перерастать до крупных населенных пунктов, а так-
же охватывать и территории нескольких административных 
районов в сельской местности или нескольких крупных го-
родов.

В данных случаях в значительной степени развитие со-
бытий во многом будет зависеть от грамотных и оперативных 
действий органов внутренних дел всех уровней.

Продолжительность протекания массовых беспорядков 
находится в прямой зависимости от характера реагирования 
на них органов власти и сил правопорядка. Наиболее актив-
ная их фаза может длиться от одного до нескольких дней. С 
принятием решительных мер они затухают, но эпизодиче-
ские обострения обстановки, вспышки насилия, как показы-
вают события, продолжаются в течение нескольких недель, 
а порой и месяцев. Могут приобретать переходящий харак-
тер: после пресечения их в одном населенном пункте они 
перебрасываются в другой и т.д.

По мнению С. А. Хохрина, организация массовых беспо-
рядков представляет собой достаточно стройную структуру, 
куда включаются такие компоненты:

– планирование осуществления массовых беспорядков;
– определение (и принятие) мер к сбору толпы (боль-

шой группы несовершеннолетних);
– распределение внутренних ролей (организаторы, за-

чинщики, активисты, исполнители и пр.);
– подстрекательство к совершению преступлений;
– поиск орудий совершения преступления;
– руководство толпой в ходе совершения данного пре-

ступления [3].
Массовые беспорядки в исправительных учреждениях 

и следственных изоляторах уголовно-исполнительной систе-
мы (далее – УИС) России как разновидность данного проти-
воправного явления, как правило, локальны, быстротечны, 
ограничены территориально, но в тоже время могут быть 
многонациональными.

Причины, способствующие возникновению массовых 
недовольств у спецконтингента, ограничены массовыми на-
строениями, складывающимися в учреждениях и следствен-
ных изоляторах УИС. Как правило, на массовые настроения 
могут влиять условия жизни, нормы и правила, традиции и 
уклады. В условиях территориальной ограниченности (за-
крытости объектов), присущей специфичности массовых 
настроений у осужденных, подозреваемых, обвиняемых к 
числу основных факторов, которые провоцируют массовые 
беспорядки в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах УИС обычно относят: неправомерные действия 
администрации; слабое владение оперативной обстановкой; 
недостаточную индивидуально-профилактическую работу 
со спецконтингентом, обладающим лидерскими навыками 
и склонными к активным асоциальным проявлениям; не-
надлежащий надзор; формирование деструктивной суб-
культуры; недостаточное внимание к вопросам воспитания 
и ресоциализации ни многое другое. Таким образом, объ-
ективные причины возникновения массовых беспорядков в 
пенитенциарной системе, специфичны по сравнению с мас-
совыми протестами, которые затрагивают интересы граж-
данского общества вне исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов. Массовые беспорядки в обоих случаях 
(как в УИС, так и в гражданском обществе) имеют признаки 
повышенной общественной опасности, так как, зачастую, 
в противоправных действиях принимает участие большое 
количество людей.  Кроме того, нельзя забывать тот факт, 
что обстановка, складывающаяся в государстве, обществе, 
социуме также является своеобразным отражением процес-
сов, протекающих в учреждениях и органах УИС. Принцип 
территориальной ограниченности является своеобразным 
показателем возникновения массовых беспорядков в УИС. 
К примеру, наиболее низкий процент совершения данной 
категории преступления в тюрьмах и колониях особого ре-
жима, так как значительная часть осужденных содержится в 
камерных условиях, что препятствует совершению массовых 
беспорядков.  

Общий признак, объединяющий массовые беспоряд-
ки в гражданском обществе и в УИС – подстрекательство к 
совершению преступления. К организации массовых бес-
порядков, как и их созыву, можно отнести организованную 
осознанную деятельность, направленную на призыв толпы 
тем или иным способом к погромам, разрушениям и иным 
подобным действиям, руководство участниками массовых 
беспорядков к совершению противоправных действий. Сле-
довательно, имеет место руководство в совершении престу-
пления как в гражданском обществе, так и в учреждениях 
УИС. 

Данное явление при совершении массовых беспорядков 
в учреждениях и органах УИС напрямую связано с активны-
ми хулиганскими действиями, открыто или законспериро-
ванно поощряемое организаторами неповиновений. Орга-
низаторы беспорядков используют в своей противоправной 
деятельности большое количество участников. Зачастую раз-
вивая конфликт, данная категория лиц под ложным предло-
гом пытается склонить на свою сторону как можно больше 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых, оправдывая свои 
действия восстановлением нарушенных прав и законных ин-
тересов лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, а также неправомерными действиями 
администрации учреждения. 

Часто целью групповых неповиновений становится 
сокрытие более тяжких преступлений, совершаемых или 
свершенных на территории учреждений [4]. Руководители 
групп, как правило, тщательно законспирированы. Иногда 
для достижения своих целей они устанавливают связи с авто-
ритетами в других учреждениях уголовно-исполнительной 
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системы. Таким образом, возникающие в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах массовые беспоряд-
ки являются своеобразным отвлекающим маневром для со-
крытия таких преступлений как убийства, изнасилования и 
т.п. При этом, действия данной группы лиц будут квалифи-
цироваться по совокупности соответствующих статей УК РФ. 

Еще один общий признак, объединяющий массовые 
беспорядки в целом и совершаемые подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными в УИС, является их расследование. 

Кроме территорий, охваченных беспорядками, осмотру 
подлежат следующие места: сбора организаторов беспо-
рядков; неправомерного сбора толпы, в том числе начала ее 
движения; применения насилия, в том числе убийств, при-
чинения вреда здоровью различной степени тяжести; под-
жогов, уничтожения и повреждения имущества, зданий и со-
оружений, транспорта; применения огнестрельного оружия 
и предметов, используемых в качестве оружия; последствий 
взрывов; подготовки и тиражирования агитационных и про-
пагандистских материалов, включая издание печатной про-
дукции; нахождения компьютерной техники, с помощью ко-
торой в сети Интернет распространялись призывы к участию 
в массовых беспорядках и осуществлялось руководство ими.

Для расследования этого сложного в доказывании пре-
ступления необходимо создать следственно-оперативную 
группу и обеспечить ее оперативное прибытие на место про-
исшествия. В группу должно входить достаточное количество 
следователей, следователей-криминалистов, а также специа-
листов в области использования технических средств, средств 
фиксации (фотосъемка и видеозапись), а также специали-
стов-криминалистов. Если на месте происшествия имеют-
ся погибшие и раненые, к осмотру в обязательном порядке 
привлекается судебно-медицинский эксперт (эксперты). Для 
осмотра в темное время используются автономные аварий-
ные осветительные приборы и установки (световая башня).

В ходе осмотра принимаются меры к обнаружению 
камер видеонаблюдения. Следователи-криминалисты, при-
нимающие непосредственное участие в осмотре мест про-
исшествия, используют для этого специальную аппаратуру 
(обнаружитель видеокамер «СОКОЛ-М», «Оптик-2», «Во-
рон» и др.). Как правило, видеокамеры устанавливаются в 
магазинах, кафе, ресторанах, на фасадах зданий, подъездах 
домов. Также в целях общественной безопасности городски-
ми службами во многих местах установлены камеры видеона-
блюдения. Следователь дает поручение сотрудникам органа 
дознания незамедлительно произвести выемку видеозаписей 
с составлением протокола. Следует обращать внимание на 
припаркованные транспортные средства и наличие установ-
ленных на них видеорегистраторов, которые также необхо-
димо изъять [5]. Важным при осмотре места происшествия 
на территории исправительного учреждения является сохра-
нение следов совершения преступления, так как фактор опе-
ративно при прибытии следственно-оперативной группы за-
труднен проходом на режимную территорию УИС. 

Таким образом, организованные действия на приме-
ре массовых беспорядков, совершаемых как в современном 
обществе, так и в учреждениях и органах УИС, обладают вы-
соким уровнем общественной опасности, вызывая в обществе 

широкий общественный резонанс. На сегодняшний день су-
ществует  актуальная теоретическая и практическая потреб-
ность в изучении данного социально-опасного явления для 
понимания причин и условий совершения, а также правиль-
ной квалификации и расследования этого преступления.

Пристатейный библиографический список

1. Багмет А. М., Хмелева А. В. Особенности проведе-
ния осмотров при расследовании массовых беспо-
рядков // Российский следователь. – 2022. – № 4.

2. Агапов П. В. Вооруженный мятеж: некоторые аспек-
ты уголовно-правовой характеристики и совершен-
ствования законодательства // Законы России: опыт, 
анализ, практика. – 2013. – № 10. – С. 66-70.

3. Хохрин С. А. Массовые беспорядки, совершаемые 
осужденными в исправительных учреждениях: уго-
ловно-правовой и криминологический аспекты: ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 10.

4. Ткаченко Н. И., Епифанов С. С., Лядов Э. В. Право-
вые и организационные аспекты применения специ-
альных, криминалистических технических средств и 
методов в раскрытии, расследовании и предупреж-
дении побегов из мест лишения свободы. – Рязань: 
Академия ФСИН России, 2011. – С. 10.

5. Енгибарян В. Г. Некоторые особенности возникнове-
ния и совершения массовых беспорядков // Вестник 
Московского университета МВД России. – 2018. – 
№ 7.

6. Кулев А. Г., Кулева Л. О. Вооруженный мятеж: во-
просы совершенствования состава // Актуальные 
проблемы уголовного права на современном этапе 
(вопросы дифференциации ответственности и зако-
нодательной техники). – 2021. – № 10. – С. 22.

7. Жукова С. С. Уголовно-правовая характеристи-
ка массовых беспорядков и вооруженного мяте-
жа // Вестник Калининградского филиала Санкт-
Петербургского университета МВД России. – 2020. 
– № 2 (60). – С. 158-159.



359

КРИМИНАЛИСТИКА

ВНУКОВВячеславИванович
кандидат юридических наук, доцент кафедры процессуального права и криминалистики Института права Волгоградского 
государственного университета

КАЙРГАЛИЕВДаниярВулкаиревич
кандидат биологических наук, доцент, эксперт ооо «Экспертные технологии и сертификация продукции»

ВАСИЛЬЕВДмитрийВладимирович
старший преподаватель кафедры предварительного расследования Волгоградской академии МВД России

СПЕЦИФИКАУЧАСТИЯСПЕЦИАЛИСТА-КРИМИНАЛИСТАВОСМОТРЕМЕСТАВЗРЫВА

Во времена проведения специальной военной операции (далее – сВо) наблюдается галопирующее увеличение 
числа криминальных взрывов, совершаемых с использованием взрывных устройств (далее – Ву) различной конструкции и 
применением взрывчатых веществ (далее – ВВ). опасность террористических актов и криминальных взрывов, осуществление 
которых сопряжено не только с уничтожением имущества и материальных ценностей, но и гибелью людей, представляется 
нам серьёзной. В данной статье рассматриваются вопросы особенностей действия специалиста-криминалиста на месте 
происшествия, связанного со взрывом, его ролью в данном следственном действии и помощь, которую он может оказать 
следователю при расследовании факта взрыва.

Ключевые слова: специалист-криминалист, специальные знания, место взрыва, террористический акт, осмотр места 
происшествия, взрывное устройство.

VNUKOVVyacheslavIvanovich
Ph.D. in Law, associate professor of Procedural law and criminalistics sub-faculty of the Institute of Law of the Volgograd state university

KAIRGALIEVDaniyarVulkairevich
Ph.D. in biological sciences, associate professor, expert of «Expert Technologies and Product Certification» LLC

VASILJEVDmitriyVladimirovich
senior lecturer of Preliminary investigation sub-faculty of the Volgograd Academy of the MIA of Russia

THESPECIFICITYOFTHEPARTICIPATIONOFTHESPECIALIST-CRIMINALISTINTHEEXAMINATIONOFTHE
EXPLOSIONSITE

During the conduct of a special military operation, there is a galloping increase in the number of criminal explosions carried out using 
explosive devices of various designs and the use of explosives. The danger of terrorist acts and criminal explosions, the implementation 
of which involves not only the destruction of property and material values, but also the death of people, seems to us to be serious. This 
article discusses the features of the action of a forensic specialist at the scene of an explosion related to the explosion, his role in this 
investigative action and the assistance that he can provide to the investigator in investigating the fact of the explosion.

Keywords: forensic specialist, special knowledge, explosion site, terrorist act, inspection of the scene, explosive device.

Во времена проведения специальной военной операции 
наблюдается галопирующее увеличение числа криминальных 
взрывов, совершаемых с использованием взрывных устройств 
(ВУ) различной конструкции и применением взрывчатых ве-
ществ (ВВ). Опасность террористических актов и криминаль-
ных взрывов, осуществление которых сопряжено не только с 
уничтожением имущества и материальных ценностей, но и 
гибелью людей, представляется нам серьёзной. 

В последнее время наблюдается стабильный рост коли-
чества экспертиз и исследований, выполненных экспертно-
криминалистическими подразделениями полиции, по фак-
там взрывов самодельных взрывных устройств и взрывчатых 
веществ [1]. Складывающаяся криминогенная ситуация во 
многом сформировалась за счет свободного (неконтролиру-
емого) доступа к взрывным устройствам и взрывчатым веще-
ствам огромной группы граждан, среди которых попадаются 
лица с криминальным прошлым, доступ по своему характеру 
носит условно ограниченный запрет, и на это влияют следую-
щие причины: непрекращающиеся локальные вооруженные 
конфликты и в России, и на её границах; участившиеся факты 
хищения ВУ и ВВ со складов Министерства обороны России, 
напрямую способствующие запрещенному федеральными 
законами сбыту боеприпасов военными и сотрудниками си-
ловых ведомств; в незаконном обороте взрывных устройств и 
взрывчатых веществ активно принимают участие представи-
тели отрасли промышленности, занимающихся добычей по-
лезных ископаемых и/или разработкой грунтов с использова-

нием энергии взрыва; на территории нашей страны имеются 
районы с необнаруженными и не уничтоженными боеприпа-
сами времен Второй мировой войны [2].

Анализ судебной и экспертной практики, а также прак-
тика расследования преступлений, связанных со взрывом, 
убедительно демонстрирует, что в отличие от ряда преступле-
ний общеуголовного характера (грабеж, кража, разбой и т.п.), 
большое число сотрудников следствия и дознания, а также 
оперативных уполномоченных полиции недостаточно подго-
товлены к следственным действиям [3, c. 212].

Наиболее распространенное следственное действие – ос-
мотр места криминального взрыва сопряжён с обнаружени-
ем, фиксацией и изъятием многочисленных и разнообразных 
следов преступления, что существенно отличает его от след-
ственных мероприятиях по иным категориям дел. Эффек-
тивность осмотра места взрыва может резко снизиться, если 
следователь плохо себе представляет его основные задачи, не 
знает обстоятельств, которые подлежит выяснить в первую 
очередь, слабо разбирается во взрывном деле [4]. Значитель-
ная роль принадлежит специалисту-криминалисту, привле-
каемого к участию в производстве следственных действий [5]. 
Помощь специалиста следователю или лицу, осуществля-
ющему дознание, заключается в следующем: производство 
предварительных исследований следов взрыва; консульти-
рование следствия; выдвижение дополнительных вопросов, 
ответы на которые помогут правоприменителю квалифици-
ровать деяния подозреваемого, выявить сведения, имеющие 
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значение для расследования конкретно уголовного дела; отбор 
из всего набора объектов, изъятых у конкретного лица, имен-
но тех предметов, веществ и изделий, исследование которых 
подтверждает виновность подозреваемого в незаконном изго-
товлении и (или) обороте ВВ и ВУ; отбор из множества пред-
метов, изъятых с места взрыва, исследование которых может 
способствовать установлению конструкции взорванного ВУ, 
определению групповой и видовой принадлежности взорван-
ного ВВ, выявлению специальных познаний и навыков лица-
изготовителя ВУ [6].

Первоочередные задачи осмотра: необходимо установить 
факт взрыва и его характер, выявить причину (или причины) 
взрыва; предупредить наступление тяжёлых последствий 
взрыва; выяснить личность пострадавшего, организовать ока-
зание медпомощи пострадавшему; определить время, обста-
новку, способ и средства совершения преступления; собрать 
сведения о личности вероятного преступника и потенциаль-
ном мотиве совершения преступления.

С помощью специалиста-криминалиста следователь 
определяет присутствие (или отсутствие) на месте престу-
пления неразорвавшихся ВУ, в т.ч. замаскированных, уста-
навливает признаки взрыва, очаг взрыва, определяет ВВ, 
применённое для взрыва, вид ВУ, его особенности и прин-
цип действия. Фиксация следов взрыва начинается с общего 
обзора всего места с одновременным выполнением ориенти-
рующей и обзорной фотосъемки, неотложно составляется 
масштабная план-схема места взрыва и его периферии. При 
необходимости проведения аварийно-спасательных работ, 
то оперативные фото- и видеозапись с целью фиксации об-
становки осуществляются до проведения подобных меро-
приятий, по их окончанию обстановка места взрыва фикси-
руется повторно с применением фото- и видеоаппаратуры, 
так и на план-схемах.

В протоколе осмотра места взрыва фиксируются гео-
метрические и качественные параметры, необходимые для 
расчета массы взорванного заряда ВВ [7], [8], [9], [10], [11], [12] 
(описание материальной обстановки с указанием призна-
ков, характеризующих взрыв; предметы, предположительно 
оставленные преступником (орудие взлома, емкости из-под 
горючих веществ); следы действий преступника на местно-
сти (следы обуви, транспортных средств и т.п.; повреждение 
ограждений, запирающих устройств и т.п.).

При расследовании взрыва на поверхности грунта, кир-
пичном или бетонном полу, фиксируются: максимальный 
диаметр образовавшейся воронки; максимальный её диаметр, 
глубину; характер грунта или пола (рыхлая свеженасыпанная 
земля, растительный грунт, супесь, суглинок, влажный или 
плотный песок, глина, мел, песчаник, известняк или бетон).

Когда в результате взрыва было перебито бревно или де-
ревянный брус, то специалист производит измерения диаме-
тра бревна или площадь сечения бруса.

При изучении образованных проломов в стене или пере-
крытии здания (сооружения) фиксируют их размеры и рас-
положение относительно места взрыва, толщину стенок или 
перекрытий; тип конструкции, бетон (строительный или 
фортификационный), железобетон, общий объем помеще-
ния размеры оконных и дверных проемов. В железобетонной 
конструкции взрывом могут быть перебиты прутья армиро-
ванного каркаса, этот факт указывается особо. У пробитых от-
верстий в металлическом листе отмечаются размеры пробоин 
и толщину листа.

Если осмотром места взрыва установлено, что взорванное 
ВВ находилось на определенном расстоянии от поврежденной 
конструкции, то необходимо зафиксировать дистанцию от 
эпицентра взрыва до поврежденного элемента конструкции 
или до оси перебитого элемента (труба, брус и т.п.); направле-
ние деформации; тип материала; характер разрушений (раз-
рушение бетонной или кирпичной стены, пролом кирпичной 
или бетонной стенки, появление трещин и сколов от кирпич-
ной кладки).

При разрушении остекления указывается: характер раз-
рушения всех оконных (витринных проемов как полное и ча-
стичное разрушение и удаление от центра взрыва).

При наличии ударного взаимодействия осколков ВУ или 
отдельных элементов его конструкции с объектами окружа-
ющей обстановки специалист фиксирует характер распреде-
ления осколков в окружающем место взрыва пространстве; 
глубину внедрения осколков или толщину пробитых кон-
струкций; диаметр отверстий или вмятин; размеры и направ-

ление царапин; тип материала пораженного объекта; формы 
и размер проникающих элементов.

При взрыве в автотранспортном средстве особое внима-
ние следует обратить на точность описания повреждений от-
дельных деталей, состояние элементов электросети, измене-
ния в материальной обстановке (наличие электропроводов, не 
входящих в конструкцию автотранспортного средства и т.п.).

Осмотр пострадавшего или пострадавших проводится 
обязательно (описание позы трупа, его расположение отно-
сительно неподвижных ориентиров и вероятного очага взры-
ва). При гибели нескольких человек, фиксацию положения 
каждого трупа производят в связке с наиболее вероятным 
центром взрыва, описывают их одежду (состояние на момент 
осмотра, её повреждение, имеющиеся следы действия огня, 
наличие копоти).

На месте взрыва удаётся обнаружить микроколичества 
ВВ. Микроколичества ВВ на месте взрыва находятся на объ-
ектах-носителях, в качестве которых могут выступать как 
осколки и фрагменты ВУ, так и различные элементы вещной 
обстановки на месте взрыва. Предпочтительнее изъять объ-
ект-носитель целиком. В случае, когда это невозможно из-за 
его громоздкости, необходимо ограничиться отбором проб 
(также отбирают 2-3 «холостые» (контрольные) пробы, из тех 
мест, куда исключено попадание ВВ). Данное условие особен-
но важно соблюсти при взрыве на грунте, т.к. в почве часто со-
держится аммиачная селитра (нитрат аммония, минеральное 
удобрение), которая входит в состав многих смесевых ВВ (ам-
мониты, детониты и т.п.).

Зоной наиболее вероятного нахождения микроколичеств 
ВВ являются: частицы грунта, конструкции пола; элементы 
деревянных (брусья, доски бревна), керамических (кирпич, 
бетон, железобетон) и металлических (листы металла, детали) 
конструкций (если взрыв произошел в непосредственной бли-
зости от конструкций зданий, сооружений); фрагменты тка-
ней, кожи и синтетических материалов; осколки и фрагменты 
ВУ.

Наибольшее количество микроостатков не прореагиро-
вавшего ВВ остается, как правило, на осколках взорванного 
ВУ и др. объектах, находившихся в контакте или непосред-
ственной близости (до 14-17 раз эквивалентного по массе сфе-
рического заряда) с зарядом ВВ. Внешний вид, цвет, форма, 
размеры частиц – дают предварительную информацию о 
взорванном веществе. Наиболее информативны зерна поро-
ха, опилки металла (Al, Mg), алюминиевая пудра, древесные 
опилки, частицы угля, свинцового сурика, красного фосфора, 
перманганата калия. Отбор грунта из воронки, образованной 
взрывом, необходимо осуществлять как со дна воронки (на 
глубину 2-3 см), так и с ее краев воронки. Отбор проб древе-
сины производится в местах возможного контакта с ВВ, т.е. в 
местах наибольших повреждений и деформаций. Пробу от-
бирают с торца бруса, т.е. со среза поперек волокон древеси-
ны, где видны годовые кольца.

Требования к отбору проб таких материалов как металл, 
кирпич, бетон, железобетон, штукатурное покрытие, те же, 
что по отбору проб древесины, отбирают фрагменты, кото-
рые окопчены и несут на себе следы бризантного воздействия 
взрыва. Специалист-криминалист производит в этих случаях 
смывы ватным или марлевым тампонами, смоченными аце-
тоном и дистиллированной водой (последовательно). Лучшей 
упаковкой для вещественных доказательств, которые могут со-
держать ВВ – это стеклянная тара с металлической или «при-
тертой» стеклянной крышкой. При упаковке громоздких и 
крупных вещественных доказательств нужно использовать 
загерметизированные полиэтиленовые мешки и пакеты, в ко-
торые в качестве материала, способного поглощать пары ВВ, 
помещают куски ваты или фильтровальной бумаги.
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Ложные показания – неотъемлемая часть уголовного 
судопроизводства. Каждый следователь, оперативный со-
трудник, дознаватель, прокурор, судья, адвокат постоянно 
сталкиваются с тем, что информация, получаемая ими от 
участников уголовного процесса (подозреваемый, обвиня-
емый, свидетель, потерпевший), является всегда искажен-
ной. Это обусловлено многими причинами, но главной и 
самой проблемной причиной является ложь, то есть «со-
знательное искажение человеком реального положения 
вещей» [1, с. 321]. При этом получение следователем или 
судьей недостоверной информации приводит к принятию 
ими неправильных решений, допущению ошибок, цена ко-
торых может быть очень высокой: судьба человека и даже 
– его жизнь.

Любое следственное действие – это коммуникативный 
акт, в котором каждый участник этого взаимодействия 
старается достичь своей цели. Одним из применяемых 
средств со стороны допрашиваемых лиц может быть ложь. 
Данные лица умышленно, целенаправленно и специально 
говорят неправду, искажают достоверную информацию 
или скрывают правду. Мотивы такого поведения являются 
самыми разными, хотя могут быть типизированы в два ос-
новных: получение преференций и избежание наказания. 
А вот цель всегда одна – «ввести другого человека в заблуж-
дение, в состояние мнимого знания» [2, с. 13]. Человек всег-
да осознает факт лжи, но на принятое им решение лгать, 
на содержание транслируемой им ложной информации 

оказывают влияние как осознаваемые, так и неосознавае-
мые им элементы. 

Соответственно, цель следователя и иных уполномо-
ченных лиц – получить достоверную информацию. При 
этом прямое влияние с этой целью на сознание лгущего 
или готового лгать человека (убеждение, запугивание и т. 
п.) является малоэффективным, особенно когда допраши-
ваемое лицо, желающее скрыть правду, намерено лгать и 
готовилось к этому. Более того, действующее законодатель-
ство Российской Федерации (ст.16 УПК РФ, ст. 306, ст. 307 УК 
РФ) прямо наделяет определенных лиц «правом на ложь» 
[3, с. 180]. «В такой ситуации для актуализации правдиво-
сти как готовности к продуцированию достоверной инфор-
мации более эффективным и результативным может стать 
моделирование коммуникативного акта через использова-
ние дискурсивных элементов, активизирующих бессозна-
тельные морально-нравственные составляющие психики 
человека» [4, с. 310]. То есть использование таких приемов, 
которые будут воздействовать на человека и стимулировать 
его честность, чего он осознавать не будет. Сегодня на сферу 
бессознательных установок человека активно воздействуют 
средства массовой информации, медиаресурсы в целях ак-
туализации мотивации потребителей, электорального по-
ведения и решения иных задач.

Очевидно, что подавляющее большинство решений, 
в том числе, о том, говорить ли правду или лгать, человек 
принимает в основном исходя из неосознаваемых мотивов. 
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При этом влияние на бессознательную составляющую пси-
хики весьма сложно выявляется человеком – объектом воз-
действия, поэтому противостоять ему достаточно трудно. 
«Даже в том случае, если человек осведомлен о цели оппо-
нента изобличить его во лжи и получить от него скрывае-
мую информацию, выявить воздействие, осуществляемое 
путем использования возможностей дискурса на подсозна-
тельную составляющую его психики, и полностью нивели-
ровать ее очень затруднительно» [4, с. 311].

В этих целях было проведено исследование в форме 
эксперимента, в котором участвовали 148 лиц женского 
пола и 75 лиц мужского пола, всего 223 человека в возрасте 
от 20 до 45 лет, а также 7 экспертов в сфере психодиагно-
стики лжи. По результатам исследования была разработана 
модель актуализации мотивов речевой правдивости участ-
ников коммуникативного акта посредством этического дис-
курса.

Механизмы воздействия на подсознательную моти-
вацию речевой правдивости в процессе коммуникации, 
участники которой скрывают правду, выявленные в ходе 
научно-практического эксперимента, могут использоваться 
в ходе осуществления правоохранительной деятельности, 
при осуществлении следственных действий, прежде всего – 
допросов.

 При проведении исследования под ложью понималась 
информация, не соответствующая действительности, а под 
правдой – информация, соответствующая действительно-
сти. В процессе коммуникативного акта оба этих феномена 
выражаются речью и иными сопутствующими проявления-
ми, а лица характеризуются пониманием факта ложности 
или правдивости информации и желанием донести эту 
информацию до другого лица. В свою очередь, под честно-
стью понималось осознаваемое внешнее выражение правды 
и избегание лжи. Положительной динамикой честности 
было увеличение в речи и поведении проявления правды и 
уменьшение лжи.

При межличностном взаимодействии субъекты осоз-
нают «ответственность» за правдивость и ложность своих 
высказываний1. Иначе говоря – они понимают, что лгут, и 
желают обмануть или, наоборот, правдивы и стараются ис-
ключить искажения. Их деятельность по предоставлению 
информации носит осмысленный и целенаправленный ха-
рактер [5, с. 17]. Если человек, заблуждаясь, транслирует ин-
формацию, не соответствующую действительности, то для 
него она правдивая и ее диагностировать как ложную ста-
новится невозможно. Мотивационная сфера лжи различна, 
как рациональная, так и бессознательная, но сам акт лжи 
– всегда осознан. 

Человек проявляется через поступки, которые управ-
ляются как сознанием, так и подсознанием [6, с. 18, 23, 25]. 
Человек осознанно руководит ими или неосознанно обра-
щается к поведенческим стереотипам. И первое, и второе 
требуют обращения к памяти, под которой понимаются 
«процессы организации и сохранения прошлого опыта, 

1	 Панченко	Н.	Н.	Ложь	в	коммуникации.	–	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	http//communication.vspu.ru/panch.html	(дата	
обращения:	05.07.2023).

делающие возможным его повторное использование в де-
ятельности или возвращение в сферу сознания» [7, с. 230]. 
При этом довлеющую роль, что отметил в свое время еще 
З. Фрейд, играет подсознание [8, с. 6], выступающее местом 
хранения большей части информации [9, с. 117]. И уже пря-
мо из подсознания эта хранящаяся информация оказывает 
влияние на мысли, чувства, поведение и принимаемые че-
ловеком решения, что осознано человеком быть просто не 
может, потому что сознание в усвоении этой информации 
не участвовало и воспроизвести ее осознанно не может [6, с. 
105-106].

Естественным и гармоничным свойством человека явля-
ется честность. Ложь, напротив, вызывает рассогласование 
между сознанием и подсознанием, между сознательными 
поведенческим актами и бессознательными поведенчески-
ми актами, то есть неконгруэнтность. Конгруэнтность – со-
ответствие между поведением и состоянием – отдельными 
авторами прямо признается элементом качественной ха-
рактеристики системы личностных черт – честности [10, 
с. 133-136].

Контроль за своим поведением предполагает постоянный 
анализ собственных слов, жестов, действий, поведенческих ак-
тов, то есть всего того, что обычно выражается человеком во-
вне бессознательно, стереотипно. Соответственно, попытка 
контролировать бессознательную сторону своей психики (сте-
реотипы поведения) вызывает постоянное напряжение, кото-
рое не оставляет времени, сил и возможности концентрации 
внимания на восприятии и на анализ поступающей инфор-
мации, а также выражается в скованности и неестественности 
[6, с. 42-49]. Таким образом, контролировать подсознательные 
программы поведения без ущерба для коммуникации и без 
напряжения практически невозможно.

В качестве способа воздействия в эксперименте при-
менялся этический дискурс, связанный с понятиями нрав-
ственности, этики, справедливости, ответственности и 
морали. Под дискурсом в самом общем виде понимается 
институционально заданный, автоматически реализуемый 
процесс мышления, речи и действий человека. Дискурс за-
дает тип поведения человека в определенной ситуации, об-
условливает особенности его реагирования на жизненные 
обстоятельства.  Этический дискурс является неотъемле-
мой частью дискурса российского общества. Это остается 
даже при условии «де-этизация и де-морализация… новой 
реальности»2. Исследователи отмечают сохранение в России 
ХХ века морально-этической ориентации национальной 
ментальности духовности [11, с. 122], что продолжает быть 
актуальным и в ХХI веке [12, с. 76], [13, с. 223].

Этический дискурс позволяет формировать или ак-
туализировать «моральное сознание», то есть соблюдение 
человеком нравственных норм, исходя из внутренних по-
буждений [14, с. 7]3, так как воспитывает говорящего адек-
ватно требованиям цивилизованного социума, формирует 

2	 Маклаков	В.	Т.	Современный	этический	дискурс:	определяющая	ди-
лемма	и	линии	развития.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/37070/1/978-5-8295-0374-1_08.
pdf	(дата	обращения:	15.06.2023).

3	 Шачин	С.	В.	Дискуссия	о	дискурсе:	коммуникативное	обоснова-
ние	морали	и	критика	(опыт	обзора).	–	[Электронный	ресурс].	–	
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отрицательное отношение к нарушению морально-нрав-
ственных установок, привитых средой жизни, способствует 
позитивному восприятию мира и окружения [15, с. 218].

В результате экспериментального исследования чест-
ности человека в условиях этического дискурса были сде-
ланы выводы, что этический дискурс, применяемый в про-
цессе эксперимента, который носил характер вспоминания 
положительных установок (заповедей) и заслушивание, 
проговаривание и записывание под диктовку письменного 
обязательства честности, оказал влияние на честность участ-
ников эксперимента. Воздействие носило скрытый харак-
тер. Влияние осуществлялось на бессознательном уровне, в 
силу этого оно не могло быть контролируемым со стороны 
лиц, оно не осознавалось, поэтому ему было невозможно 
противостоять. 

Участники тех групп, которые подвергались этическо-
му дискурсивному воздействию, продемонстрировали бо-
лее высокий уровень честности по сравнению с группами, 
которые не подвергались воздействию или дискурс влияния 
на которых носил нейтральный характер. Разница в степени 
честности выражалась в 2,4 раза. Этический дискурс не обе-
спечил абсолютную честность людей. По степени честности 
они все же отличались в «худшую сторону» от контрольной 
группы, которая полностью контролировалась и не подвер-
галась воздействию.

Результаты эксперимента свидетельствуют, что этиче-
ский дискурс положительно воздействует на честность че-
ловека в ходе коммуникативного акта. Актуализация чест-
ности на бессознательном уровне является достижимой 
целью. Такая возможность существует и может быть реа-
лизована в практической деятельности следователя и иных 
уполномоченных лиц в процессе осуществления следствен-
ных действий.
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Низаева С. Р.

При проведении различных следственных мероприятий 
методы, используемые в следственном профайлинге, игра-
ют одну из самых значительных ролей, так как именно они 
позволяют конкретизировать информацию, получаемую от 
свидетелей, очевидцев и подозреваемых в совершении пре-
ступления. 

Например, при допросе тех или иных участников пре-
ступления методы профайлинга позволяют: 

– обеспечить восстановление искаженной или отсутству-
ющей информации;

– найти противоречия и несостыковки в показаниях.
При проведении допроса необходимо задействовать 

такие методы профайлинга, как анализ и сопоставление 
вербальных и невербальных сигналов, так как это позволяет 
определить субъективное отношение человека к определен-
ной ситуации или осматриваемому месту.

Особое внимание необходимо уделять таким каналам 
передачи информации, как: вегетативная нервная система 
(смена тембра и громкости голоса, дрожание его, учащение 
или замедление моргания, покраснение кожи, движение 
зрачков и т.д.); мимика (дрожание губ, проявление эмо-
ций); поза (закрытая или открытая, напряженность, поло-
жение рук, движение кистей); жесты (произвольные и не-
произвольные, амплитуда их и скорость); речь (различные 
изменения показаний, нарушение логичности изложения 
информации) [1, с. 23].

При проведении очных ставок и допросов необходимо 
уделить внимание на так называемые «улики преступного 
поведения». В данное понятие входят: неадекватность, затор-
моженность или чрезмерная возбужденность общего психи-
ческого состояния; неестественная наигранность поведения 
преступного элемента при ответе на ряд вопросов, задавае-
мых сотрудником; нейтральное отношение к окружаемому 
миру (особенно это свойственно маньякам и террористам) [2, 
с. 26].

Важным элементом профилирования в деятельности 
следователя так же является верификация – процесс под-
тверждения подлинности или ложности данных, получаемых 
при допросе. Верификация позволяет определить степень 
соответствия информации окружающей действительности, 
оценить значимость предоставляемых данных. Основными 
элементами верификации являются слова, голос, пластика 
и мимика. В рамках данной работы хотелось бы подробнее 
остановиться на каждом из названных элементов. В процессе 
непосредственного общения между людьми, например, при 
допросе лица, могут наблюдаться так называемые «языковые 
оговорки», которые свидетельствуют о том, что человек не 
желает быть до конца откровенным и по какой-либо причине 
утаивает значимую для него информацию, при этом, в слу-
чае, если удается посредством применения различных так-
тических приемов вывести лжеца из состояния внутреннего 
равновесия, словесные оговорки могут перерасти в «триады», 
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где в качестве оговорки выступают уже не отдельные слова, 
а целые высказывания, заметив которые, следователь-вери-
фикатор может попытаться установить истину. Языковые 
оговорки и триады могут выдать совершенно разнообразную 
скрытую информацию: эмоции, планы, намерения, отноше-
ние человека к произошедшему событию, фантазии и т.д.

Вторым элементом верификации является голос. Отме-
тим, что в процессе сообщения сведений, не соответствую-
щих действительности, люди зачастую начинают нервничать, 
и именно голос выдает признаки обмана. В ходе психологи-
ческих исследований была выявлена следующая закономер-
ность: практически в 65 % случаях явным признаком обмана 
являлось наличие многочисленных пауз при ответе на тот 
или иной вопрос. При этом паузы являлись непреднамерен-
ными, позволяли человеку более тщательно продумывать 
ответ на поставленный вопрос или придумать правдоподоб-
ную версию случившегося. Кроме этого, напротив, ускорен-
ная речь с повышением голоса свидетельствует о наличии не-
гативных эмоций у человека, таких как ярость, злость, страх. 

Третьим элементом верификации является пластика 
или невербальные сигналы общения. В процессе сообщения 
ложных сведений были выявлены общие закономерности не-
вербальных сигналов, подаваемых лжецами:

1) Прикрывание рта. Человек, который пытается об-
мануть, может непреднамеренно стараться скрыть это при-
косновением ко рту. При этом у взрослых людей зачастую 
данный жест является менее заметным, чем у детей, и выра-
жается чаще всего в покашливании и прикрывании рта, при-
косновении к краешку губ;

2) Прикосновение к носу чаще всего может свидетель-
ствовать об утаивании какой-либо информации. Данный 
жест объясняется простыми физиологическими реакциями 
на ложь: в процессе обмана в организме человека выделяется 
вещество «кателохамин», который приводит к раздражению 
слизистой оболочки носа и повышению артериального дав-
ления, в связи с чем человек пытается почесать свой нос или 
попросту прикоснуться к его кончику;

3) Потирание глаз выражает желание отвести взгляд от 
собеседника, так как не каждый человек способен лгать, гля-
дя в глаза. Данный жест у взрослого человека менее заметен, 
чем у детей, выражается чаще всего у мужчин в виде убира-
ния соринки, внезапно попавшей в глаз, а у женщин – как 
жест поправления макияжа;

4) Потирание мочки уха позволяет человеку ускорить 
мыслительный процесс для того, чтобы придумать правдо-
подобный ход событий, о которых его спрашивают;

5) Оттягивание воротника одежды. Данный жест снова 
связан с физиологией и происходит от того, что при обма-
не повышается давление, увеличивается общая температура 
тела, в связи с чем человеку становится некомфортно и жар-
ко.

Следующим элементом верификации является мими-
ка. Лицо человека является основным интерпретатором его 
внутреннего состояния, однако мимика зачастую может тол-
коваться двояко, особенно в случае, если перед нами человек, 
умеющий скрывать свои эмоции. В данном случае подробнее 
хотелось бы остановиться на микровыражениях, которые по-
являются у людей непроизвольно, и могут помочь выявить 
обман даже опытных лжецов. Отметим, что микровыраже-
ние – элемент мимики, проявляющийся не более чем на чет-
верть секунды на лице человека, который пытается подавить 
или скрыть истинную эмоцию. Микровыражения не зависят 
от воли человека и проявляются спонтанно, в связи с чем не-

сут правдивую информацию. Мы понимаем, что отследить 
такие микровыражения очень сложно даже для опытного 
верификатора, поэтому в данном случае на помощь прихо-
дит проведение следственных действий под видеозаписью 
и последующий разбор на замедленной скорости. Об этом 
мы подробнее остановимся в рамках второй главы. Помимо 
микровыражений, в следственном профайлинге выделяют 
мимические признаки, которые свойственны обману. К та-
ким признакам относятся: асимметрия, длительность и не-
своевременность выражения лица. Асимметрия подразуме-
вает под собой выражение эмоции искаженно, более явна на 
одной из частей лица, когда на остальных частях может чи-
таться совершенно противоположная эмоция. Длительность 
определяется несколькими секундами: подлинные эмоции 
не задерживаются на лице человека долго, а последователь-
но сменяют друг друга в зависимости от изменения ситуации 
или от высказанных фраз. Несвоевременность представляет 
собой отражение эмоции через некоторое время от выска-
занной фразы, где она должна была быть уместной.

Большая часть мимических выражений, особенности 
речи и голоса, элементов пластики, связанных с прикосно-
вением к лицу или близлежащим областям, могут являться 
косвенными признаками обмана, однако необходимо в каж-
дом случае оценивать указанные признаки в совокупности, 
при этом уделяя немаловажную роль базовой структуре по-
ведения конкретного лица, в связи с тем, что для некоторых 
людей в силу менталитета, национальных особенностей, вос-
питания и иных факторов, чрезмерная жестикуляция и по-
добное поведение являются нормой, и вовсе не означает, что 
человек лжет [1, с. 25]. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что профайлинг 
в деятельности органов внутренних дел при проведении раз-
личных следственных действий имеет решающее практиче-
ское значение. Методы интерпретации внешних факторов 
поведения человека, выражающиеся через вербальные и не-
вербальные, произвольные и непроизвольные сигналы по-
зволяют опытному специалисту безошибочно определить 
признаки лжи при допросе свидетелей, очевидцев и иных 
участников расследования. Система профайлинга была раз-
работана несколько сотен лет назад и по сей день постоянно 
развивается, так как научные исследования в этой области 
позволяют выдвигать новые предположения, разрабатывать 
новые методы профилирования. 
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For Russia, corruption is one of the most serious problems hindering the solution of economic, 
social and other problems. Corruption, as a phenomenon, hinders the development of the state 
apparatus, undermines the authority of the state and reduces the level of legal awareness of citizens. 
The article conducts a study of elements of the forensic characterization of crimes of corruption committed by officers of internal affairs 
agencies. on the example of bribery-related crimes, the analysis of such elements of forensic characteristics as the environment and 
methods of committing crimes, the identity of the offender, the mechanism of investigation was carried out. It is concluded that the 
analysis of its elements and correlation links between them, contributes to the selection of a rational course of pre-trial investigation.

Keywords: corruption, internal affairs officers, forensic characteristics, criminal liability.
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Борьба с коррупцией является одной из злободневных 
проблем российской действительности. В одном из высту-
плений В. В. Путин отметил, что корруп ция деморализу-
ет общество, разлагает власть и государственный аппарат. 
Особенно она нетерпима в судебных и правоохранительных 
органах, для которых борьба с этим злом является прямой 
функцией [8]. 

Коррупционная преступность в органах, организа-
циях и подразделениях МВД России является составной 
частью коррупции в системе государственной службы, 
конкретнее – в правоохранительных органах. Доля со-
трудников органов внутренних дел (далее – ОВД), совер-
шивших противоправные деяния коррупционной направ-
ленности, составляет наибольшую часть (63 %) среди лиц, 
проходивших службу в правоохранительных органах. При 
этом следует учитывать, что ОВД Российской Федерации, 
исходя из показателей штатной численности, установлен-
ных указами Президента Российской Федерации, являются 

наиболее многочисленной правоохранительной службой, 
количество сотрудников которой значительно превышает, 
например, органы прокуратуры и следственные органы 
Следственного комитета Российской Федерации вместе 
взятые. 

Выявление сотрудников ОВД Российской Федерации, 
совершивших противоправные деяния, является приори-
тетным направлением оперативно-служебной деятельности 
подразделений собственной безопасности. Доля их участия 
в выявлении сотрудников ОВД, совершивших преступления, 
составляет около 66,0 %, из них по фактам коррупции – 70,7 
% [11, с. 68]. Сотрудники данного подразделения в установ-
ленном порядке осуществляют проверку жалоб, заявлений 
и иной информации о коррупционных правонарушениях со 
стороны сотрудников и работников системы министерства 
внутренних дел России (далее – МВД России). В каждом чет-
вертом случае после проверки информация объективно под-
тверждается, в результате чего сотрудники, в зависимости от 
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проступка, привлекаются к уголовной, дисциплинарной от-
ветственности либо увольняются [11, с. 68]. 

Объективная оценка коррупционной преступности за-
труднена в силу ее высокой латентности. Система учета пре-
ступлений и лиц, их совершивших, позволяет анализировать 
статистические данные, которые отражают не фактическое 
состояние коррупции среди сотрудников органов внутрен-
них дел, а показатели борьбы с ее проявлениями [3, с. 92]. 
Так, в 2021 г. зарегистрировано 35051 преступление, что на 
13,7 % больше, чем в 2020 г. (30813) и на 18,3 % больше пока-
зателя 2017 г. (29634). Число лиц, выявленных за совершение 
преступлений коррупционной направленности, выросло на 
5, 8 % (17495) по сравнению с 2020 г. (16529) и на 9,7 % – с 2017 
г. (15940) [5, с. 4-5]. По данным Следственного комитета Рос-
сийской Федерации за 2022 г. к уголовной ответственности 
за коррупционные преступления привлекли почти полторы 
тысячи сотрудников правоохранительных органов, из них 
около 70  % – сотрудники ОВД [9]. 

Из числа сотрудников органов внутренних дел, привле-
ченных к уголовной ответственности в 2022 г. за преступле-
ния коррупционной направленности, большая часть обви-
нялась: во взяточничестве (ст.ст. 290-291.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации) (далее – УК РФ) – 652 (– 8,5 %), в мо-
шенничестве (ч.ч. 3-7 ст. 159 УК РФ) – 162 (–19,8 %), злоупотре-
блении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) – 52 
(–14,7 %) и превышении должностных полномочий (ч.ч. 1,2, 
п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) – 52 (+6,1 %) [8]. 

Среди сотрудников-коррупционеров преобладают 
лица, прослужившие в ОВД менее пяти лет – 52,7 %, в том 
числе до одного года – 18, 8 %. Примерно 65,5 % лиц имели 
среднее специальное образование, 29,4 % – высшее неюри-
дическое и 14,6 % – высшее юридическое образование. В 40 
% случаев возраст подозреваемых лиц составлял от 31 до 40 
лет. Семейное положение можно охарактеризовать в целом 
как социальное благополучное. Большинство из них (70 %) 
на момент совершения преступления были женаты и имели 
детей [5, с. 26-27]. 

Учитывая, что основная доля коррупционных престу-
плений, совершенных сотрудниками органов внутренних 
дел приходится на ст.ст. 290-291.2 УК РФ, рассмотрим анализ 
элементов криминалистической характеристики на примере 
преступлений, связанных со взяткой. 

Анализируя элемент обстановки совершения престу-
пления весьма важно оценивать ту сферу деятельности, в 
которой должностное лицо совершило противоправное дея-
ние. Коррупционные преступления чаще всего совершаются 
сотрудниками подразделений экономической безопасности 
и противодействия коррупции, собственной безопасности, 
по исполнению административного законодательства, уго-
ловного розыска, по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Так, в период 2018 – 2019 г. на территории Иванов-
ской области организованная преступная группа совместно с 
коррумпированными сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД 
России по Ивановской области совершали мошенничества в 
сфере страхования при оформлении инсценированных до-
рожно-транспортных происшествий. На сегодняшний день 
в отношении одного бывшего сотрудника ГИБДД вынесен 
обвинительный приговор по семи фактам пособничества в 
покушении на мошенничество в сфере страхования и восьми 
фактах получения взятки лично в составе группы по предва-
рительному сговору [2]. В органах следствия, отделов участ-
ковых уполномоченных, в подразделениях по контролю за 
оборотом наркотиков, по вопросам миграции, по работе с 
личным составом, по обеспечению охраны общественного 
порядка, в образовательных организациях МВД России так-
же фиксируются факты совершения коррупционных престу-
плений, однако эти цифры ниже, чем в первой группе. Не-
обходимо максимально полно ознакомиться с содержанием 
полномочий подозреваемого лица во всех взаимосвязанных 

направлениях. Специфической чертой обстановки выступает 
определенный сложившийся порядок исполнения служеб-
ных полномочий, функционирования локальных норматив-
ных актов.

Как показывает практика, коррумпированный сотруд-
ник ОВД обычно обладает хорошими знаниями и навыками, 
специфическими для его должности. Он может обладать глу-
бокими познаниями в сфере правоприменительной деятель-
ности и законодательства, что позволяет ему легче скрывать 
свои преступные действия. Такой преступник часто проявля-
ет систематичность в своих коррупционных действиях, может 
злоупотреблять своим положением и доступом к информа-
ции, требовать взятки или предоставлять незаконные услуги 
в обмен на личную выгоду. Такие действия могут включать 
защиту преступных группировок, сокрытие улик, манипуля-
ции со служебными документами и т.п. Так, в июле 2021 г. 
был задержан начальник ГИБДД Ставропольского края гр. С. 
и ряд его подчинённых по факту получения взятки группой 
лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 мил-
лионов рублей. В рамках расследования данного уголовного 
дела установлены 119 эпизодов преступной деятельности со-
участников гр. С. в получении взяток [9]. 

Получение взятки реализуют в двух формах: в первом 
случае сотрудник ОВД инициирует процесс взяточничества, 
предлагая свою помощь, защиту или иное неправомерное 
воздействие на лицо, являющееся источником взятки; во вто-
ром случае сотрудник ОВД принимает взятку, предложен-
ную ему лицом, заинтересованным в получении неправо-
мерных преимуществ или защите от наказания. Передача 
предмета взятки или содержания коррумпированного го-
сударственного служащего может носить непосредственный 
характер (деньги, предметы, документы передаются из рук в 
руки, путем обмена свертками, портфелями) и опосредован-
ный (через тайник, условное место). Посредничество разде-
ляют на два вида: простое, т.е. передача вознаграждения и 
предоставления требующегося одним посредником, и слож-
ное, выражающееся в разделении функций между несколь-
кими посредниками.

Место передачи незаконного вознаграждения зависит от 
его характера. Чаще всего предмет преступного посягатель-
ства передается в служебном кабинете, ресторане, личном 
автомобиле, квартире, в условном месте на улице, в подъезде 
или ином общественном месте.

Предметом преступного посягательства выступает рос-
сийская и иностранная валюта, ценные бумаги, вещи, выго-
ды имущественного характера. Распространены факты полу-
чения взяток за принятие решений, имеющих юридическое 
значение и влекущих юридические последствия (назначение 
на должность, общее покровительство на работе, повышение 
по службе, за сдачу семестровых и государственных экзаме-
нов, незаконные действия в интересах граждан по оформле-
нию документов, несмотря на отсутствие для этого основа-
ний и т.п.) [12, с. 87]. 

Отмечается расширение практики бесконтактных схем 
расчета за предоставляемые преференции с одновременным 
исключением личных контактов и осуществлением дачи и 
получения взятки через платежные терминалы либо посред-
ством электронных и информационно-телекоммуникаци-
онных сетей на виртуальные счета (электронные кошельки), 
открытые в различных платежных системах [4, с. 97]. Так, 
сотрудники полиции дежурной части УВД по Южному ад-
министративному округу г. Москвы в течение двух лет неза-
конно предоставляли служебную информацию об умерших 
на территории города частным ритуальным организациям. В 
отношении бывших полицейских Г., П., С, У., Б. возбуждено 
уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. За полученную инфор-
мацию подозреваемые получали денежные средства путем 
перевода на банковскую карту от 10 до 15 тысяч руб. в случае 
дачи согласия родственников умерших на обслуживание ри-
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туальным агентством, при отказе услуг – от 500 до 1000 руб. 
[7]. Аналогичным способом совершены преступления оперу-
полномоченным ОУР ОМВД России по Завьяловскому рай-
ону Удмуртской Республики капитан полиции Б., помощ-
никами оперативного дежурного дежурной части пункта 
полиции «Граховский» МО МВД России «Казнерский» А.и 
К. [1]. 

В органах внутренних дел взятки получают за возбуж-
дение и отказ в возбуждении уголовных дел, за прекраще-
ние уголовного дела либо административного производства, 
уменьшение размера квалификации преступления либо 
укрытие в ходе следствия дополнительных фактов, свидание 
с арестованными, выдачу паспортов и оружия и т.д. [10, с. 
220]. 

Большая часть криминалистически значимой информа-
ции о коррупционном преступлении, необходимой органам 
предварительного следствия, содержится в материальных 
следах – деньгах; материальных ценностях; банковских кар-
тах; квитанциях; лицевых счетах вкладчика; фонограммах, 
фото- и видеоматериалах; управленческих, регистрацион-
ных и бухгалтерских документах. Типичные идеальные следы 
противозаконных действий сохраняются в памяти субъектов 
подкупа, посредников, сослуживцев подозреваемых и членов 
их семей, специалистов, экспертов, и как правило, содержат 
в себе сведения о механизме и способе совершения корруп-
ционных преступлений, личностных характеристиках пре-
ступников и т.п. Криминалистически значимой является 
информация о нарушении действующего порядка поступле-
ния и прохождения документов; несоблюдение очередно-
сти разрешения вопроса; нарушение установленных правил 
оформления документов и порядка подготовки материалов 
и их рассмотрения; принятие незаконного или необоснован-
ного решения; несоблюдение действующих требований о 
полноте представляемых материалов, необходимых для при-
нятия решения. 

Особое значение приобретают данные об особенностях 
преступного поведения субъектов по рассматриваемой ка-
тегории дел. В частности, выявление признаков, свидетель-
ствующих о неделовых, особых связях между, например, 
руководителями выше- и нижестоящих органов одной си-
стемы или между конкретными лицами, выполняющими 
управленческие функции, и гражданскими, добивающимися 
желательных для них решений, а также сведений о конкрет-
ных способах преступных действий или бездействия лица, 
совершающего коррупционное преступление. Именно эта 
информация часто помогает установить: где и каким обра-
зом следует искать и изымать недостаточную информацию 
о преступлении. В частной жизни подкупленного на совер-
шение им коррупционного преступления может указывать 
значительное превышение расходов над официальными до-
ходами.

Не менее важно учитывать количество и частоту случаев 
получения взятки среди сотрудников ОВД для оценки мас-
штабов проблемы. Учет средней или общей суммы взятки, 
получаемых сотрудниками ОВД, позволит выявить мотива-
цию и интенсивность преступной деятельности. Исследова-
ние видов предмета взятки (деньги, подарки, услуги и т.п.) 
также позволит понять, какие формы коррупции преоблада-
ют среди сотрудников. Оценка степени причастности выше-
стоящего руководства и организационной структуры в слу-
чаях получения взятки способствует раскрытию системности 
коррупции в ОВД. Изучение связей сотрудников с преступ-
ными организациями дозволяет выявить насколько глубоко 
проникли коррумпированные элементы в систему правоох-
ранительных органов. 

Практическая значимость криминалистической харак-
теристики преступлений коррупционной направленности 
состоит в том, что при дефиците исходной информации о 
противоправном деянии, анализ ее элементов и корреляци-

онных связей между ними, благоприятствует выбору эффек-
тивных направлений производства предварительного рас-
следования. 
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The article deals with the formation of mechanisms of careless crimes associated with sources of increased danger. The author’s 
classification of the mechanisms of this group of crimes is given. In addition, the features of the commission of careless crimes associated 
with sources of increased danger are indicated, in particular, the special role of the pre-criminal situation is noted. It is concluded that 
the mechanism of a careless crime provides an opportunity to understand the dynamic (temporal, sequential, situational, pre-criminal) 
side of the event.
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Хорев М. В.

В криминалистике исследованию механизма преступле-
ния уделено значительное внимание. Вопрос о необходимо-
сти научного исследования закономерностей механизма пре-
ступления еще в 1987 году был инициирован Р. С. Белкиным 
[2], положившим начало интенсивной разработке отдельных 
вопросов механизма преступления, что вылилось в фунда-
ментальное комплексное исследование данного направле-
ния.

Таким образом, сложилась система знаний о механиз-
ме преступления как об одном из элементов общей теории 
(предмете) криминалистики и методики расследования от-
дельных видов, подвидов и групп преступлений. Под меха-
низмом преступления стали понимать систему кримина-
листически значимой информации о преступлении и его 
участниках.

Отталкиваясь от закономерностей механизма престу-
пления и подробным образом изучая криминальные ситу-
ации, криминалистика выявляет и обобщает применитель-
но к отдельным видам преступлений типичные сведения о 
способах и обстановке совершения преступлений, личности 
преступника, предмете преступного посягательства, типич-
ные следственные версии, а также разрабатывает алгоритмы 
действий следователя в определенные периоды раскрытия и 
расследования преступного события. 

Отдельные элементы механизма преступления были 
предметом исследования В. П. Бахина, Р. С. Белкина, С. А. 
Голунского, В. И. Громова, М. Е. Евгеньева, Н. С. Карпова, Б. 

М. Шавера, И. Н. Якимова и многих других ученых [3], [5], [6], 
[7], [11]. Наиболее полной научной работой, раскрывающей 
механизм преступления, является монография А. М. Кустова 
[8].

В связи с необходимостью изучения в рамках кримина-
листической науки механизма преступления, А. М. Кустов 
отмечал: «Потребности экспертной, следственной и судеб-
ной практики и требование непрерывности накопления на-
учного знания, вытекающего из интересов развития самой 
науки… должны рассматриваться как один из основных 
принципов классификации механизмов преступлений. Дру-
гим принципом классификации является принцип систем-
ности» [8, с. 76].

Классифицировать механизмы преступлений следует 
по следующим основаниям: «1) в соответствии со структурой 
уголовного закона; 2) по степени сложности; 3) по количеству 
осуществленных действий; 4) по формам вины» [8, с. 78].

По первому основанию А. М. Кустов, среди прочих, вы-
деляет следующую подсистему общего уровня – «Механизм 
преступлений против общественной безопасности и обще-
ственного порядка», в которую входят объекты первой под-
системы непосредственного уровня:

– механизм преступлений против общественной без-
опасности;

– механизм преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности;

– механизм экологических преступлений;
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– механизм преступлений против безопасности движе-
ния и эксплуатации транспорта;

– механизм преступлений в сфере компьютерной ин-
формации» [8, с. 79-80].

Ко второй подсистеме непосредственного уровня следу-
ет отнести, например: механизм транспортных преступле-
ний. 

К криминалистической классификации частного уров-
ня необходимо отнести: механизм преступлений на маги-
стральных трубопроводах для опасных производственных 
объектов, предназначенных для транспортировки природно-
го газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжижен-
ного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапа-
скаля; механизм преступлений, связанных с эксплуатацией 
опасных производственных объектов, предназначенных для 
транспортировки нефти; механизм преступлений на желез-
нодорожном транспорте; механизм преступлений, связан-
ных с эксплуатацией воздушного транспорта; механизм пре-
ступлений, связанных с эксплуатацией водного транспорта; 
механизм ДТП; механизм преступлений, связанных с эксплу-
атацией метрополитена; механизм преступлений, связан-
ных с эксплуатацией городского наземного электрического 
транспорта.

Механизмы неосторожных преступлений могут клас-
сифицироваться и более подробно (по подвидам, группам), 
включая в себя, например, механизм взрыва трубопроводов с 
газом в условиях городской (сельской) инфраструктуры или 
в условиях ее отсутствия. Или, например, механизм ДТП, свя-
занных с эксплуатацией большегрузных автомобилей [10].

Представляется важной также и предложенная А. М. 
Кустовым классификация механизмов преступлений по сте-
пени сложности, поскольку от этого будет зависеть и степень 
сложности организации и тактики проведения отдельных 
следственных действий, в частности, осмотра места происше-
ствия, назначения судебных экспертиз, выбора следователем 
тактики допроса, преодоления противодействия расследова-
нию. 

Заканчивается механизм неосторожных преступлений, 
связанных с источниками повышенной опасности, возникно-
вением материальных следов физического, химического, ме-
ханического, термического, биологического и иного характе-
ра, которые будут иметь криминалистическое значение.

В этой связи, под степенью сложности механизма не-
осторожного преступления, связанного с источником по-
вышенной опасности, с одной стороны, следует понимать 
масштабы, разнохарактерность и многопорядковость по-
следствий, вызванных нарушением определенных правил 
обращения с данными объектами. С другой стороны, степень 
сложности механизма неосторожного преступления, связан-
ного с источником повышенной опасности, определяется на-
личием, полнотой и характером материальной и вербальной 
информации, свидетельствующей о криминальном и пред-
криминальном характере преступления, а также наличием 
или отсутствием противодействия расследованию (напр., в 
виде уничтожения материальных следов, документов и т.д.).

Формирование механизмов криминалистически сход-
ных групп преступлений, в данном случае по степени и харак-
теру последствий, наличию и характеру следовой картины, 
является необходимым условием для разработки методиче-
ских рекомендаций организационного и тактического харак-
тера, а также – частных методик расследования данных групп 
преступлений. Кроме того, наиболее типичные механизмы 
определенных групп преступлений дадут возможность субъ-

екту расследования создать мысленную модель механизма 
конкретного преступления, определиться с организацией 
и тактикой поиска недостающей информации, свидетелей, 
лиц, причастных к преступлению и т.д.

По степени сложности механизмов неосторожных пре-
ступлений в зависимости от масштабов воздействия ИПО на 
объекты жизнедеятельности нами выделены три криминали-
стически значимые группы, обусловленные характером по-
следствий и наличием объема криминалистически значимой 
информации: простой механизм, механизм средней сложно-
сти и сложный механизм преступлений.

Под простым механизмом преступлений следует рас-
сматривать не столь тяжелые и разнохарактерные послед-
ствия. Например, разрушения самих ИПО, небольшое число 
пострадавших, отсутствие экологических последствий и т.д. 
Следовая обстановка не уничтожена и не представляет слож-
ности для ее обнаружения и изъятия.

Например, к такому механизму можно отнести дорож-
но-транспортные присшествия; аварии на производственных 
предприятиях; аварии в котельных и т.п. 

Средней сложности механизм преступлений выражен 
в виде значительного разрушения самих источников повы-
шенной опасности; большого числа пострадавших; значи-
тельного разрушения инфраструктуры, сложной следовой 
обстановки; уничтожения части материальных следов, свя-
занного с оказанием помощи пострадавшим, их эвакуацией, 
проведением пожаротушения и иных технических работ. 
Экологические последствия отсутствуют или имеют незначи-
тельный локальный характер в виде аварийных выброса при 
частичном разрушении источника повышенной опасности; в 
виде локального разлива нефти и т.п.

Для такого механизма характерны преступления, свя-
занные с эксплуатацией железнодорожного, водного и ави-
ационного транспорта; пожары в общественных местах, в 
частности, в торговых, развлекательных и спортивных цен-
трах; взрывы магистральных трубопроводов; взрывы (от-
равления) в шахтах, аварийные ситуации при обращении с 
производственными отходами или вредными веществами III 
класса опасности и т.п.

Сложный механизм преступлений рассматриваемой 
категории будет характеризоваться многопорядковостью и 
тяжестью причинения случайного вреда людям; разруше-
нием инфраструктуры; разрушением источника повышен-
ной опасности, повлекшим экологические, биологические 
и иные последствия; сложной следовой обстановкой; невоз-
можностью своевременного проведения осмотра места про-
исшествия в силу различных обстоятельств; уничтожением 
материальных следов во время спасательных работ; суще-
ственными экологическими последствиями; массовыми от-
равлениями токсичными веществами и т.д. К такому меха-
низму можно отнести преступления в атомной энергетике; 
множественные поэтапно происходящие взрывы большого 
количества боеприпасов, находящихся на военных и про-
мышленных складах; преступления, связанные с обращением 
опасных объектов I и II классов опасности – биологическим, 
радиационным, химическим заражением вод, атмосферы, 
почвы или химическим отравлением населения (опасными 
инфекциями, радиацией, парами хлора) и т.п.

Механизм неосторожных преступлений, связанных с ис-
точниками повышенной опасности, в результате действия 
которого создается особая чрезвычайная ситуация расследо-
вания, по мнению В. Н. Григорьева, определяет специфиче-
ские закономерности расследования [4]. Нам такой подход 
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представляется верным в случае расследования умышленных 
преступлений, совершенных в условиях военного времени. 
В отношении неосторожных преступлений, связанных с ис-
точниками повышенной опасности, их механизм определяет 
специфику организации и тактики проведения отдельных 
следственных действий, в частности, осмотра места происше-
ствия, а не расследования в целом.

Однако, всегда данный механизм обусловлен рядом 
определенных закономерностей ему предшествующих.

Следует отметить, что при совершении неосторожных 
преступлений всегда необходимо говорить о преступлениях 
как о единичных явлениях, а не о преступной деятельности, 
поскольку под преступной деятельностью принято пони-
мать «…пути и способы существования и развития преступ-
ной части общества… в качестве его жизнедеятельности» [1, 
с. 27], с чем мы абсолютно согласны.

В механизме неосторожного преступления необходимо 
выделять два этапа – это нарушение определенных норм и 
правил (предкриминальная ситуация) и непосредственно 
авария или катастрофа (криминальная ситуация). В этой 
связи механизм неосторожного преступления можно рас-
сматривать в качестве целостного процесса, как систему вза-
имосвязанных элементов, участвующих в возникновении и 
развитии преступного деяния.

Однако в рассматриваемых нами неосторожных кри-
миногенных ситуациях отсутствие преступного умысла в ре-
зультате действия или бездействие, как правило, приводит к 
криминальной ситуации (например, не проведенная вовре-
мя замена изношенного оборудования, не оснащение шахт 
газовыми анализаторами, не проведенный перед выходом на 
линию технический осмотр транспортного средства, курение 
в запрещенной зоне, состояние алкогольного или наркоти-
ческого опьянения водителя, управляющего транспортным 
средством и т.п.). 

Таким образом, механизм неосторожного преступления 
отличается от механизма умышленного преступления от-
сутствием умысла, а соответственно, и способа совершения 
преступления. Надо отметить, что имеются различные точки 
зрения по вопросу определения понятия «способ преступле-
ния». Некоторые авторы способ преступления выделяют в 
преступлениях, совершенных по неосторожности [9].

Тем не менее, имеются определения, неоднозначная 
(широкая) трактовка которых, видимо позволяет переносить 
понятие способа на преступления, совершенные по неосто-
рожности. Например, В. П. Бахин определяет способ совер-
шения преступления как выражение и отражение образа 
действий преступника при совершении им противоправных 
действий [1, с. 197]. В криминалистике способ преступления 
рассматривается как источник возникновения доказательств. 
Тем не менее фраза «выражение… образа действий преступ-
ника» свидетельствует о намерении лица совершить проти-
воправное деяние, что подтверждается также следующими 
рассуждениями автора: «… действия по сокрытию престу-
пления относятся к способу совершения преступления в том 
случае, если они охватываются умыслом и планом действий 
преступника на момент совершения преступления» [1, с. 199].

В основе механизма неосторожных преступлений, со-
вершенных с источниками повышенной опасности, лежит 
деятельность (бездеятельность) лица (лиц), самонадеянно 
рассчитывающих на ненаступление криминальных событий. 

Всех техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) по срав-
нению с природными в мире происходит в десятки раз боль-
ше, что обусловлено деятельностью человека, направленной 

на разработку и создание объектов социальной инфраструк-
туры и биологической среды, их эксплуатацией и хранени-
ем. В качестве неосторожных преступлений, связанных с ис-
точниками повышенной опасности, можно рассматривать 
нарушение правил, приведщих к аварийным взрывам, по-
жарам, авариям и катастрофам, связанным с эксплуатацией 
транспорта, радиационным и химическим авариям и ката-
строфам, влиянию на организм человека различного рода 
инфекций, ядовитых и токсичных веществ и др.

По данным Экономического и Социального Совета 
ООН более 140 тысяч человек в мире ежегодно гибнет от тех-
ногенных чрезвычайных ситуаций1. В Российской Федерации 
за 2017 год произошло 177 техногенных чрезвычайных ситу-
аций (из них- 1 террористический акт), погибли 523 человек 
(при теракте – 16 человек). В 2018 году – 190 чрезвычайных 
техногенных ситуаций, из которых терактов – 02. В 2019 году 
произошло 202 техногенные чрезвычайные ситуации. В 2020 
– 167 техногенных чрезвычайных ситуаций, погибло 322 чело-
века. В 2021 году произошло 190 чрезвычайных техногенных 
ситуаций, в результате которых погибло 505 человек. 2022 год 
ознаменован 164 чрезвычайными происшествиями техноген-
ного характера, в которых погиб 181 человек.

Анализ чрезвычайных ситуаций в 2020 году показал, что 
в связи с пандемией COVID-19 был ограничен доступ к неко-
торым производственным объектам (в частности, значитель-
но сократились логистические процессы), результатом чего 
явилось снижение числа ЧС на 17,3 %. В 2021 году, в связи с 
отменой ограничений произошёл резкий рост числа ЧС, до-
стигший допандемийных показателей 2018 года.3

По данным МЧС России, динамика неосторожных пре-
ступлений, связанных с источниками повышенной опасно-
сти, на территории Российской Федерации в период с 1995 
по 2004 годы развивалась скачкообразно. Их пик (1 174) при-
шелся на 1997 год (погибло 1 557 человек), затем их резкий 
спад до 606 (975 погибших) в 2000 году. Новый всплеск (814) 
произошел в 2002 году (погибло 1 433 человека), а потом их 
снижение до 428 аварий и катастроф в 2004 году (погибло 
1002 человека). С 2005 года вновь наблюдается резкий всплеск 
неосторожных преступлений рассматриваемой категории 
(2474 катастроф и гибель 4279 человек) вплоть до 2009 года. За 
последние 14 лет погибшие и пострадавшие распределяются 
также скачкообразно (см. табл. 2). Таким образом, в 2009 г. 
погибли 684 человека, в 2010 г. – 537 ч., в 2011 г. – 755 ч., в 2012 г. 
– 590 ч., в 2013 г. – 574 ч., в 2014 г. – 556 ч., в 2015 г. – 656 ч., в 2016 г. 
–  676 ч., в 2017 г. – 487 ч., в 2018 г. – 1416 ч., в 2019 г. – 498 ч., 
в 2020 г. – 322 ч., в 2021 г. – 505 ч., в 2022 г. - 181 человек4.

Как видно из представленной МЧС России статистики 
(см. табл.2), в среднем, за последние 14 лет наиболее мас-
штабными неосторожными преступлениями с тяжелыми 
последствиями являются аварии и катастрофы на транс-
порте, что составляет более 70 % от общего числа аварийных 
чрезвычайных ситуаций. В то же время, по данным ГУ по 

1	 Доклад	ЭКОСОС	за	2008-2018.
2	 Государственные	 доклады	 «О	 состоянии	 защиты	 населения	 и	

территорий	 Российской	Федерации	 от	 чрезвычайных	 ситуаций	
природного	и	техногенного	характера»	//	Мин-во	РФ	по	делам	
гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликвидации	
последствий	стихийных	бедствий.	Обзор.	–	М.,	2009	–	2022.	

3	 Там	же.
4	 Государственные	 доклады	 «О	 состоянии	 защиты	 населения	 и	

территорий	 Российской	Федерации	 от	 чрезвычайных	 ситуаций	
природного	и	техногенного	характера»	//	Мин-во	РФ	по	делам	
гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликвидации	
последствий	стихийных	бедствий.	Обзор.	–	М.,	2009	–	2022.
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обеспечению БДД МВД РФ на российских дорогах ежегодно 
гибнет порядка 22 – 23 тысяч человек, пострадавших – 220 – 
230 тысяч человек. В среднем число ДТП ежегодно находится 
в пределах 160 – 180 тысяч.5 Однако, в 2020 году это число со-
ставило 145 тыс. ДТП, в 2021г. – 133 тыс., а в 2022 году зареги-
стрировано 125 тыс. ДТП.

В соответствии с приказом МЧС России от 08.07.2004 № 
329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычай-
ных ситуациях» регистрации подлежали ДТП, в которых по-
гибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек, 
во вступившем в силу приказе МЧС России от 05.07.2021 № 
429 «Об установлении критериев информации о чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера» такой 
порядок сохранён. По данным государственного пожарного 
надзора ежегодно рассматривается 130 – 170 тысяч сообще-
ний о преступлениях.

Таким образом, проведенное изучение механизмов не-
осторожных преступлений, связанных с источниками повы-
шенной опасности, позволяет констатировать:

1. Механизм неосторожных преступлений, связанных с 
источниками повышенной опасности, необходимо рассма-
тривать в качестве целостного процесса, как систему взаи-
мосвязанных элементов, участвующих в возникновении и 
развитии преступного деяния. Всегда данный механизм об-
условлен рядом криминогенных закономерностей ему пред-
шествующих.

2. По степени сложности механизмов неосторожных 
преступлений, связанных с источниками повышенной опас-
ности, нами выделены три криминалистически значимые 
группы, обусловленные характером последствий: простой 
механизм преступлений, механизм средней сложности и 
сложный механизм преступлений. В этой связи, под сте-
пенью сложности механизма преступления мы понимаем 
наличие и характер материальной информации, которой 
располагает следователь; масштабы, разнохарактерность и 
многопорядковость последствий, вызванных нарушением 
определенных правил обращения с данными объектами.

3. Формирование механизмов криминалистически сход-
ных групп преступлений, в нашем случае по степени и харак-
теру последствий, наличию и характеру следовой картины, 
является необходимым условием для разработки методиче-
ских рекомендаций организационного и тактического харак-
тера, а также – частных методик расследования данных групп 
преступлений. 

Для криминалистических признаков, являющихся об-
щими в механизмах преступлений, связанных с источниками 
повышенной опасности, характерно: обязательное наличие 
криминогенной ситуации (нарушение определенных правил 
и норм);экономический ущерб; причастность к таким пре-
ступлениям не только отдельных лиц, но и различных госу-
дарственных (контрольных, надзорных) органов и должност-
ных лиц. 

Криминалистические признаки, присущие тем или 
иным отдельным группам механизмов преступлений, про-
являются в зависимости от степени и характера общности 
следовой информации на месте преступления, например, 
признаки, присущие ДТП; признаки, присущие авариям в 
шахтах; признаки, присущие авиакатастрофам, и т.д.

Таким образом, отталкиваясь от закономерностей ме-
ханизма неосторожных преступлений, криминалистическая 

5	 Официальный	 сайт	 ГИБДД.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	Stat.gibdd.Ru.

наука с учетом следственных ситуаций разрабатывает при-
менительно к отдельным группам преступлений типовые 
версии об обстановке совершения преступления; личности 
преступника; обстоятельствах, способствующих его соверше-
нию, а также методические рекомендации для следователя 
по организации, тактике и методике расследования.

Механизм неосторожного преступления предоставляет 
возможность понять динамическую (временную, последова-
тельную, ситуационную, предкриминальную) сторону про-
изошедшего события.
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Игнатов Д. А.

Уже не является тайной, что с развитием компьютер-
ных технологий, преступный мир в целях сокрытия следов 
преступления перемещается в цифровое пространство. Яв-
ным примером этого является распространение соверше-
ния преступлений с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий (Далее по тексту – ИТТ), в 
частности краж (ст. 158 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК 
РФ). Данная тематика не раз поднималась на доктринальном 
уровне в рамках реформирования как уже имеющихся норм 
уголовно-процессуального закона, так и криминалистиче-
ских тактик проведения отдельных следственных действий. 
Мы хотели бы рассмотреть текущий вопрос с позиции широ-
кого применения такой разновидности осмотра как «Осмотр 
интернет-ресурса».

Осмотр интернет-ресурса – следственное действие, про-
водимое лицом, осуществляющим предварительное рассле-
дование, через персональный компьютер (Далее по тексту 
– ПК) и посредством соединения через ЕИТКС «Интернет» 
(Далее по тексту – сеть Интернет), в рамках которого осу-
ществляется фиксация необходимой для расследования уго-
ловного дела информации, которая расположена на ресур-
сах сети «Интернет» (на сайтах, блогах, электронной почте и 
т.д.) Определение осмотра интернет-ресурса, данное нами, 
подчеркивает в первую очередь указанное следственное дей-
ствие не как способ изъятия компьютерной информации, где 
при его проведении необходимо участие специалиста в со-
ответствии со ст. 164.1 УПК РФ, наоборот мы хотим отразить 

его значение в рамках фиксации тех или иных событий пре-
ступного деяния с применением ИТТ. Первоочердно необ-
ходимо остановиться на «наглядной» составляющей данного 
следственного действия.

Практика проведения данного вида осмотра уже име-
ет место быть. Как и осмотр предметов (документов) данное 
следственное действие проводится в порядке ст. 164, ч. 1 ст. 
176, ч.ч. 1-4, и ч. 6 ст. 177 УПК РФ. В случае, если в данном 
следственном действии (для его фиксации) не привлекались 
понятые в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ, проводится 
фотофиксация. Н. И. Герасименко и Е. В. Герасименко отме-
чали, что нет единой практики составления фототаблицы к 
данному протоколу осмотра, поскольку могут быть как пол-
ноценные фотографии экрана, сделанные на фотокамеру, 
так и скриншоты, созданные с использованием специального 
программного обеспечения [1, с. 166]. По нашему мнению с 
учетом проведения в большей мере данного следственного 
действия на ПК рациональнее осуществлять фиксацию по-
средством скриншотов, что в разы упрощает процедуру, по-
скольку они наиболее наглядно представляют информацию, 
которая находилась на осматриваемых Интернет-ресурсах на 
момент проведения следственного действия, фиксирует вре-
мя проведения данного следственного действия, а также спо-
собствует ускорению процесса составления фототаблицы. 
Стоит отметить, что в пользу фиксации информации из сети 
Интернет через скриншоты так же говорил Е. А. Денисов, от-
мечая их популярность на текущий момент времени [2]. 
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Говоря о данном следственном действии только с точки 
зрения фиксации событий совершения преступного деяния, 
отмечаем, что его может проводить следователь (дознава-
тель) без участия специалиста. Вразрез с нашей точкой зре-
ния имеется мнение А. Н. Першина, который утверждает, что 
осмотр сетевых информационных ресурсов не должен про-
водиться по принципу проведения осмотра предмета (доку-
мента) или места происшествия, а также не-специалистами, 
в подтверждении чего приводит четыре довода:

– в ходе данного следственного действия осматривается 
особый вид информации (электронный ресурс);

– доступ к данной информации может быть ограничен, 
что детерминирует в необходимость наличия у субъекта ос-
мотра специальных познаний;

– в ходе осмотра интернет-ресурса отсутствуют принци-
пы уже привычного нам осмотра места происшествия – нет 
понимания физического пространства, в котором присут-
ствуют следы преступления;

– ключевым значением для данного следственного 
действия является устройство, посредством которого осу-
ществлен вход в интернет-пространство и при проведении 
осмотра (в ходе повторного перехода на тот или иной интер-
нет-ресурс с указанного устройства) такие действия приведут 
к изменениям информационной среды компьютера, являю-
щегося вещественным доказательством [3, с. 15].

В опровержение данной позиции мы приводим следую-
щие контраргументы:

Во-первых, несмотря на особый вид объекта осмотра 
данное следственное действие учитывает все особенности ин-
тернет-ресурса. В частности с позиции криминалистической 
тактики проведения указываются как устройства, посред-
ством которых проводится данное следственное действие 
(в частности ПК), его особенности (выход в сеть Интернет и 
т.д.), программное обеспечение (браузер, посредством кото-
рого осуществляется доступ к сайту; программа через кото-
рую осуществляется фотофиксация интернет-ресурса и т.д.) 
При этом в описательной части указываются и особенности 
сайта, подлежащего осмотру, а также информация, располо-
женная на нем.

Во-вторых, в большей мере в рамках преступлений 
группы ИТТ нашему рассмотрению подлежат ресурсы с 
общим доступом (например, сайты, размещающие объяв-
ления о продаже товаров и услуг и т.д.) Что касается интер-
нет-страниц с ограниченным доступом (например, аккаунты 
в социальных сетях, электронной почте, мессенджерах и т.д.), 
то здесь разумнее проводить осмотр с участием владельца 
указанного аккаунта (потерпевшим, свидетелем, подозрева-
емым (обвиняемым), который сможет самостоятельно в ходе 
проведения осмотра интернет-ресурса ввести персональные 
данные для осуществления входа на указанный ресурс. В слу-
чае невозможности получения доступа к аккаунту (напри-
мер, по причине отказа участника следственного действия в 
целях сокрытия информации его изобличающей) возможно 
направить запрос (после получения судебного санкциониро-
вания) в компанию, администрирующую необходимый ин-
тернет-ресурс с целью получения информации с охраняемой 
законом тайной.

В-третьих, если проводить параллель между осмотром 
интернет-ресурса и осмотром места происшествия, то здесь 
имеются существенные различия в целях проведения каждо-
го из следственных действий: в осмотре места происшествия 
ключевым фактором является привязка преступного деяния 
к физической территории с целью установления адреса со-

вершения преступления и возможных следов, оставшихся на 
месте происшествия, с целью воссоздания события престу-
пления. В осмотре интернет-ресурса все обстоит иначе, он по 
своей природе больше схож с осмотром предмета (докумен-
та), где уже имеется конкретный предмет (в случае с осмо-
тром предмета – материальная физическая вещь; в случае с 
интернет-ресурсом – конкретный сайт, имеющий идентифи-
цирующие признаки), при этом в ходе данных следственных 
действий изучается более детально, как сам предмет, так и 
его применение в рамках совершения преступного деяния (с 
учетом системного подхода к другим доказательствам). Един-
ственная возможность физической привязки в рамках осмо-
тра интернет-ресурса – это ПК, посредством которого было 
осуществлено следственное действие.

В-четвертых, мы отчасти согласны с позицией неприме-
нения в рамках осмотра ресурсов сети Интернет ПК, план-
шетов, ноутбуков, мобильных телефонов и иных устройств, 
имеющих возможность входа в сеть Интернет, которые при-
надлежат участникам уголовного дела и были ранее изъяты в 
ходе других следственных действия. Напротив, мы ратуем за 
использование служебных ПК следователей (дознавателей), 
но лишь в спектре фиксации информации на конкретном 
сайте, о котором стало известно в ходе ранее проведенных 
следственных и процессуальных действий, только в целях 
установления способа совершения преступления. При этом 
отвечая на следующие вопросы: какая была размещена ин-
формация на сайте, какие были условия совершения сделки 
между потерпевшим и злоумышленником, как должна быть 
осуществлена оплата товара (услуги) и т.д. 

Позицию о возможности проведения осмотра интернет-
ресурса единолично следователем (дознавателем) мы под-
тверждаем тем, что уголовно-процессуальный закон не пред-
усматривает обязательного участия специалиста в рамках 
взаимодействия с электронными носителями информации 
в случаях, где нет необходимости в изъятии (копировании) 
информации. Так же, по нашему мнению, процессуалисты-
практики на текущий момент времени обладают достаточ-
ным уровнем знаний в формате пользования ПК, а также 
выхода на просторы сети Интернет, в том числе и фиксации 
хода следственного действия посредством функции «Print 
Screen» (создание скриншотов). Как мы и говорили выше, 
в зависимости от специфики уголовного дела, а также его 
событий, в данном осмотре может привлекаться к участию 
потерпевший, свидетель подозреваемый (обвиняемый). На 
наш взгляд это обусловлено необходимостью пояснений от-
носительно хода проведения следственного действия, а также 
разрешения доступа к конфиденциальным данным указан-
ных участников уголовного судопроизводства, которые ох-
раняются Конституцией РФ (тайна переписки, телефонных 
разговоров и т.д.)

Возвращаясь к коэффициенту полезности данного след-
ственного действия в рамках собирания доказательств, хо-
телось бы детально отметить его практическое значение. В 
рамках данного исследования были изучены уголовные дела 
из архива СО МВД России по Советскому району г. Рязани, 
в частности это кражи и мошенничества с использованием 
ИТТ. Рассмотрим применение осмотра интернет-ресурса на 
практике.

В ходе следствия по уголовному делу № 12001610032270265 
установлено, что неустановленное лицо с целью незаконного 
обогащения создало посредством ИТКС «Интернет» сайт, на-
звание которого в ходе предварительного следствия установ-
лено не было, на котором разместило объявление о заведомо 
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ложной информации о предоставлении путевок в санаторий 
«Ч.». После чего в дд.мм.гг. потерпевшая оформила заявку 
на указанном сайте с целью приобретения путевки в указан-
ный санаторий. дд.мм.гг. потерпевшая, будучи уверенной, 
что ей будет предоставлена указанная путевка, осуществила 
перевод денежных средств в отделении банка в размере 39 
655 рублей. После чего потерпевшая узнала, что указанный 
санаторий не существует1. 

В рамках предварительного расследования был прове-
ден осмотр интернет-ресурса с участием потерпевшей, объ-
ектом осмотра выступил сайт с электронной почтой, на ко-
торую злоумышленники прислали фиктивные документы о 
брони потерпевшей путевки в санаторий с указанием даты, 
времени заселения, а также условий проживания. В ходе 
следственного действия были зафиксированы электронные 
адреса злоумышленников, интернет-сайт, на котором раз-
мещалась информация о продаже путевок, а также абонент-
ские номера, указанные злоумышленниками как контактные. 
Таким образом, без проведения выемки мобильного телефо-
на у потерпевшей, а также дальнейшего проведения его ос-
мотра, удалось быстро получить необходимую для органов 
предварительного следствия информацию, которая способ-
ствовала проведению дальнейшего расследования.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу 
№ 12001610032270641 установлено, что дд.мм.гг. неустанов-
ленное лицо, находясь в неустановленном месте, используя 
фишинговый сайт, внешне схожий с официальным сайтом 
банка, получило пользовательские данные потерпевшего 
(логин и пароль) и впоследствии, воспользовавшись ими, а 
также получив доступ к личному кабинету банка потерпев-
шего, тайно похитило с его счета денежные средства в раз-
мере 100 237 рублей 50 копеек2.

В ходе следствия после проведения допроса потерпев-
шего был осуществлен осмотр интернет-ресурса – фиктив-
ного сайта банка, клиентом которого является потерпевший. 
Был осуществлен переход по указанному потерпевшим URL-
адресу, однако на момент осмотра данный сайт уже не функ-
ционировал. 

В ходе расследования по уголовному делу № 
12001610032270474 установлено, что неустановленное лицо в 
неустановленное время и в неустановленном месте, исполь-
зуя ИТКС «Интернет», создало сайт «Р.», где было размеще-
но объявление о продаже консоли марки PlayStation 4 за 14 
640 рублей. 16.04.2020 указанное объявление заинтересова-
ло потерпевшего, который, желая приобрести указанный 
товар, договорился с неустановленным лицом посредством 
телефонной связи, а именно абонентского номера 8-00000000 
об оплате и получении указанного товара. В этот же день 
потерпевший перевел на счет неустановленного лица по-
средством онлайн-банка денежные средства в размере 14 640 
рублей, будучи в полной уверенности, что указанный товар 
будет доставлен в обговоренный сторонами срок – до дд.мм.
гг., однако до настоящего времени потерпевшим указанный 
товар получен не был3.

1	 Уголовное	дело	№	12101610032270265	возбуждено	27.03.2020	по	
ч.	2	ст.	159	УК	РФ	//	Архив	СО	МВД	России	по	Советскому	району	
г.	Рязани.

2	 Уголовное	дело	№	12001610032270641	возбуждено	11.08.2020	по	
п.	«г»	ч.	3	ст.	158	УК	РФ	//	Архив	СО	МВД	России	по	Советскому	
району	г.	Рязани.

3	 Уголовное	 дело	№	 12001610032270474	 возбуждено	 05.06.2020	
по	ч.	2	ст.	159	УК	РФ	//	Архив	СО	МВД	России	по	Советскому	рай-
ону	г.	Рязани.

В ходе расследования был осмотрен интернет-сайт «Р.» с 
заданным потерпевшим URL-адрес. На момент проведения 
осмотра указанный сайт был заблокирован. В связи с чем так 
же был осмотрен интернет-сайт с электронной почтой потер-
певшего, где была зафиксирована информация о URL-адресе 
сайта, электронной почте и абонентских номерах злоумыш-
ленников, а также сведения о юридическом лице, созданном 
для реализации преступного умысла вышеуказанных лиц.

Как мы видим из указанных примеров, что практика 
применения осмотра интернет-ресурса уже наработана. Так 
же мы увидели на данных примерах проведение входа на сай-
ты с электронной почтой потерпевших, откуда были получе-
ны данные о URL-адресах интернет-страниц, используемых 
злоумышленниками в рамках реализации своего преступ-
ного умысла, а также сведения о переписках потерпевших 
со злоумышленниками, которые конкретизировали способ 
совершения обмана. Несмотря на положительные моменты 
практического значения указанного следственного действия, 
оно имеет так же и недостатков. В частности на наш взгляд 
было бы разумнее проводить осмотр интернет-ресурса на 
стадии осуществления проверки сообщения о преступлении, 
поскольку стало очевидно, что на момент проведения данно-
го следственного действия на стадии предварительного след-
ствия интернет-ресурс был уже заблокирован, что привело к 
утрате необходимости проведения данного вида осмотра. По 
нашему мнению, в случае проведения указанного следствен-
ного действия ранее (на стадии материала проверки) вероят-
ность возможности фиксации следов преступления была бы 
выше.

Резюмируя вышесказанное, мы выделяем следующие 
выводы:

• осмотр интернет-ресурса упрощает и ускоряет проце-
дуру сбора доказательств, особенно в рамках расследования 
преступлений с применением ИТТ;

• проводить данный вид осмотра необходимо на персо-
нальном компьютере следователя (дознавателя);

• в случае необходимости фиксации следов преступле-
ния (без изъятия информации из ресурсов сети) следователь 
(дознаватель) может проводить осмотр интернет-ресурса 
самостоятельно без привлечения лица, имеющего специаль-
ные познания (специалиста);

• при осуществлении осмотра интернет-сайта (или ино-
го ресурса сети Интернет) необходимо проводить фиксацию 
следственного действия при помощи создания скриншотов, 
которые имеют более наглядный характер и упрощают про-
цесс составления фототаблицы впоследствии;

• рациональнее проводить осмотр интернет-ресурса до 
возбуждения уголовного дела – на стадии проверки сообще-
ния о преступлении.
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Актуальность настоящего исследования продиктована 
тем фактом, что с момента начала проведения специальной 
военной операции на территории Российской Федерации 
увеличилось количество преступлений, сопряженных с при-
менением радиоуправляемых взрывных устройств (далее – 
РВУ). 

В качестве примера таких преступлений приведем сле-
дующее:

- 20.08.2022 на Можайском шоссе была убита Д. Дугина, 
женщина, занимавшаяся общественной деятельностью [8]. 
Следствие утверждает, что ВУ, управляемое дистанционно, 
было прикреплено к автомобилю женщины и приведено в 
действие посредством использования мобильного телефона. 

Прежде всего, представляется необходимым раскрыть 
содержание термина «экспертиза». В словаре С. И. Ожегова 
указано, что экспертиза представляет собой результат рас-
смотрения каких-либо вопросов, поставленных перед экс-
пертом, с целью дать заключение [3, c. 678]. Таким образом, 
экспертом является специалист, который дает ответы по ре-
зультатам рассмотрения заданных ему вопросов. 

Что касается «судебной экспертизы», то ее содержание 
раскрывается в Федеральном законе от 31.05.2001 № 73. Так, 
согласно указанному нормативно-правовому акту, судебная 
экспертиза представляет собой действие процессуального 
характера, которое состоит из: исследования, дачи заключе-
ния экспертом. Примечательно, что эксперт должен обла-
дать специальными познаниями в своей области. В абзаце 7 
статьи 9 ФЗ № 73 раскрывается цель такой экспертизы – уста-
новить обстоятельства, которые подлежат доказыванию в 
рамках отдельно взятого уголовного дела.

Факт заключается в том, что преступления, в рамках 
которых обвиняемый, подозреваемый или подсудимый ис-
пользовал РВУ, демонстрируют характер сложности в части 

сбора доказательной базы и процессуального закрепления 
полученных результатов. Представляется очевидным, что в 
силу своей сложности раскрытие подобных преступлений 
требует привлечения следственными органами большого 
количества лиц, являющихся экспертами в различных обла-
стях, в частности, экспертами в радиоэлектронике и взрыво-
технике. 

Кроме того, представляется необходимым отметить сле-
дующую проблему: в настоящий момент разработанность 
вопросов, сопряженных с назначением и производством экс-
пертиз частей ВУ, являющихся приемо-передающими, явля-
ются недостаточной. По этой причине актуальной мерой яв-
ляется привлечение экспертов, обладающих специальными 
знаниями в части радиопередающих трактов. 

В связи с этим интерес представляет мнение В. А. Ручки-
на и его коллег, которые в рамках своего исследования делают 
вывод о том, что первая экспертиза, к которой традиционно 
обращаются следственные органы при расследовании пре-
ступлений, сопряженных с использованием ВУ – это взрыво-
техническая экспертиза (далее – ВЭ) [5, c. 28]. ВЭ является ис-
следованием, которое проводится на основании требований 
Уголовного-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) с целью установить фактические данные 
относительно использования ВУ, взрывоопасных веществ, а 
также следов их применения. Указанная экспертиза делится 
на два вида: на идентификационную и на ту, что исключает 
идентификацию. 

О. С. Лейнова и М. Ю. Бруевич, в свою очередь, ут-
верждают, что идентификационная экспертиза позволяет 
установить тождество взрывоопасного предмета, а также 
установить его принадлежность к определенной группе [2]. 
Неидентификационная экспертиза позволяет установить 
расположение преступника в момент произведения взрыва, 
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определить последовательность взрыва, восстановить, каким 
образом располагались объекты в момент взрыва. Как видно 
из смысла обоих видов экспертиз, в их задачи не входит дача 
ответа на вопросы, сопряженные с использованием радио-
сигнала. 

Большая часть представителей научного сообщества, 
классифицирующих или определяющих ВЭ, утверждают, 
что исследование ВУ, включающих в себя командно-переда-
ющие (далее – КПУ) и приемо-исполнительные устройства 
(далее – ПИУ), должно происходить в рамках ВЭ [1, c. 148]. 
Схожая точка зрения отражена в некоторых НПА, например, 
в Приказе Федеральной Службы Безопасности Российской 
Федерации от 23.06.2011 № 277.

Полагаем, что с этим невозможно согласиться, так как про-
ведение подобных экспертиз требует привлечения экспертов, 
являющихся специалистами не во взрывотехнике, а в радиоэ-
лектронике или радиосвязи. Иначе говоря, качественная экспер-
тиза требует привлечения специалистов, обладающих позна-
ниями в ранее перечисленных нами областях. Представляется 
очевидным, что исследование ПИУ и КПУ требует проведения 
следующих видов экспертиз: радиотехническая (далее – РТЭ) и 
компьютерно-техническая (далее – СКТЭ). 

При условии, что сотрудники следственных органов об-
ладают информацией, согласно которой детонация ВУ была 
произведена с использованием радиоканала, то они должны 
назначать именно РТЭ. Указанные сведения чаще всего рас-
крываются в результате проведенных оперативно-розыск-
ных мероприятий. Несмотря на то, что ряд исследователей, 
среди которых необходимо отметить С. И. Усачева, высказы-
вает точку зрения о том, что цель РТЭ – ответить на вопрос, 
использовалось ли радиоэлектронное устройство с целью 
совершения преступления, полагаем, что проведение РТЭ 
является необходимым и в других целях [7, c. 55]. Так, напри-
мер, РТЭ позволяет сотрудникам следственных органов вы-
яснить те обстоятельства, что имеют непосредственное отно-
шение к применению и изготовлению указанных устройств. 
Кроме того, она позволяет идентифицировать и диагности-
ровать радиосигналы, которые излучаются ВУ. 

Н. Н. Ильин, в свою очередь, указывает, что в части рас-
следования преступлений с применением РВУ целью РТЭ яв-
ляется: установить обстоятельства, в ходе которых ПИУ было 
изготовлено или произведено; установить обстоятельства, в 
ходе которых ПИУ было приведено в действие [6]. Приемо-
передающие устройства и радиосигналы, позволяющие дис-
танционно осуществлять управление взрывным устройством, 
являются объектом радиотехнической экспертизы. 

Что касается деятельности сотрудников следственных 
органов, то о ней следует сказать следующее. Одна из ос-
новополагающих задач следователя в рамках проведения 
следственных мероприятий по указанным преступлениям 
– понять, использование какой системы связи требовалось 
для приведения ВУ в действие. Это, в свою очередь, требу-
ет правильной постановки соответствующих вопросов перед 
экспертом. В качестве примера обратимся к системе связи, 
предполагающей хранение информации на удаленных сер-
верах. В указанной ситуации дальнейшие следственные дей-
ствия должны осуществляться на основании криминалисти-
ческих моделей подобных преступлений, сформированных в 
виртуальном виде. Полагаем, что необходимо разрабатывать 
и применять алгоритмы анализа цифровых массивов вирту-
альных следов, что позволит выявлять РВУ на основе схожих 
преступных деяний. Это, в свою очередь, позволит сделать 
расследование более оперативным, а предупреждение по-
добных преступлений – наиболее эффективным. 

Акцентируем внимание на судебной компьютерно-тех-
нической экспертизе, проведение которой является актуаль-
ной мерой при условии, что в ходе расследования престу-
плений с применением РВУ были получены фрагменты ВУ, 
которые содержат информацию цифрового характера. Осо-
бая значимость проведения такой экспертизы возникает при 
условии, что изделие, хранящее виртуальные среды, является 
ПИУ. Примечательно, что цифровые следы могут содержать-
ся как в смартфонах и планшетах, так и в радиостанциях, ко-
торые снабжены моделями памяти. 

При этом ряд исследователей, например, В. В. Поля-
ков, полагает, что необходимо отдельно выделить следую-
щий вид СКТЭ: экспертиза мобильных устройств [4, c. 143]. 

В частности, такая экспертиза позволит получить следую-
щую информацию: является ли рассматриваемое устройство 
средством мобильной радиосвязи и к какому типу относится; 
какими параметрами и характеристиками оно обладает; по-
зволит определить его функциональное назначение; с какой 
базовой станцией данное средство мобильной радиосвязи 
поддерживает устойчивую радиосвязь (полагаем, что ответ 
на этот вопрос может дать и обычная РТЭ); в какой точке гео-
графического пространство устройство находилось в отдель-
но взятый временной промежуток. 

Полагаем, что существует актуальная потребность объе-
динить РТЭ и СКТЭ в одну экспертизу, что позволит наиболее 
оперативно следственным органам получать необходимую 
информацию и расследовать преступления с наибольшей 
эффективностью. Иначе говоря, требуется сформировать 
комплексную компьютерно-радиотехническую экспертизу.

На основании вышеизложенного приходим к следую-
щим выводам. Экспертиза – это результат рассмотрения тех 
вопросов, что поставлены перед экспертом с целью дачи за-
ключения по ним. При этом судебная экспертиза – это про-
цессуальное действие, состоящее из исследования и дачи 
заключения экспертом. Особенностями производства экс-
пертиз при расследовании преступлений с применением 
РВУ являются следующие: использование исключительно 
ВЭ является недостаточной мерой, так как она не позволяет 
ответить на ряд вопросов, например, местоположение пре-
ступника в момент детонации устройства; привлечение экс-
пертов из области взрывотехники является неактуальной 
мерой в контексте расследования преступлений, в ходе ко-
торых были использованы ПИУ и КПУ. В результате нами 
выдвинуты следующие предложения, позволяющие сделать 
расследование указанной категории дел более эффектив-
ным: необходимо привлечение специалистов, обладающих 
специальными знаниями и практическим опытом в области 
радиоэлектроники и радиоэлектронной разведки; необходи-
ма разработка и применение алгоритмов анализа цифровых 
массивов виртуальных следов, что позволит выявлять РВУ на 
основе схожих преступных деяний; требуется сформировать 
комплексную компьютерно-радиотехническую экспертизу.
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В основу создания антитеррористической защищен-
ности положено представление о необходимости принятия 
мер, направленных на защиту потенциальных объектов тер-
рористических посягательств1. 

Так, в соответствии с ч. 6 ст. 3 Федерального закона «О 
противодействии терроризму»2 указанный вид защищенно-
сти представляет из себя определенное состояние, благодаря 
которому объекты массового пребывания людей, находятся 
под постоянной защитой, и тем самым исключают любые 
потенциальные террористические угрозы. 

В свою очередь, к объектам массового пребывания лю-
дей относятся:

– территориально-административные деления и субъек-
ты РФ территория общего пользования,

– места общего пользования, располагающиеся за пре-
делами вышеуказанных объектов, 

– места дислокации и скопления людей, численность ко-
торых может превышать более 50 человек.

В свою очередь, к субъектам охраны антитеррористиче-
ской защищенности необходимо относить членов персонала 
выделенных объектов, а также их непосредственных посети-
телей, которые в том числе могут принимать участие в обе-
спечении необходимой охраны3.

1	 Концепция	 противодействия	 терроризму	 в	 Российской	 Феде-
рации	 (утв.	Президентом	 РФ	 05.10.2009)	 //	 Российская	 газета.	
20.10.2009.

2	 Федеральный	закон	от	6	марта	2006	года	№	35-ФЗ	«О	противо-
действии	 терроризму»	 //	 Собрание	 законодательства	 Россий-
ской	Федерации.	2006.	№	11.	Ст.	1146.

3	 ГОСТ	«Антитеррористическая	защищенность:	термины	и	опре-
деления»	//	ФГБУ	«РСТ»,	2022.

На каждом объекте должна быть создана система анти-
террористической защищенности – это совокупность ин-
женерно-технических и организационных мер, персонала, 
обеспечивающих выявление признаков подготовки террори-
стического недопущение его реализации или минимизации 
последствий.

Как отмечается в одном из источников, регулирующих 
порядок расположения и оснащения мест общего пользова-
ния при оценке их готовности к террористическим угрозам, 
правильность оснащения такого места определяется специ-
альным техническим заданием, где среди прочего устанав-
ливается виды специальных средств. Как правило, указанное 
техническое задание отражает готовность такого объекта не 
только на стадии строительства, но и на этапе его последую-
щего ремонта и даже реконструкции4.

При этом, большинство террористических актов осу-
ществлены с помощью взрывных устройств, управляемых по 
радиоканалу, то есть «радиоуправляемые взрывные устрой-
ства» (далее – РВУ). Они содержат в себе дополнительно при-
емо-исполнительное и командо-передающее устройство. 
Под «радиоуправляемой взрывным устройством» понимает-
ся система одноразового применения, состоящая из заряда 
химического взрывчатого вещества, конструктивно объеди-
ненного с приемо-исполнительным устройством и внешним 
устройством для подачи команд по радиоканалу, и предна-

4	 Постановление	Правительства	РФ	от	25.03.2015	№	272	(ред.	от	
29	июля	2020	г.)	«Об	утверждении	требований	к	антитеррори-
стической	 защищенности	мест	массового	 пребывания	 людей	 и	
объектов	 (территорий),	 подлежащих	 обязательной	 охране	 во-
йсками	национальной	 гвардии	Российской	Федерации,	и	форм	
паспортов	безопасности	таких	мест	и	объектов	(территорий)»	//	
Собрание	законодательства	РФ.	06.04.	2015	г.	№	14.	Ст.	2119.
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значенная для совершения взрыва, обладающего достаточ-
ным поражающим действием. Данная взаимосвязь позволя-
ет приводить в действие взрывчатое вещество, обладающее 
достаточным поражающим действием.

Подобные средства можно дифференцировать следую-
щим образом:

– по возможной дальности управления командно-пере-
дающим устройством, входящим в состав РВУ;

– по диапазонам частот работы командно-передающего 
и приемо-исполнительного устройства;

– по используемым в целях управления системам связи;
– по виду используемых антенн и их ориентации в про-

странстве.
Нужно отметить, что основным средством блокировки 

ВУ, приведение в действие которого обеспечивается исполь-
зованием специального радиоканала является блокиратор 
радиосигналов управления взрывными устройствами (да-
лее – блокираторы РВУ). В частности, к таковым могут быть 
как генераторы шума и блокираторы отдельных видов свя-
зи, так и специальные технические комплексы (например, 
«Пелена-8У», «GRIPHON-4S», «Персей-30»). Однако закуп-
ки блокираторов РВУ на рассматриваемых объектах в по-
следние несколько лет практически не осуществлялись (вы-
явлено только 3 упоминания о возможных закупках такого 
оборудования).5 В данном случае использованы для анализа 
материалы закупок, которые осуществлены на основании за-
конодательства.6 

Малое количество закупок блокираторов РВУ мож-
но объяснить ограничениями оборота таких технических 
средств, о чем указано в письме Рособрнадзора от 18.04.2017 
№ 10-241, в соответствии с содержанием которых данные 
устройства отнесены к тем, что не предназначены для целей 
радиосвязи, а потому не могут находиться на вооружении ни 
у одной из служб радиосвязи.

Так, на основании п. 5 ст. 22 Федерального закона «О 
связи», блокираторы РВУ должно проходить обязательную 
процедуру регистрации, в противном случае их использо-
вание не допускается7. Более того, для того, чтобы указанное 
использование носило правомерный характер, следует об-
ратиться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор), за специальным разрешением.

Между тем, указанная регистрация РЭС проводит-
ся только после проведения платной экспертизы радио-
частотной службы, которая производит установление ряд 
обстоятельств, к числу которых в первую очередь отнесено 
установление возможности использования заявленных РЭС 
в контексте совместимости указанных средств с иными, ана-
логичными по своему действию средствами8. 

Таким образом, ограничения оборота блокираторов 
РВУ является на данный момент дорогостоящей бюрократи-
ческой процедурой, затрудняющей использование блокира-
торов в антитеррористических целях, что плохо отражается 

5	 Материалы	 коммерческих	 и	 государственных	 закупок.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://zakupki.kontur.ru/.	
(дата	обращения:	28.06.2023).

6	 Федеральный	 закон	 «О	 контрактной	 системе	 в	 сфере	 закупок	
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муни-
ципальных	 нужд»	 от	 05.04.2013	№	 44-ФЗ//	 Собрание	 законо-
дательства	Российской	Федерации	от	8	апреля	2013	г.	№	14	ст.	
1652;	Федеральный	закон	«О	закупках	товаров,	работ,	услуг	от-
дельными	видами	юридических	лиц»	от	18.07.2011	№	223-ФЗ	//	
Собрание	законодательства	РФ.	25.07.	2011	г.	№	30	(часть	I).	Ст.	
4571.

7	 Федеральный	закон	от	07.07.2003	№	126-ФЗ	(ред.	от	18.03.2023)	
«О	связи»	//	Собрание	законодательства	Российской	Федерации.	
2003.	№	28.	Ст.	2895.

8	 Приложение	№	1	к	решению	ГКРЧ	от	7	ноября	2016	г.	№	16-39-
01.	С.	24.

на безопасности общества в целом. Поэтому необходимо 
внести изменения в п. 5 ст. 22 Федерального закона «О свя-
зи», указав, что блокираторы используются без проведения 
дополнительных экспертиз.

Продолжая исследование затруднений в использова-
нии блокираторов РВУ следует подчеркнуть, что Решением 
Государственной комиссии по радиочастотам,9 установлены 
определенные показатели их использования, к которым в 
силу прочих отнесены специальные частоты, поэтому ис-
пользование таких средств в диапазонах более широких ча-
стот не представляется возможным. В указанной связи, осоз-
навая, что преступник может использовать любой диапазон 
радиочастот для активизации взрыва, логично внести зако-
нодательные изменения, которыми вышеуказанный прин-
цип будет нивелирован.

Кроме блокираторов радиосвязи нормативные право-
вые акты выделяют еще одно техническое средство – «генера-
торы радиошума» (далее – ГШ).

Решением ГКРЧ от 24 июня 2002 г. (протокол № 19/5) к 
указанным средствам блокировки отнесены технологии, вы-
деляющие специальное излучение, позволяющее исключать 
негативное воздействие на источник информационного рас-
пространения (далее – СЗИ).

Оценивая сущность затронутого понятия, логично за-
метить, что его законодательное отражение опирается на два 
основных признака:

1) по назначению – допускается использование исклю-
чительно в качестве СЗИ;

2) по составу – содержит в себе элемент излучающего 
воздействия.

Исходя из чего, рассматриваемый нами блокиратор 
нельзя признать ГШ, поскольку его назначение существенно 
отличается.

При этом, важно отметить, что другое решение (Реше-
ние ГКРЧ от 28 ноября 2005 г. № 05-10-03-001) позволяет ис-
пользование ГШ любым лицам вне зависимости от их соци-
ально-правового и организационно-правового положения, 
без получения или оформления специального разрешения 
на определенной частоте (0,1-1000 МГц), что в свою очередь 
свидетельствует о недостаточности его использования в каче-
стве средства, направленного против РВУ10. Более того, уста-
новленный диапазон, несмотря на то, что основным сред-
ством приведения в действие ВУ является именно мобильное 
устройство, не перекрывает даже одну из самых распростра-
ненных систем связи - GSM 180011.

В таком случае, логично требовать внесения в законо-
дательную базу изменений, которые позволят отнести бло-
киратор к устройствам, препятствующим целям использо-
вания РВУ, таким образом отграничивая их принципов или 
правил применения других РЭС.

В связи с этим автор предлагают следующее определе-
ние: «блокиратор РВУ – это средство технического характе-
ра, содержание которого в обязательном порядке включает 
в себя электромагнитный излучатель своем составе электро-
магнитный излучатель, созданный и используемый в целях 
противодействия управлению ВУ по радиоканалу». При 
этом, нельзя не отметить, что в данном определении термин 
«использование» должен носить исчерпывающее, и в то же 
время обязательное значение, ибо приобретение РЭС недо-
бросовестными лицами может преследовать цель простого 
блокирования мобильных устройств.

9	 Решение	 Государственной	 комиссии	 по	 радиочастотам	 от	
10.03.2017	№	17-40-10-дсп.

10	 Приложение	№	1	к	решению	ГКРЧ	от	28	ноября	2005	года	№	
05-10-03-001.	С.	7.

11	 Например,	как	уже	было	написано	выше,	по	информации	СМИ,	
покушение	 на	 политика	Д.	Дугину	 было	 осуществлено	 с	 помо-
щью	ВУ,	инициированного	по	мобильному	телефону.
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Вместе с тем, нельзя не отметить и то, что отличие та-
кого блокиратора от ГШ и блокиратора радиосвязи зависит 
не только от степени излучаемого диапазона, но и режимов 
деятельности. То есть, если режим работы блокиратора связи 
может носить перманентный характер, в то время как бло-
кираторы РВУ применяются исключительно в экстренных 
случаях.

На основании изложенного, с целью повышения уровня 
антитеррористической готовности, предлагается внести не-
которые изменения, часть из которых будет учитывать поря-
док регистрации и получения разрешения на использование 
вышеуказанных средств, часть позволит скорректировать по-
рядок их применения в определенных условиях. В частности, 
предлагается, что порядок использования блокираторов РВУ 
не должно предусматривать обязательное получение специ-
ального разрешения, равно как и то, что получение такого 
разрешения должно носить исключительно уведомитель-
ный характер. В указанной связи логично определить и то, 
что такое использование должно производится без прове-
дения дополнительных экспертиз, в особенности, если речь 
идет о том, что такое использование санкционировано упол-
номоченным на указанное регулирование со стороны прави-
тельственных комиссий (Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 марта 2015 г. № 27212).

Вместе с тем, чтобы исключить нелегитимное использо-
вание средств РЭС, а также их недобросовестное применение 
со стороны иных участников отношений, следует предусмо-
треть обязательность их включения только при определен-
ных условиях, которые в свою очередь также будут отражены 
в законодательной базе компетентных органов (Роскомнад-
зор). 

Например, поводом для такого включения могли бы по-
служить:

1) введение определенных уровней террористической 
опасности, на основании которых нахождение на объектах со 
стороны людей допускается только в случае специального со-
гласования (желтый и синий уровень);

2) обнаружение на месте скопления людей подозритель-
ного предмета, при условии, что есть основания полагать о 
наличии в данном предмете признаков ВУ, либо если такая 
информация получена иным путем;

3) предоставление информации, из которой явно следу-
ет, что в месте расположения объекта находятся силы и сред-
ства совершения террористического акта.

Как отмечается в ряде исследований, с целью обеспече-
ния надлежащего контроля функционирования вышеуказан-
ных средств разработано и запатентовано технико-кримина-
листическое средство «блокиратор Коткина-Задорожного». 
В его состав входят процессор, а также взаимосвязанный с 
ним модуль, посредством использования которого инфор-
мация об устройстве передается на иные источники. Внутри 
блокиратора имеется модуль памяти, позволяющий отра-
жать полную информацию об ВУ. Впоследствии такая ин-
формация может быть передана как путем подключения к 
блокиратору персонального компьютера, так и посредством 
сетевой передачи через сеть «Интернет».

Очевидно, что при применении подобного запатенто-
ванного авторами технического средства, вероятность злоу-
потребления использования блокираторов РВУ резко сни-

12	 Постановление	Правительства	РФ	от	25	марта	2015	г.	№	272	«Об	
утверждении	 требований	к	 антитеррористической	 защищенно-
сти	мест	массового	пребывания	людей	и	объектов	(территорий),	
подлежащих	обязательной	охране	войсками	национальной	гвар-
дии	Российской	Федерации,	и	форм	паспортов	безопасности	та-
ких	мест	и	объектов	(территорий)»	(с	изменениями	и	дополне-
ниями)	//	Собрание	законодательства	РФ.	06.04.	2015	г.	№	14.	Ст.	
2119.

зится, в том числе и на объектах массового посещения людей 
[1, с. 26].

Кроме того, с помощью «блокиратор Коткина-Задорож-
ного» можно выявить нарушения использования блокирато-
ров:

– блокиратор РВУ не был включен вообще 
– блокиратор РВУ был включен с недостаточной мощ-

ностью, 
– блокиратор РВУ был включен с неполными излучаю-

щими диапазонами, хотя согласно определенным инструк-
циям, правилам сотрудниками охраны данный блокиратор 
включаться в определенный момент был обязан;

– блокиратор РВУ был включен в определенном месте, 
хотя согласно определенным инструкциям, правилам со-
трудниками охраны данный блокиратор включаться в дру-
гом месте или не включаться вообще. 

Таким образом, можно установить факты неправомер-
ного использования блокиратора, факты использования с 
нарушениями. Это значительно повышает возможности 
следственных работников при расследовании подобных пре-
ступлений.

Кроме этого, необходимо включение блокираторов РВУ 
в список обязательных для использования на объектах транс-
портной инфраструктуры первой категории, на объектах 
массового пребывания людей, в том числе разработанного 
автором блокиратора. Также, следует внести изменения в п. 
5 ст. 22 Федерального закона «О связи», указав, что блокира-
торы используются без проведения дополнительных экспер-
тиз.

Ученые предлагают выработать общегосударственную 
комплексную программу, которая будет содержать кроме 
правоохранительного и другие аспекты устранения условий, 
способствующих террористической активности [2, с.128]. С 
этой целью можно предложить, как приоритетный подход, – 
межведомственное комплексное взаимодействие, направлен-
ное на превентивное развитие такого направления уголовной 
политики государства как антитеррористическая безопас-
ность объектов массового посещения и пребывания людей.
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Нестеренко А. В.

Детерминация криминального насилия связана с влия-
нием самых разнообразных факторов. Наиболее удобно при 
рассмотрении процесса детерминации криминального наси-
лия опираться на причины и условия, классифицированные 
по содержанию, то есть в соответствии со сферами, в которых 
они проявляются. Среди разнообразия групп детерминант 
по содержанию в детерминации криминального насилия 
первоочередное значение имеют социально-экономические, 
культурно-нравственные и социально-психологические при-
чины и условия преступности [1, с. 85–88]. 

Социально-экономические детерминанты криминаль-
ного насилия связаны с рядом негативных аспектов в со-
циально-экономических отношениях и недостатках госу-
дарственной политики в сфере социально-экономического 
развития страны. В целом, к детерминантам данной группы 
следует отнести: 

– ухудшение или стагнацию уровня жизни населения. 
Эти негативные факторы социального характера способству-
ют обострению противоречий в различных областях жизни 
человека, в том числе в межличностном общении, приводя 
к росту неуверенности в завтрашнем дне, социальному от-
чуждению, росту агрессивности и озлобленности, росту не-
довольства в отношении правительства, способствуют разви-
тию экстремистских взглядов и идей у населения; 

– процессы расслоения в обществе и увеличение разры-
ва между богатыми и бедными. Эти факторы также способ-
ствуют обострению противоречий, как в социальном, так и в 
личностном взаимодействии. Существенную роль данные со-
циальные факторы оказывают на развитие группового кри-

минального насилия, предопределяя противостояние и даже 
конфликты в социальных группах различного уровня жизни. 
Известны случаи избиений и даже изнасилований, мотива-
ция которых строилась вокруг мести более обеспеченным со-
циальным кругам за то, что они, по мнению преступников, 
перекладывают свои социальные обязанности на простых 
людей либо игнорируют их; 

– социальная незащищенность значительной части насе-
ления. Данные негативные социальные факторы также обо-
стряют социальные противоречия, способствуют росту недо-
вольства, развитию экстремистских взглядов и идей. В итоге, 
комплексно сформировавшийся отрицательный психологи-
ческий фон, проявляющийся как на общем, так и на группо-
вом и, конечно же, индивидуальном уровнях и выраженный 
в аккумулировании недовольства своим положением и повы-
шении уровня агрессии, требует эмоциональной разрядки. 
Это закономерно ведет к росту насилия; 

– негативные тенденции в брачно-семейных отношени-
ях, выраженные в утрате ценности института брака и семьи, 
влекут, с одной стороны, общий упадок морально-нравствен-
ных ценностей, а с другой – рост безнадзорности среди детей, 
оказавшихся в неполных семьях. Помимо этого, разрушение 
института семьи и подмена его квазисемейными отношени-
ями способствуют постепенной утрате правильного пони-
мания роли женщины в системе общественных отношений, 
способствуют росту домашнего насилия, развитию распу-
щенности и развращенности; 

– развитие миграционных процессов является социаль-
ным фактором, который в целом может иметь положитель-
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ный характер, однако, как мы убедились при исследовании 
личности насильственного преступника, данные процессы 
способствуют детерминации преступности. Причем детер-
минация криминального насилия проходит по двум направ-
лениям. С одной стороны, увеличение миграционной нагруз-
ки на какую-либо территорию, сопровождающееся утратой 
местным населением рабочих мест, проникновением иной 
культуры, приводит к обострению межнациональных, меж-
конфессиональных противоречий и в целом к росту неприяз-
ни со стороны местного населения в отношении мигрантов. 
С другой – социальная и культурная оторванность мигрантов 
от привычной для них системы общественных отношений 
влечет неспособность удовлетворения своих потребностей в 
обычной правомерной форме, способствует развитию соци-
альной отчужденности; 

– проблемы в финансировании и реализации государ-
ственных программ в области социальной политики (спорта, 
культуры, образования, поддержки малообеспеченных слоев 
населения и т. п.). Данные негативные экономические факто-
ры способствуют развитию и укреплению ряда рассмотрен-
ных выше детерминант. При этом сами по себе они являются 
следствием причин и условий более глубинного экономиче-
ского характера – безработицы, низкого уровня оплаты тру-
да, инфляции, высокой волатильности рубля, зависимости 
от сырьевых отраслей экономики, неконкурентоспособности 
ряда отраслей экономики, неразвитости финансового секто-
ра, развития теневой экономики и т. п. В массе своей данные 
факторы негативно сказываются на возможность полноцен-
ного финансирования из государственного и местного бюд-
жета социальных программ;

– ухудшение качества гуманитарного образования, спо-
собствующего как упадку нравов (ориентиров), так и сниже-
нию эффективности и качества управленческой деятельно-
сти, в том числе и в сфере противодействия криминального 
насилия; 

– недостаточная развитость и доступность досуговой 
сферы, в том числе спортивной, что в целом негативно ска-
зывается на воспитательной сфере человеческих взаимоотно-
шений. На более узком уровне отсутствие социально полез-
ных форм досуга способствует безнадзорности, праздности 
времяпрепровождения, стремлению компенсировать про-
белы в досуге за счет разнообразных самостоятельно органи-
зованных форм поведения, в том числе и противоправного 
характера [2, с. 795-805]. 

Культурно-нравственные детерминанты криминально-
го насилия выражены в деформациях духовно-нравственной 
сферы, которые связаны с: 

– преобладанием эгоистических ориентиров в жизнеде-
ятельности, что способствует развитию социальной отчуж-
денности, равнодушию к проблемам других, в том числе к 
насилию, применяемому в отношении иных лиц; 

– недостатками культурно-нравственного и морального 
воспитания в семье, выраженными в самоустранении роди-
телей от выполнения воспитательных функций (в том числе 
и по объективным причинам) либо демонстрации им допу-
стимости отрицательной модели поведения: употребление 
спиртного, наркотиков, скандальное поведение в отношении 

соседей и других лиц, семейное насилие, внушение чувства 
превосходства над другими социальными группами; 

– недостатками в реализации воспитательной функции 
в образовательных, воспитательных, спортивных учрежде-
ниях и организациях, выраженными как в самоустранении 
педагогов от воспитания подопечных, так и в формализа-
ции этой деятельности, либо демонстрации предпочтения 
отдельным воспитанникам, представляющим какой-либо 
интерес (в силу их большего таланта, либо коррупционных 
возможностей их родителей и т.п.); 

– формированием и пропагандой культа силы и культа 
насилия в произведениях массовой культуры (в художествен-
ных фильмах и других произведениях), в медиапространстве 
(в сетевых компьютерных играх, в сообществах социальных 
сетей и других интернет-приложениях и т.п.); 

– наличием традиций насилия (государственного, обще-
ственного, семейного и т. п.). Века подавления воли и инте-
ресов большинства жителей населения представителями 
отдельных социальных групп, либо государства в целом, 
сформировали особенность русского характера, выраженно-
го в терпеливости, а также философском отношении к сво-
ей жизни. И хотя государственное насилие, общественное и 
личное в целом не приветствуется жителями России, но не-
редко воспринимается как должное и даже с пониманием. 
Отголоском этого является определенная табуированность 
семейного насилия, которое большинством в нашем обще-
стве воспринимается как внутреннее дело семьи; 

– распространением идеалов субкультуры преступного 
мира (например, молодежная криминальная субкультура 
АУЕ, организации которой признаны в нашей стране экс-
тремистскими). Субкультура преступного мира построена 
на идее верховенства сильного, стратификации коллектива 
и противостоянии представителем власти, что неминуемо 
сталкивается с нормальными правилами социального обще-
жития и вызывает конфликты [3, с. 71-73]. 

Из социально-психологических детерминант крими-
нального насилия наиболее активными являются:  

– повышенный порог терпимости в обществе к прояв-
лениям насилия. Этот негативный фактор тесно связан с рас-
смотренными культурно-нравственными детерминантами, 
но отражает их психологический компонент, выраженный 
в распространении на общем уровне терпимости к насиль-
ственному поведению; 

– наличие психологической напряженности в обществе, 
что в свою очередь является отражением социально-эконо-
мических и политических проблем. Аккумуляция напря-
женности без соответствующей разрядки неизбежно ведет 
к аффектированному взрыву. На индивидуальном уровне 
это проявляется в повышении конфликтности индивида и 
стремлении получить разрядку через насильственные дей-
ствия; 

– повышенный уровень агрессии и нетерпимости сопут-
ствуют психологической напряженности в обществе и тесно 
взаимосвязаны с ней; 

– снижение индивидуального сознания, выраженного в 
стремлении подражать более успешным или более популяр-
ным личностям. В рамках этого фактора в последнее время 



НестеренкоА.В.

383

актуальность приобретает феномен «колумбайна» – подра-
жание массовому бессистемному насилию в образовательных 
учреждениях с применением оружия, который во многом 
связан и с факторами культурно-нравственного характера, 
изменением шкалы ценностей в пользу преобладания идей 
о безусловном личном благе в ущерб другим и ложном пред-
ставлении об успешности и жизненных ценностях;

– неуверенность в завтрашнем дне, которая значительно 
возрастает в период социальных потрясений. Так, исследо-
ватели отметили рост домашнего насилия в период режима 
самоизоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19; 

– недоверие органам власти, приводящее к развитию со-
циальной отчужденности, росту социальной напряженности 
и развитию экстремистских настроений; 

– помимо названных причин и условий криминально-
го насилия определенную роль в ее детерминации играют 
и другие факторы: организационно-управленческие, право-
вые, политические и т. п. [4, с. 5-14].

Так, среди организационно-управленческих причин и 
условий криминального насилия можно выделить: 

– недостатки в деятельности по противодействию кри-
минального насилия. По своему характеру эти недостатки 
могут быть самыми разнообразными: от формализма и не-
профессионализма в осуществлении профилактических 
мероприятий до отсутствия должного контроля за этой де-
ятельность со стороны руководителей. В целом эти недостат-
ки способствуют развитию процессов детерминации крими-
нального насилия, формированию у преступников чувства 
безнаказанности, накоплению недоверия к правоохрани-
тельным органам и формированию у населения стремления 
противостоять насилию собственными силами; 

– упразднение или существенная утрата авторитета си-
стемы общественного контроля, включающего товарище-
ские суды и народные дружины, уголовно-исполнительной 
системы, сложности в развитии служб медиации, социаль-
ной помощи и поддержки населения;

– недостатки в организации технических систем, без-
опасности и т. п. – систем видеонаблюдения, кнопок экстрен-
ного вызова помощи, сетей экстренной связи и т. п., которые 
имеют огромное значение в рамках общей и индивидуаль-
ной профилактики преступного поведения. 

Из детерминант правового характера следует выделить, 
прежде всего: 

– чрезмерную бюрократизацию правовой сферы, спо-
собствующую стремлению отдельных лиц решать свои про-
блемы самостоятельно или с помощью криминальных эле-
ментов; 

– отсутствие детального правового регулирования си-
стемы профилактики правонарушений, в том числе насиль-
ственных, и в первую очередь домашнего насилия и т. п. [5, 
с. 33-50]. 

К детерминантам политического характера следует от-
нести: 

– распространенность в обществе различных полярных 
социально-политических взглядов и течений, что при де-
мократическом обществе является нормальным, однако это 
способствует развитию радикализма; 

– острые противоречия в политической сфере также 
способствуют радикализации политических оппонентов 
и увеличивают градус политической борьбы, в том числе с 
использованием нечистоплотных и недобросовестных при-
емов; 

– отсутствие политической культуры развивает стрем-
ление подавить своих политических оппонентов неконститу-
ционными формами – через насилие, массовые беспорядки, 
репрессии, месть и т. п.; 

– разрыв между органами власти и населением способ-
ствует укреплению в обществе недоверия к власти, его ради-
кализации и развитию экстремистских идей и убеждений [6, 
с. 133-140]. 

Таким образом, детерминация криминального насилия 
представляет собой особый характер взаимодействия нега-
тивных факторов самой различной природы и сферы воз-
действия, который порождает насильственную преступность 
на общем и групповом уровне, либо способствует ее возник-
новению и развитию. 
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Нестерова С. С.

Переход современной России на рыночные отношения, 
связанные с экономическими преобразованиями, немыслим 
без нормального функционирования экономической дея-
тельности. Вместе с тем процесс данного перехода оказался 
достаточно болезненным, повлекшим всплеск экономиче-
ской преступности, в том числе появление новых видов об-
щественно-опасного поведения. 

Появились новые, неизвестные уголовному праву про-
тивоправные деяния: мошенничество в сфере кредитова-
ния, при получении выплат, с использованием электронных 
средств платежа, в сфере предпринимательской деятельно-
сти, в сфере страхования, в сфере компьютерной информа-
ции, незаконные организация и проведение азартных игр, 
легализация (отмывание) денежных средств или иного иму-
щества, незаконное получение кредита, ограничение конку-
ренции, неправомерный оборот средств платежей, деяния, 
связанные с банкротством и др. 

Несмотря на вступление в силу с 1 января 1997 года но-
вого Уголовного кодекса Российской Федерации, социально-
экономическая напряженность в обществе не уменьшается, 
что зачастую сводит на нет все усилия по реформированию 
общества и дальнейшей стабилизации экономики. 

Следует отметить, что в настоящее время экономическая 
преступность, которая представляет собой совокупность дея-
ний, «посягающих на отношения, обеспечивающие право-
мерное осуществление предпринимательской, финансовой 
и иной экономической деятельности, а также регулирующие 
поступление в бюджет государства налогов и иных сборов, 
установленных законодательством Российской Федерации, 
ответственность за которые предусмотрена гл. 21-23 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации [1, с. 6] все более орга-
низуется, чему способствует рост и процветание коррупции 
в государстве. Опасность коррупции состоит еще и в том, что 
ее масштабы практически не поддаются точному статистиче-
скому учету, в связи с чем статистика не отражает реальную 
картину, поскольку коррупция высоко латентна. 

Организованная экономическая преступность сращи-
вается с общеуголовной, внедряется в наиболее прибыль-
ные сферы общественной деятельности – в органы власти и 
управления, вооружается, извлекая тем самым незаконные 
доходы. 

Представляя криминологическую характеристику пре-
ступлений в сфере экономики, наиболее оправданно следо-
вать одновременному анализу качественной и количествен-
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ной сторон данного вида преступности, которые выявляются 
при анализе динамики преступлений, степени роста/сниже-
ния, коэффициента латентности, тесной взаимосвязи с дру-
гими преступными проявлениями, распространённости на 
территории Российской Федерации, уровнем реагирования 
на социальные преобразования и т.д.

В связи с указанным, основываясь прежде всего на дан-
ных официальной статистики, можно обнаружить достаточ-
но осязаемые негативные тенденции динамики совершения 
преступлений в сфере экономики.

Ежегодно выявляется более 100 тыс. преступлений эко-
номической направленности, что лишний раз подтверждает 
их распространенность и масштабность на территории Рос-
сийской Федерации. Следует отметить, что ущерб от указан-
ных преступлений многократно превышает совокупные ма-
териальные потери от иных общеуголовных преступлений. 

Одним из аспектов, отражающих характер анализируе-
мой группы преступлений, является ее удельный вес. Соот-
ветствующий показатель, как известно, указывает на степень 
распространенности в обобщенной среде. Так, среди пре-
ступлений в сфере экономики наибольший удельный вес за-
нимают преступления в сфере экономической деятельности 
(41,0 %- от общего числа зарегистрированных преступлений), 
далее идут преступления против собственности (36,1 %) и 
только удельный вес преступлений против интересов служ-
бы в коммерческих и иных организациях составляет всего 1,6 
%.

Что касается преступлений в общей структуре преступ-
ности за 2022 год, то наибольший удельный вес среди всех за-
регистрированных преступлений составляют преступления в 
сфере экономики, а именно: мошенничество, кражи, присво-
ение или растрата имущества, вверенного виновному. 

Аналитики отмечают, что активизация темпов престу-
плений, фиксируемых официальной статистикой, происхо-
дит на фоне роста числа незаконных преступлений и сопро-
вождается достаточно резким падением доверия населения 
ко всей сложившейся в стране системе обеспечения эконо-
мической безопасности (что, очевидно, снижает потенциал и 
возможности государственных органов). Кроме того, такого 
рода снижение зачастую скрывает за собой возросший уро-
вень консолидации преступных группировок. Эти факторы 
могут «играть на понижение» статистики и «затенять» истин-
ный потенциал криминала. 

Неблагоприятным фоном данной тенденции является 
то обстоятельство, что субъекты уголовной политики, к чис-
лу которых следует относить не только правоохранительные 
органы, но и иные органы государственной власти, а также 
общественные организации, оказываются не в состоянии по-
высить эффективность и качество своей деятельности. Боль-
шей частью дело ограничивается грозными декларациями, 
разработками программ противодействия и иными меро-
приятиями имитационного характера. Между тем, реаль-
ный уровень выявления преступлений в сфере экономики 
остается сравнительно низким. 

Концентрация криминальной активности, направлен-
ной на совершение преступлений в сфере экономики, сказа-
лась и на географическом распределении преступности.

Так, в период 2020-2022 гг. криминальная ситуация оста-
ется более напряженной в регионах с высокой концентра-
цией населения. Основными очагами деятельности крими-
нальных группировок на протяжении указанного времени 
являются Центральный регион, в первую очередь Москва и 
Московская область, республиканские, краевые и областные 
центры: Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Красно-
дар, Екатеринбург. 

По-прежнему, в центре криминальных интересов на-
ходятся свободные экономические зоны, приграничные тер-
ритории, места добычи и переработки топливно-энергети-
ческих ресурсов, транспортные магистрали. В то же время в 
2022 году по сравнению с 2020 годом увеличился рост престу-
плений экономической направленности в Новосибирской, 
Челябинской областях, Ставропольском крае и Ростовской 
области, и произошел спад экономической преступности в 
Республике Дагестан. 

Анализ экономической преступности России показы-
вает, что по совокупному числу зарегистрированных пре-
ступлений экономической направленности с 2010 по 2019 год 
имеется тенденция их снижения. Вместе с тем, в 2021 году в 
России было зарегистрировано около 117,7 тыс. преступле-
ний экономического характера, что свидетельствует об уве-
личении по сравнению с предыдущим годом. 

За наблюдаемый период количество экономических 
преступлений было самым высоким – 276 485 в 2010 году. В то 
же время в 2019 году было зарегистрировано 104 927 престу-
плений экономической направленности, что на 4,2 % меньше 
значения прошлого года- в 2018 году было зарегистрировано 
109 463 преступлений.

Наметившееся резкое снижение в период с 2010 по 2021 
годы, обусловлено произошедшими изменениями в сфере 
противодействия коррупционной составляющей теневого 
сектора экономики, низкой квалификацией следователей, 
сложностью в установлении криминообразующих при-
знаков, таких как: крупный, особо крупный ущерб, доход в 
крупном или особо крупном размере, недоказанностью ви-
новности в совершении преступлений, скрывающимися со-
участниками преступления. 

Последующее увеличение обусловлено ростом выявлен-
ных преступлений экономической направленности в целом. 

Следует отметить, что в 2020 году удельный вес пре-
ступлений экономической направленности от общего чис-
ла зарегистрированных преступлений без учета латентной 
преступности составлял 5,2 %, что является весьма высоким 
показателем по сравнению с удельным весом преступлений 
против личности, в частности убийств, покушения на убий-
ства, а также умышленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью человека, ответственность за которое предусмотрена 
ст. 111 УК РФ. 

Несмотря на то, что удельный вес преступлений эко-
номической направленности ниже удельного веса престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 
совершенных с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий за тот же период, ущерб от них 
многократно превышает совокупные материальные потери 
от иных общеуголовных преступлений. При этом необходи-



386

Евразийский юридический журнал № 6 (181) 2023

мо отметить, что каждое четвертое преступление экономи-
ческой направленности совершается в крупном или особо 
крупном размере (29,8 тыс.). 

Так, к примеру, ущерб от преступности в Российской 
Федерации по итогам 2019 года составил 627,7 млрд. руб., что 
на 11,5 % выше уровня 2018 года. При этом более половины 
зарегистрированных преступлений (50,5 %) составили хище-
ния чужого имущества, ответственность за которые предус-
мотрена нормами главы 21 УК РФ. В целом же материальный 
ущерб от преступлений обозначенной категории на этапе 
предварительного расследования был оценен в 339,5 млрд. 
руб. 

Важно отметить, что преобладание в структуре преступ-
ности экономической направленности преступлений против 
собственности определяется следующими объективными ус-
ловиями:

1. лучшей по сравнению с преступлениями в сфере эко-
номической деятельности выявляемостью и раскрываемо-
стью первых;

2. относительной простотой применения соответствую-
щих уголовно-правовых норм;

3. высоким уровнем коррупции;
4. уровнем латентности преступлений в сфере эконо-

мической деятельности, намного превышающим уровень 
латентности преступлений против собственности [2, с. 62-
63].

Среди преступлений против собственности преобла-
дают преступления, связанные с тайным хищением чужого 
имущества, в числе которых 1/3 от их общего количества – 
кражи, связанные с незаконным проникновением в жилище. 
Весьма часто совершаются кражи денежных средств (37 %); 
продуктов питания (25 %); аудио-видео аппаратуры (13 %). 
Это низкодоходное ремесло, поскольку основная масса лиц, 
совершающих кражи, как правило расходует денежные сред-
ства, полученные от реализации похищенных вещей, на лич-
ные нужды и нужды семьи.

Мошенничество занимает второе место после краж, при 
этом прослеживается ежегодная тенденция роста данных 
преступлений. 

Мошеннические действия чаще всего совершаются в 
коммерческих организациях (41 %); организациях, учрежде-
ниях и центрах социальной защиты населения (29 %); улицах 
(15 %); банках (4 %). Как правило, все мошенничества совер-
шаются в дневное время в период с 9.00–18.00. 

Удельный вес мошеннических действий, совершенных в 
составе группы лиц, составляет 21 % от общего числа заре-
гистрированных преступлений, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 159-159.6 УК РФ.

Лицо, вставшее на путь совершения мошенничества, от-
казывается от общепринятых социальных норм поведения, 
установленных в обществе, и приобретает, осваивает совер-
шенно новые нормы поведения, характерные для соответ-
ствующих антиобщественных групп. При этом системати-
ческое ведение антиобщественного образа жизни (со всеми 
последствиями) вызывает у лица вполне естественную пси-
хологическую потребность в общении с той средой, которая 
близка к его собственным ориентациям и установкам. Этим 

можно объяснить и групповой характер совершения мошен-
ничества. 

Разбойные нападения и грабежи чаще всего соверша-
ются в городах, а также в крупных населенных пунктах. При 
совершении указанных преступлений нередко применяется 
оружие (30 % случаев, при этом почти половина из них – это 
ножи).

Среди зарегистрированных преступлений в сфере эко-
номики наибольший удельный вес (37 %) составляют престу-
пления средней тяжести, за совершение которых максималь-
ный срок лишения свободы не превышает пяти лет; далее 
идут тяжкие преступления, удельный вес которых составляет 
29 %; после - преступления небольшой тяжести не представ-
ляющие повышенной степени общественной опасности с 
удельным весом 26 % и на последней позиции- особо тяжкие 
преступления (8 %).

Выявленные основные тенденции экономической пре-
ступности в России за период с 2010 года по настоящее время 
позволили охарактеризовать ее как динамически изменчи-
вый социальный феномен, имеющий организованный харак-
тер совершенных преступных деяний на высоко профессио-
нальной основе и приносящий большой ущерб обществу и 
государству.
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Прокурор является одним из главных участников уго-
ловного процесса и, представляя государство в суде и защи-
щая интересы общества в уголовном деле, играет важную 
роль в обеспечении правопорядка и справедливости. Реше-
ние данной задачи включает в себя также охрану прав, сво-
бод и законных интересов осужденных, что предполагает 
соблюдение требований уголовно-исполнительного законо-
дательства. Именно прокурору принадлежит важная роль 
в осуществлении надзор за исполнением законов в местах 
лишения свободы, что является условием достижения цели 
исправления осужденных. Вопрос о содержании полномо-
чий прокурора, о выполняемых им функциях, реализуемых 
в рамках осуществления прокурорского надзора за местами 
лишения свободы, остается в настоящее время сложным и 
важным, что обуславливает повышенный интерес к нему и 
его актуальность.

В соответствии с положениями Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»1 
основополагающей функцией прокурора является реали-
зация надзора за неукоснительным и точным соблюдением 
требований Конституции РФ и исполнением принятых нор-
мативно-правовых актов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации. 

1	 Федеральный	закон	от	17.01.1992	№	2202-1	(ред.	от	13.06.2023)	
«О	прокуратуре	Российской	Федерации»	//	Собрание	законода-
тельства	Российской	Федерации.	–	1995.	–	№	47.	–	Ст.	4472.

Согласно ч. 1 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (УПК РФ)2 и 
ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации»3, прокурор, являясь должност-
ным лицом, уполномочен в пределах компетенции осущест-
влять от имени государства уголовное преследование в ходе 
уголовного судопроизводства; проводить надзор за соблюде-
нием требований российского законодательства, что долж-
но, в частности, обеспечивать защиту прав и свобод граждан 
страны, в том числе, в местах лишения свободы.

В общем виде прокурор играет важную роль в уголов-
ном процессе, которую обеспечивает его деятельность в та-
ких направлениях, как:

1. Охрана законности.
Прокурор обеспечивает в своей деятельности соблюде-

ние законности в уголовном процессе. Он контролирует дея-
тельность следователей, судей и других участников процесса, 
чтобы убедиться, что они выполняют свои обязанности в со-
ответствии с законом и обеспечивают справедливость в уго-
ловном процессе. Охрана законности обеспечивается также 
посредством осуществления прокурорского надзора за ме-
стами лишения свободы.

2	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
18.12.2001	№	174-ФЗ	(ред.	от	28.04.2023)	//	Собрание	законода-
тельства	Российской	Федерации.	–	2001.	–	№	52	(ч.	I).	–	Ст.	4921.

3	 Федеральный	закон	от	17.01.1992	№	2202-1	(ред.	от	13.06.2023)	
«О	прокуратуре	Российской	Федерации»	//	Собрание	законода-
тельства	Российской	Федерации.	–	1995.	–	№	47.	–	Ст.	4472.
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2. Борьба с преступностью.
Деятельность прокурора обеспечивает преследование 

лиц, нарушающих закон. Он выявляет преступления, соби-
рает доказательства и передает дело в суд. Прокурор контро-
лирует ход расследования, чтобы оно было проведено в соот-
ветствии с законом. Направлением решения задачи борьбы 
с преступностью является также обеспечение исправления 
осужденных, чему способствует исследуемый прокурорский 
надзор.

3. Защита общества. 
Прокурор защищает интересы общества и государства 

в уголовном процессе. Он обеспечивает справедливость и за-
щищает права и свободы граждан, в том числе, находящихся 
в местах лишения свободы.

4. Представление обвинения.
Прокурор представляет обвинение в суде. Он дает оцен-

ку доказательствам, приводимым в уголовном деле, и аргу-
ментирует необходимость назначения определенного на-
казания [6]. В контексте прокурорского надзора за местами 
лишения свободы данное направление деятельности про-
курора может рассматриваться с точки зрения привлечения 
к ответственности должностных лиц, осуществляющих дея-
тельность в уголовно-исправительных учреждениях, в случае 
нарушения ими российского законодательства.

Демократические принципы, и без того проникавшие 
повсеместно и стремительно, получили еще более суще-
ственную подпитку в виде правозащитных институтов [1], 
основным среди которых стал прокурорский надзор как 
институт универсального обеспечения законности. Важ-
ным в контексте рассмотрения прокурорского надзора за 
местами лишения свободы представляется исследование 
осуществляемых прокурором функций в целом. Н. Р. Ко-
решникова в этом случае отмечает наличие различных 
подходов к определению функций прокуратуры в рамках 
уголовного процесса, среди которых, в том числе, мнение 
ученых-процессуалистов, выделяющих функции, заклю-
чающиеся: в регулировании посредством прокурорского 
надзора таких характеристик системы обвинения в стране, 
как ее законность, объективность и обоснованность; в ре-
ализации судебного производства в стране, государствен-
ного обвинения; защита прав и законных интересов граж-
дан страны (правозащитная функция), «а также выявление 
судебных ошибок и принятия процессуальных мер к их 
устранению» [5].

Кроме того, исследователь отмечает мнение О. А. Ко-
жевникова, рассматривающего «деятельность прокурора 
через такие функции, как: надзор, уголовное преследова-
ние; участие в правотворческой деятельности; распоряди-
тельная, координационная, управленческая, аналитическая 
деятельность прокуратуры; участие в правовом воспитании 
и профилактике нарушений закона; поддержание государ-
ственного обвинения и др.» [5], важную роль среди которых 
занимает прокурорский надзор, в частности, за местами ли-
шения свободы.

Значительное число ученых обоснованно признает пер-
востепенность деятельности прокурора по реализации функ-
ции надзора и уголовного преследования в решении задачи 
обеспечения соблюдения требований российского законо-
дательства. При этом, с одной стороны, преимущественную 
позицию ряда ученых составляет подход о приоритете в дея-
тельности прокурора функции уголовного преследования; с 
другой стороны, ученые первостепенное место в деятельно-
сти прокурора отводят надзорной функции [4].

Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве, 
как отмечают Д. В. Потапов и Л. В. Потапова, «имеет про-
цессуальную форму и выражается в контроле за точным и 
единообразным исполнением законов органами и долж-
ностными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 
уголовного судопроизводства» [8]. Деятельность прокурора в 
данном случае считается сильнейшим рычагом по обеспече-
нию законности в государстве. Однако, «являясь многогран-
ной и многофункциональной, она довольно жестко ограни-
чена рамками гласности, открытости и состязательности, 
чего нельзя сказать о противоположных ей, судебных стадиях 
уголовного судопроизводства. Это, по мнению ряда ученых 
и правоведов, ведет не только к сужению функционального 
аппарата прокуратуры, но и, прежде всего, – к проблемам 
обеспечения законных интересов личности» [3].

Следовательно, как отмечает Д. Н. Салимжанов, про-
курорский надзор за местами лишения свободы может быть 
определен как деятельность органов прокуратуры, сущность 
которой заключается в обеспечении соблюдения требова-
ний законодательства, предъявляемого к содержанию лиц 
в уголовно-исправительных учреждениях, устанавливающе-
го правовой статус данных лиц; соблюдения прав и свобод 
осужденных, закрепляемых российским законодательством, 
в рамках чего прокурор осуществляет вынесение актов про-
курорского реагирования в отношении должностных лиц 
уголовно-исполнительных учреждений, в случае выявления 
тех или иных нарушений [10].

Проведенное исследование свидетельствует о том, что 
прокурорский надзор за местами лишения свободы обладает 
собственным предметом надзора, что позволяет рассматри-
вать его в качестве подотрасли надзорной деятельности про-
курора [7]. Данный предмет является специфическим, отли-
чается узконаправленным характером и включает в себя:

– соблюдение прав и законных интересов лиц, находя-
щихся в уголовно-исправительных учреждениях, в местах 
предварительного заключения и т.д.;

– обеспечение законности, объективности и справедли-
вости уголовного судопроизводства, что, в частности, предпо-
лагает защиту прав подозреваемых и обвиняемых;

– обеспечение законности предварительного расследо-
вания, осуществляемых в исправительных учреждениях;

– соблюдение порядка и условий содержания осужден-
ных в местах лишения свободы.

Так, в Российской Федерации в местах лишения свободы 
должны быть созданы условия, позволяющие: 

– исключить возможность ущемления прав и интересов 
осужденных лиц на жизнь, что предполагает их охрану;

– дифференцировать содержание осужденных лиц в 
разрезе их пола, степени опасности совершенных преступле-
ний и т.д.;

– обеспечить приобщение осужденных к труду, что яв-
ляется одним из направлений решения задачи их исправле-
ния и т.д.

Указанные выводы о предмете прокурорского надзора 
за местами лишения свободы позволяет сделать анализ ст. 32 
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»4, в соответствии с которой исследуе-
мый надзор включает в себя:

4	 Федеральный	закон	от	17.01.1992	№	2202-1	(ред.	от	13.06.2023)	
«О	прокуратуре	Российской	Федерации»	//	Собрание	законода-
тельства	Российской	Федерации.	–	1995.	–	№	47.	–	Ст.	4472.
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– обеспечение законности пребывания граждан в местах 
предварительного заключения, исправительно-трудовых и 
других организациях и т.д.;

– соблюдение требований, предъявляемых российским 
законодательством к условиям содержания подозреваемых и 
обвиняемых в местах лишения свободы;

– «обеспечение законности исполнения наказания, не 
связанного с лишением свободы».

Говоря о прокурорском надзоре за местами лишения 
свободы и его предмете, следует отметить определенные 
расхождения между правовыми нормами Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»5 и УПК РФ6. Так, представляется, что ФЗ от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»7 
более подробно описывает обязанности прокурора. 

Несмотря на то, что данное в указанном законе опреде-
ление предмета прокурорского надзора общее и не в полной 
мере конкретизированное, оно дает более четкое представ-
ление о том, как осуществляется надзорная функция орга-
нов прокуратуры, в том числе, за местами лишения свобо-
ды. Хотя эти различия могут показаться незначительными, 
«предмет прокурорского надзора» имеет решающее значе-
ние для организации работы органов прокуратуры в данной 
области. 

Несовершенство правового регулирования в некоторых 
случаях может порождать правовой нигилизм, порождая 
противоречия между справедливостью и законностью [2]. 
Возникновение споров относительно понимания предмета 
надзора и его границ способствует несогласованному опре-
делению этой дефиниции. В результате может произойти 
нарушение прав и законных интересов контролируемых при 
этом лиц. По этой причине представляется необходимым, 
чтобы ст. 37 УПК РФ8 была интерпретирована в соответствии 
с положениями ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации»9, которые определяют понятие 
предмета надзора.

В качестве одного из шагов в данном направлении, 
предлагается дополнить ст. 37 УПК РФ ч. 1.110 следующего 
содержания: «Предметом прокурорского надзора за процес-
суальной деятельностью органов дознания и органов предва-
рительного следствия, а также должностными лицами уго-
ловно-исправительных учреждений, является соблюдение 
Конституции Российской Федерации и исполнение законов, 
действующих на территории Российской Федерации органа-
ми дознания, органами предварительного следствия и долж-
ностными лицами уголовно-исправительных учреждений».

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о 
том, что прокурорский надзор за местами лишения свободы 

5	 См.	там	же.
6	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	

18.12.2001	№	174-ФЗ	(ред.	от	28.04.2023)	//	Собрание	законода-
тельства	Российской	Федерации.	–	2001.	–	№	52	(ч.	I).	–	Ст.	4921.

7	 Федеральный	закон	от	17.01.1992	№	2202-1	(ред.	от	13.06.2023)	
«О	прокуратуре	Российской	Федерации»	//	Собрание	законода-
тельства	Российской	Федерации.	–	1995.	–	№	47.	–	Ст.4472.

8	 Ст.	31,	Уголовно-процессуальный	кодекс	Российской	Федерации	
от	18.12.2001	№	174-ФЗ	(ред.	от	28.04.2023)	//	Собрание	законо-
дательства	Российской	Федерации.	–	2001.	–	№	52	 (ч.	 I).	–	Ст.	
4921.

9	 Федеральный	закон	от	17.01.1992	№	2202-1	(ред.	от	13.06.2023)	
«О	прокуратуре	Российской	Федерации»	//	Собрание	законода-
тельства	Российской	Федерации.	–	1995.	–	№	47.	–	Ст.	4472.

10	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
18.12.2001	№	174-ФЗ	(ред.	от	28.04.2023)	//	Собрание	законода-
тельства	Российской	Федерации.	–	2001.	–	№	52	(ч.	I).	–	Ст.	4921.

является специфическим направлением надзорной деятель-
ности органов прокуратуры Российской Федерации. Такая 
деятельность направленна на достижение целей, являющих-
ся общественно полезными и на защиту интересов, охраняе-
мых законодательством [9]. Реализация данной деятельности 
обеспечивает защиту интересов общества и государства пу-
тем обеспечения охраны прав, свобод и законных интересов 
лиц, осужденных за совершение преступления, что является 
условием достижения цели их исправления, а также обеспе-
чение законности пребывания граждан в местах предвари-
тельного заключения и т.д., что способствует законности уго-
ловного судопроизводства. Важное значение при этом имеет 
концентрирование внимания органов прокуратуры на тех 
аспектах функционирования исправительных учреждений, 
которые наиболее уязвимы с позиции обеспечения прав лиц, 
заключенных и осужденных.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ

АНИКЕЕНКОАлександрАлександрович
начальник Таганрогского Ло МВД России на транспорте подполковник полиции

ЕДИНАЯГОСУДАРСТВЕННАЯИНФОРМАЦИОННАЯСИСТЕМАОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙБЕЗОПАСНОСТИКАКСРЕДСТВОИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКОЙПОДДЕРЖКИОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАОБЪЕКТАХТРАНСПОРТНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ

В статье рассматриваются проблемы информационно-технической поддержки 
оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел на транспорте в контексте их 
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Аникеенко А. А.

В последние годы Российская Федерация столкнулась с 
серьезнейшими геополитическими вызовами. Постоянные по-
пытки США вытеснить Россию с европейского рынка углеводо-
родов привели к развязыванию вооруженного конфликта в Си-
рии, а затем к обострению российско-украинских отношений. 
Используя присоединение Крыма и Севастополя к Российской 
Федерации как предлог, страны Запада под руководством 
США перешли к политике прямых экономических санкций в 
отношении России в надежде накалить внутриполитическую 
ситуацию в стране. В конечном итоге, когда эти меры не при-
несли ожидаемого эффекта, западные элиты спровоцировали 
Россию на проведение специальной военной операции в Укра-
ине, а позднее скатились до прямых террористических акций 
в отношении российской газотранспортной инфраструктуры. 
26 сентября 2022 г. произошел подрыв газопроводов «Север-
ный поток-1» и «Северный поток-2». При этом западные СМИ 
попытались обвинить в этом саму Российскую Федерацию, 
что выглядело максимально сюрреалистично. Одновременно 
постоянное усиление санкционного давления привело к за-
крытию авиасообщения с рядом недружественных стран, зна-
чительному снижению товарооборота России со странами Ев-
росоюза и рядом других государств.

Все обозначенное, безусловно, существенным образом по-
влияло на переориентацию российской экономики на большее 
импортозамещение и углубление развития внешнеэкономиче-
ских связей со странами Азии, Африки и Латинской Америки. 
В свою очередь, это требует создания новых транспортно-логи-
ческих маршрутов для обеспечения вновь возникших импор-
тно-экспортных связей, а равно последовательного развития 
уже существующей инфраструктуры в виду увеличивающейся 
на нее нагрузки, связанной с ростом пассажиро- и грузопотока 
на соответствующих направлениях.

Однако следует помнить, что для налаживания и поддер-
жания эффективного товарооборота, помимо непосредствен-
ного развития транспортной инфраструктуры необходимо 

обеспечить и безопасность ее эксплуатации, общественную 
безопасность на соответствующих объектах инфраструктуры и 
их антитеррористическую защищенность. Особенно остро этот 
вопрос стоит в новых регионах России, регионах Южного феде-
рального округа, а также в регионах, граничащих с Украиной. 
Здесь сохраняется высокая угроза террористической и диверси-
онной деятельности и, в первую очередь, в отношении объектов 
транспортной инфраструктуры. Подрыв Крымского моста в 
прошлом году, обстрел Чонгарского моста в году текущем, под-
рывы железнодорожного полотна на территории Республики 
Крым являются прямым тому подтверждением.

Ведущая роль в обеспечении безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры принадлежит органам внутренних 
дел Российской Федерации и, прежде всего, органам внутрен-
них дел на транспорте. Органы внутренних дел на транспорте 
непосредственно осуществляют охрану правопорядка и обще-
ственной безопасности, а также противодействие преступности 
на железнодорожном, воздушном, речном и морском каботаж-
ном транспорте, а равно и на объектах транспортной инфра-
структуры. От эффективности работы указанных органов во 
многом зависит транспортная безопасность России. При этом, 
конечно же, наиболее эффективным представляется не борь-
ба с уже совершенными общественно опасными деяниями, 
их расследование, раскрытие и минимизация их негативных 
последствий, а последовательная предупредительная работа, 
направленная на выявление и предотвращение готовящихся 
преступлений, выявление и устранения причин и условий пра-
вонарушений.

В этой связи огромное значение имеет оперативно-ро-
зыскная деятельность органов внутренних дел на транспорте, 
позволяющая путем получения и использования оперативной 
информации своевременно реагировать на выявленные угро-
зы объектам транспорта и предотвращать причинения вреда 
гражданам и организациям. Однако эффективность опера-
тивно-розыскной деятельности во многом зависит от качества 
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ее информационно-технической поддержки. Информацион-
но-техническая поддержка оперативно-розыскной деятель-
ности подразумевает, с одной стороны, ее информационное 
обеспечение, т.е. снабжение субъектов оперативно-розыскной 
деятельности сведениями, необходимыми для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и принятия решений от-
носительно их проведения, а с другой стороны, - техническое 
обеспечение такой деятельности, выражающееся в наделении 
субъектов оперативно-розыскной деятельности техническими 
и иными средствами для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. В этом смысле средства информационно-техни-
ческой поддержки оперативно-розыскной деятельности орга-
нов внутренних дел на транспорте весьма многообразны.

Основными средствами информационного обеспечения 
оперативно-розыскной деятельности выступают различные 
криминальные учеты, представляющие собой систематизиро-
ванные особым образом информационные массивы данных о 
лицах, фактах (событиях), предметах по их признакам, предна-
значенные для эффективного информационного обеспечения 
задач оперативно-розыскной деятельности. Формируются та-
кие учеты «в виде автоматизированных поисковых систем, бан-
ков данных, картотек, коллекций, различного рода дел и т.п.» [3, 
с. 87]. Существует несколько видов учетов к каковым можно от-
нести криминалистические, экспертно-криминалистические, 
оперативные, оперативно-справочные, розыскные, профилак-
тические учеты. Все они так или иначе задействованы в инфор-
мационном обеспечении оперативно-розыскной деятельности. 
При этом развитие компьютерных технологий и автоматиза-
ция массивов данных позволяет субъектам оперативно-розыск-
ной деятельности не только получать доступ к сведениям учета, 
но и, используя программы стратегического (прогностическо-
го) и тактического характера, получать аналитические сведения 
об объектах учета.

В свою очередь, техническое обеспечение оперативно-ро-
зыскной деятельности предполагает наличие у субъектов опе-
ративно-розыскной деятельности доступа к информационным 
системам, информационно-телекоммуникационным техноло-
гиям, средствам хранения и обработки информации, средствам 
аудио-, видео-, кино- и фотофиксации, иным техническим 
средствам, позволяющим получать, хранить, обрабатывать и 
передавать информацию, необходимую для проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий. Все эти разнообразные техни-
ческие средства нередко классифицируют по направлениям их 
использования на административную, криминалистическую и 
оперативную технику. Оперативная техника имеет для опера-
тивно-розыскной деятельности, безусловно, решающее значе-
ние, так как используется непосредственно в целях гласного и 
негласного получения и закрепления (фиксации) определен-
ных событий, предметов, способных впоследствии выступать 
доказательствами по соответствующим уголовным делам.

Однако «практический опыт показывает, что эффектив-
ность деятельности транспортной полиции имеет прямую 
зависимость от степени взаимодействия с работниками транс-
портных организаций» [2, с. 240]. В этой связи органы внутрен-
них дел на транспорте при проведении оперативно-розыскной 
деятельности также активно взаимодействуют и с иными феде-
ральными органами исполнительной власти и, прежде всего, 
с Министерством транспорта Российской Федерации. Такое 
взаимодействие происходит в большинстве случаев посред-
ством получения субъектами оперативно-розыскной деятель-
ности доступа к сведениям, собираемым указанными органа-
ми, а также создаваемыми ими учреждениями. В этом смысле 
разнообразные учеты таких органов власти также выступают 
полноценным элементом информационного обеспечения опе-
ративно-розыскной деятельности органов внутренних дел на 
транспорте, а, следовательно, и средствами информационно-
технической поддержки такой деятельности.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 
2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»1 в рамках Ком-
плексной программы обеспечения безопасности населения 
на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 1285-р2, на Мини-

1	 Федеральный	закон	от	09.02.2007	г.	N	16-ФЗ	(ред.	от	29.05.2023	
г.)	«О	транспортной	безопасности»	//	Официальный	интернет-
портал	правовой	информации.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	http://pravo.gov.ru	(дата	обращения:	20.06.2023).

2	 Распоряжение	Правительства	Российской	Федерации	от	30	июля	
2010	г.	№	1285-р	(ред.	04.07.2019	г.)	«О	Комплексной	программе	
обеспечения	безопасности	населения	на	транспорте»	//	Офици-

стерство транспорта Российской Федерации возложена обя-
занность по обеспечению создания и функционирования Еди-
ная государственная информационная система обеспечения 
транспортной безопасности (далее – ЕГИС ОТБ), оператором 
которой выступает Федеральное государственное унитарное 
предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта 
Российской Федерации». Непосредственной задачей данного 
государственного информационного ресурса выступает инфор-
мационное обеспечение деятельности федеральных органов 
исполнительной власти по реализации установленных государ-
ством правовых, экономических, организационных и иных мер 
в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам 
совершения актов незаконного вмешательства.

Рассматриваемый информационный ресурс аккуму-
лирует в виде автоматизированных централизованных баз 
персональные данные о пассажирах и персонале (экипаже) 
транспортных средств, задействованных в автомобильных, воз-
душных, морских, внутренних водных и железнодорожных 
перевозках. Будучи сопряженной с огромным количеством 
информационных систем как российских, так и зарубежных 
субъектов транспортной деятельности, а равно и с информа-
ционными системами федеральных органов исполнительной 
власти РФ, ЕГИС ОТБ является удобным инструментом для 
установления лиц, задействованных в транспортных перевозках 
в качестве пассажиров либо экипажа. В этом смысле потенциал 
использования ЕГИС ОТБ в качестве средства информационно-
технической поддержки оперативно-розыскной деятельности, 
прежде всего, раскрывается при розыске лиц, подозреваемых в 
совершении преступления, скрывающихся от следствия и суда, 
а равно без вести пропавших. Оперативность получения и под-
тверждения сведений, хранящихся в ЕГИС ОТБ способствует 
сокращению времени на проведение оперативно-розыскных 
мероприятий, что ведет, в конечном итоге, к своевременному 
установлению разыскиваемых лиц, реагированию на угрозы со-
вершения общественно опасных деяний и их предотвращению. 
В этом смысле необходимо помнить, что «эффективность выяв-
ления и раскрытия преступлений, совершаемых на транспорте, 
в первую очередь, зависит от своевременности получения опе-
ративной информации, независимо от места их совершения» 
[1, c. 226].

Использование ЕГИС ОТБ и подобных им автоматизиро-
ванных централизованных баз данных в оперативно-розыскной 
деятельности позволяет обеспечить максимально продуктив-
ное взаимодействие субъектов оперативно-розыскной дея-
тельности с иными федеральными органами государственной 
власти и их учреждениями, избегая бюрократических препон 
и значительно ускоряя процесс доступа к требуемой информа-
ции. В этом свете взятый российским государством курс на по-
следовательную цифровизацию государственного управление, 
развитие информационных и информационно-телекоммуни-
кационных технологий представляется крайне продуктивным 
и своевременным.
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статья посвящена проблемам, связанными с привлечением к уголовной 
ответственности физических лиц (граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства) по статье 168 уголовного кодекса Российской Федерации, именуемой 
«уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

осуществлен анализ диспозиции статьи 168 уголовного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрены проблемы, связанные с реализацией дознавателями 
федеральной противопожарной службы МЧс России полномочий по формированию 
уголовных дел в связи с уничтожением или повреждением имущества по неосторожности, 
включая вопросы проведения экспертизы и определения размера ущерба. В статье в 
научно-практическом смысле поставлены вопросы соблюдения основополагающего 
принципа уголовного права – восстановление социальной справедливости.

В целях дальнейшей декриминализации преступления, предусмотренного 
статьей 168 уголовного кодекса Российской Федерации, как не имеющего большой 
общественной опасности, авторами сформулированы предложения по внесению 
изменений в указанный Кодекс, а также в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, уголовный кодекс Российской 
Федерации, уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, дознаватель 
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повышенной опасности, декриминализация.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации1 
защита прав и свобод человека и гражданина является обя-
занностью государства, государство предусматривает защиту 
различных форм собственности, гарантируя судебную защи-
ту каждому его прав и свобод (статьи 2, 7, 46).

Указанным целям служат законодательные акты, пред-
усматривающие, в том числе уголовную ответственность за 
совершенные виновные общественно опасные деяния, запре-
щенные под угрозой наказания (статья 14 Уголовного кодек-
са Российской Федерации2), а также административную от-
ветственность за виновные действия или бездействие (статья 
2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях3).

В отношении уничтожения или повреждения имуще-
ства по неосторожности в Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации (далее также – УК России) содержится статья 168, 
диспозиция которой включает «уничтожение или повреж-
дение чужого имущества в крупном размере, совершенные 
путем неосторожного обращения с огнем или иными источ-
никами повышенной опасности», а санкция предусматрива-
ет штраф в размере до 120 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо обязательные работы на срок до 480 часов, 
либо исправительные работы на срок до двух лет, либо огра-
ничение свободы на срок до одного года, либо принудитель-
ные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на 
срок до одного года.

Исходя из названной санкции, данное преступление от-
носится к преступлениям небольшой тяжести, поскольку та-
ковыми в соответствии со статьей 15 УК России признаются 
умышленные и неосторожные деяния, за совершение кото-
рых максимальное наказание не превышает трех лет лише-
ния свободы.

Учитывая, что по части 5 статьи 20 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации4 (далее – УПК Рос-
сии) уголовные дела по статье 168 УК России считаются уго-
ловными делами публичного обвинения, то в соответствии с 
пунктом 6 части 3 статьи 151 УПК России дознание по уго-
ловным делам о преступлении, предусмотренном названной 
статьей, осуществляется дознавателями органов государ-

1	 Официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.pravo.gov.ru.	 –	
2020.	–	4	июля.	–	№	0001202007040001.

2	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	(принят	Государствен-
ной	Думой	24	мая	1996	года,	одобрен	Советом	Федерации	5	июня	
1996	 года,	 подписан	 Президентом	 Российской	 Федерации	 13	
июня	1996	года	№	63-ФЗ)	//	Собрание	законодательства	Россий-
ской	Федерации.	–	1996.	–	№	25.	–	Ст.	2954.

3	 Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правонару-
шениях	(принят	Государственной	Думой	20	декабря	2001	года,	
одобрен	 Советом	 Федерации	 26	 декабря	 2001	 года,	 подписан	
Президентом	 Российской	 Федерации	 30	 декабря	 2001	 года	№	
195-ФЗ)	//	Собрание	законодательства	Российской	Федерации.	–	
2002.	–	№	1	(ч.	I).	–	Ст.	1.

4	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	Федерации	 (при-
нят	Государственной	Думой	22	ноября	2001	года,	одобрен	Сове-
том	Федерации	5	декабря	2001	года,	подписан	Президентом	Рос-
сийской	Федерации	18	декабря	2001	года	№	174-ФЗ)	//	Собрание	
законодательства	Российской	Федерации.	–	2001.	–	№	52	(ч.	I).	
–	Ст.	4921;	2002.	–	№	22.	–	Ст.	2027.

ственного пожарного надзора федеральной противопожар-
ной службы (далее также – дознаватель, дознаватели).

Как уже было обозначено, одним из признаков состава 
уголовного преступления, предусмотренного статьей 168 УК 
России, является крупный размер уничтоженного или по-
врежденного имущества. На основании примечания 4 к ста-
тье 158 УК России крупным размером для преступления по 
интересующей нас статье признается стоимость имущества, 
превышающая 250 тысяч рублей.

С учетом публичного характера рассматриваемого пре-
ступления, ни собственник уничтоженного или поврежден-
ного имущества, ни дознаватель не могут являться субъекта-
ми оценочной деятельности, то есть не могут самостоятельно 
определить стоимость имущества, которое было уничтожено 
или повреждено в связи с неосторожным обращением с ог-
нем или иными источниками повышенной опасности. По-
скольку сумма нанесенного ущерба имеет принципиальное 
значение для возбуждения уголовного дела, дознавателю 
необходимо знать стоимость поврежденного или уничто-
женного имущества. Для решения данного вопроса дозна-
ватель, принимая во внимание его права, предоставленные 
частью 1 статьи 223 УПК России, назначает судебную экс-
пертизу в государственном судебно-экспертном учрежде-
нии. Необходимую для определения стоимости строитель-
но-техническую или товароведческую экспертизу проводят 
федеральные бюджетные судебно-экспертные учреждения 
Министерства юстиции Российской Федерации5. Эксперты 
указанных учреждений в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации»6 обязаны провести соответству-
ющую экспертизу в установленный поручением дознавате-
ля срок, но при этом они руководствуются Методическими 
рекомендациями по производству судебных экспертиз в го-
сударственных судебно-экспертных учреждениях системы 
Министерства юстиции Российской Федерации, утвержден-
ными приказом Минюста России от 20 декабря 2002 года № 
3467, в которых определено, что сроки производства судебных 
экспертиз устанавливаются в пределах 30 календарных дней. 
Данный (весьма стандартный) подход к определению сроков 
должен содействовать реализации законодательной нормы, 
предусматривающей необходимость проведения уголовного 
судопроизводства в разумный срок (статья 61 УПК России). 
Однако реальные сроки проведения назначаемых экспертиз 
в единственной в субъекте Российской Федерации лаборато-
рии Минюста России часто превышают все мыслимые сроки, 
не говоря о сроках разумных, учитывая назначение судебных 

5	 См.:	Перечень	родов	(видов)	судебных	экспертиз,	выполняемых	
в	 федеральных	 бюджетных	 судебно-экспертных	 учреждениях	
Минюста	России,	утвержденный	приказом	Министерства	юсти-
ции	Российской	Федерации	от	27	декабря	2012	года	№	237	(при-
ложение	№	1)	//	Российская	газета.	–	2013,	6	февраля.

6	 Федеральный	закон	«О	государственной	судебно-экспертной	де-
ятельности	в	Российской	Федерации»	(принят	Государственной	
Думой	5	апреля	2001	 года,	одобрен	Советом	Федерации	16	мая	
2001	года,	подписан	Президентом	Российской	Федерации	31	мая	
2001	 года	№	73-ФЗ)	 //	Собрание	 законодательства	Российской	
Федерации.	–	2001.	–	№	23.	–	Ст.	2291.

7	 Документ	 опубликован	 не	 был.	 Доступ	 из	 справочно-правовой	
системы	«КонсультантПлюс».
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экспертиз и по множеству иных составов уголовных престу-
плений.

О проблемах определения размера ущерба отмечают в 
своих работах С. А Елисеев и А. В. Черноусова [1, с. 86], Г. А. 
Майстренко [2, с. 280-281], Н. А. Лопашенко [3, с. 221, 223] и 
др.

В результате затягивания (оправданного или неоправ-
данного) сроков проведения необходимых экспертиз для 
принятия решения о возбуждении уголовного дела или пре-
кращении производства по факту, связанному с неосторож-
ным обращением с огнем или иными источниками повы-
шенной опасности, выявляется следующее:

а) лицо, совершившее зафиксированное деяние, дли-
тельное время находится в режиме ожидания (в двусмыслен-
ном положении);

б) поврежденное имущество не восстанавливается, не 
ремонтируется, его состояние под воздействием внешних 
факторов еще больше ухудшается, что, в конечном итоге, мо-
жет привести к ошибкам при определении и ущерба, то есть 
к решению главного вопроса о привлечении к уголовной от-
ветственности или освобождении от нее;

в) затягивается возможность возмещения нанесенного 
ущерба собственнику поврежденного или уничтоженного 
имущества.

Следует обратить внимание на то, что одним из усло-
вий возбуждения уголовного дела по статье 168 УК России 
является неосторожное обращение с огнем или иными ис-
точниками повышенной опасности. Интересно, что термин 
«огонь» (как источник повышенной опасности) и понятие 
«источник повышенной опасности» законодательством Рос-
сийской Федерации не определены. В отношении последнего 
имеется лишь два постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации:

1) поясняющее, в чем может заключаться неосторожное 
обращение с огнем или иными источниками повышенной 
опасности: «в ненадлежащем обращении с источниками вос-
пламенения вблизи горючих материалов, в эксплуатации 
технических устройств с неустраненными дефектами (напри-
мер, использование в лесу трактора без искрогасителя, остав-
ление без присмотра непогашенных печей, костров либо не-
выключенных электроприборов, газовых горелок и т.п.)»8;

2) признающее источником повышенной опасности 
«любую деятельность, осуществление которой создает повы-
шенную вероятность причинения вреда из-за невозможно-
сти полного контроля за ней со стороны человека, а также де-
ятельность по использованию, транспортировке, хранению 
предметов, веществ и других объектов производственного, 
хозяйственного или иного назначения, обладающих такими 
же свойствами»9. При этом Пленум высшей судебной ин-

8	 Постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федера-
ции	от	5	июня	2002	года	№	14	«О	судебной	практике	по	делам	
о	нарушении	правил	пожарной	безопасности,	уничтожении	или	
повреждении	 имущества	 путем	 поджога	 либо	 в	 результате	 не-
осторожного	обращения	с	огнем»	//	Бюллетень	Верховного	Суда	
Российской	Федерации.	–	2002.	–	№	8.

9	 Постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федера-
ции	от	26	января	2010	года	№	1	«О	применении	судами	граж-
данского	 законодательства,	 регулирующего	 отношения	по	 обя-
зательствам	вследствие	причинения	вреда	жизни	или	здоровью	

станции страны пояснил также, что суд, принимая во внима-
ние особые свойства предметов, веществ или иных объектов, 
используемых в процессе деятельности, вправе признать ис-
точником повышенной опасности также иную деятельность.

Конституционный Суд Российской Федерации, отказы-
вая в принятии к рассмотрению жалобы гражданина на на-
рушение его конституционных прав статьей 168 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, повторил изложенные выше 
положения постановлений Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, указав на бланкетный характер назван-
ной статьи, которая «подлежит применению в системном 
единстве с положениями статьи 1079 Гражданского кодекса 
Российской Федерации»10.

Проблема, связанная с пониманием того, что есть источ-
ник повышенной опасности, исследовался рядом авторов. 
Так, Л. Д. Варлыгин, несмотря на предлагаемые определения, 
полагает, что «вопрос о признании объекта источником по-
вышенной опасности при необходимости может и должен 
решаться судом на основе заключений соответствующих 
экспертиз (технической, химической, электротехнической, 
радиационной и т.д.)» [4, с. 36]. Рассуждая о сложности пра-
вовой конструкции понятия источника повышенной опас-
ности, Н. Г. Соломина рассматривает это правовое явление 
в соотношении с понятием «деятельность, создающая по-
вышенную опасность для окружающих», предполагая, что 
«решение вопроса о существе источника повышенной опас-
ности должно исключать неоднозначность в понимании со-
ответствующего правового явления» [5, с. 63].

На практике дознаватель, формирующий правовую по-
зицию по рассматриваемому составу преступления, самосто-
ятельно определяет, является ли источником повышенной 
опасности материальный объект, неосторожное обращение 
с которым (действие или бездействие) было допущено, с уче-
том его физических особенностей и недостатков (например, 
технически исправное, но расположенное близко к горючим 
конструкциям здания или горючим материалам устрой-
ство для приготовления пищи на открытом огне, или печь 
отопления с дефектами в конструкции, или газобаллонное 
оборудование с ослабшими хомутами крепления соедини-
тельных патрубков и т.п.). Следует учитывать, что выводы 
дознавателя об источнике повышенной опасности и причин-
но-следственной связи его неисправности или оставления 
без контроля со стороны человека с причиной возникнове-
ния пожара или иного события, повлекшего причинение 
ущерба, равно как и в случае с определением суммы ущерба, 
должны быть основаны на доказательствах, то есть требуют 
заключения пожарно-технической экспертизы, проведение 
которой также требует времени.

гражданина»	//	Бюллетень	Верховного	Суда	Российской	Федера-
ции.	–	2010.	–	№	3.

10	 Определение	 Конституционного	 Суда	 Российской	 Федерации	
от	24	декабря	2013	года	№	2022-О	об	отказе	в	принятии	к	рас-
смотрению	 жалобы	 гражданина	 Култыгина	 Николая	 Викто-
ровича	 на	 нарушение	 его	 конституционных	 прав	 статьей	 168	
Уголовного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 //	 Официальный	
сайт	 Конституционного	 Суда	 Российской	 Федерации.	 –	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://doc.ksrf.ru/decision/	
KSRFDecision150337.pdf	(дата	обращения:	15.03.2023	г.).
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Таким образом, изложенный комплекс мероприятий 
по формированию определенного статьей 168 УК России со-
става преступления, затраты на проведение экспертиз, сроки 
проведения этих мероприятий, на наш взгляд, не соответ-
ствуют уровню общественной опасности, который заложен в 
гипотезу уголовного преступления вообще и в диспозицию 
указанной статьи в частности. Следует также заметить, что 
выполнение всего объема сложных процессуальных дей-
ствий, предполагающих участие широкого круга специали-
стов с узкой квалификацией, проблемы с оценкой ущерба и 
установлением того или иного явления, действия или бездей-
ствия, на практике не позволяют сформировать уголовное 
дело, содержащее однозначные доказательства по установ-
ленному составу преступления.

Обратимся к статистике. В 2021 году должностными 
лицами МЧС России было принято 149265 сообщений о 
преступлениях, по результатам рассмотрения которых воз-
буждено 933 уголовных дела (0,63 процента от числа посту-
пивших сообщений о преступлениях), из которых по статье 
168 УК России возбуждено 399 дел (42,8 процента от общего 
числа возбужденных уголовных дел и 0,27 процента от чис-
ла поступивших сообщений о преступлениях)11. По данным 
Агентства правовой информации о назначенных наказаниях 
за 2021 год по статье 168 УК России было осуждено 143 чело-
века, то есть 35,8 процента от числа возбужденных по данной 
статье дел или 15,3 процента от общего числа возбужденных 
уголовных дел, причем к лишению свободы приговорено 
лишь 12 человек, из которых 5 – условно или 8,4 процента 
от числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности по 
данной статье12.

Таким образом, за время своего существования в рассма-
триваемой редакции (с декабря 2003 года13) состав уголовного 
преступления, содержащийся в статье 168 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, на наш взгляд, фактически утра-
тил свою актуальность. Обоснованием нецелесообразности 
наличия в Уголовном кодексе Российской Федерации статьи 
168 в действующей редакции могут послужить следующие 
тезисы:

– это преступление относится к категории неумышлен-
ных преступлений небольшой тяжести;

– процесс определения состава по указанной статье сло-
жен и требует длительного времени, а также существенных 
затрат государства;

11	 См.:	пункт	3.2.2	Государственного	доклада	о	состоянии	защиты	
населения	и	 территорий	Российской	Федерации	 от	 чрезвычай-
ных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера	в	2021	году	
//	Официальный	сайт	МЧС	России.	–	 [Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 http://mchs.gov.ru/dokumenty/5946	 (дата	 обра-
щения:	15.03.2023	г.).

12	 Сайт	Агентства	правовой	информации	«Судебная	статистика».	–	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://stat.апи-пресс.
рф/stats/ug/t/14/s/17	(дата	обращения:	15.03.2023	г.).

13	 См.:	пункт	92	статьи	1	Федерального	закона	«О	внесении	измене-
ний	и	дополнений	в	Уголовный	кодекс	Российской	Федерации»	
(принят	 Государственной	Думой	 21	 ноября	 2003	 года,	 одобрен	
Советом	Федерации	 26	 ноября	 2003	 года,	 подписан	Президен-
том	Российской	Федерации	8	 декабря	 2003	 года	№	 163-ФЗ)	 //	
Собрание	 законодательства	Российской	Федерации.	 2003.	–	№	
50.	–	Ст.	4848.

– в условиях рыночной экономики один и тот же ущерб, 
но совершенный в различные периоды даже одного года, мо-
жет быть оценен по-разному, то есть при сегодняшнем уров-
не цен и их неконтролируемых скачках грань в сумме в 250 
тысяч рублей является весьма тонкой;

– уголовное наказание за данное деяние происходит в 
весьма небольшом числе случаев;

– высший судебный орган конституционного контро-
ля указывает на бланкетный характер определения объек-
тивной стороны преступления с учетом положений граж-
данско-правового законодательства, то есть данная статья 
должна применяться в системном единстве с положениями 
статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
которая не только определяет, что может являться источни-
ком повышенной опасности, но и предусматривает именно 
гражданско-правовую ответственность за вред, причинен-
ный деятельностью, создающей повышенную опасность для 
окружающих;

– восстановление уничтоженного или поврежденного 
имущества в случае использования санкций, указанных в 
данной статье, практически невозможно или, в лучшем слу-
чае, растягивается на довольно продолжительное время, по-
скольку наказание либо лишает или ограничивает свободу 
виновного, либо налагает на него дополнительные финансо-
вые обременения в виде штрафа или исправительных работ.

О необходимости снижения уровня уголовного наказа-
ния, декриминализации многих составов, зафиксированных 
в уголовном законодательстве, которые не несут в себе той 
общественной опасности, которые нуждались бы в защите 
именно уголовным законом, задумываются не только ученые, 
но и судебное сообщество. Так, в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 
года № 24 было сформулировано предложение о введении 
понятия уголовного проступка, в который предполагалось 
включить состав преступления, предусмотренный статьей 
168 Уголовного кодекса Российской Федерации14. Названный 
проект федерального закона, к сожалению, отозвали15.

В публикациях ученых также поднимался вопрос о де-
криминализации названной статьи УК России. Например, 
С. П. Коваль и М. Ю. Цветков посчитали «целесообразным 
предусмотреть норму в российском уголовном законодатель-
стве об освобождении виновных лиц, совершивших престу-

14	 Постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федера-
ции	от	13	октября	2020	года	№	24	«О	внесении	в	Государствен-
ную	Думу	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	проек-
та	федерального	закона	“О	внесении	изменений	в	Уголовный	ко-
декс	Российской	Федерации	и	Уголовно-процессуальный	кодекс	
Российской	Федерации	в	связи	с	введением	понятия	уголовного	
проступка”»	//	Официальный	сайт	Верховного	Суда	Российской	
Федерации.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.vsrf.ru/files/29300/	(дата	обращения:	15.03.2023	г.).

15	 Постановление	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федера-
ции	от	13	октября	2020	года	№	25	«Об	отзыве	из	Государствен-
ной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	про-
екта	федерального	 закона	№	612292-7	 “О	внесении	изменений	
в	 Уголовный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 и	 Уголовно-про-
цессуальный	кодекс	Российской	Федерации	в	связи	с	введением	
понятия	уголовного	проступка”»	//	Официальный	сайт	Верхов-
ного	Суда	Российской	Федерации.	–	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	 https://www.vsrf.ru/files/29301/	 (дата	 обращения:	
15.03.2023	г.).
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пление в виде уничтожения (повреждения) имущества по 
неосторожности, и возместивших причиненный ущерб» [7, 
с. 79]. Схожей позиции придерживается и коллектив авторов 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России [8, с. 
71-72].

Принимая во внимание основную цель уголовного на-
казания: восстановление социальной справедливости (часть 
2 статьи 43), которая в нашем случае возможна, в первую 
очередь, восстановлением нанесенного ущерба, предлагается 
вариант решения проблем, возникающих в практике приме-
нения статьи 168 УК России:

1) изложить статью 168 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в следующей редакции:

«Статья 168. Уничтожение или повреждение имуще-
ства по неосторожности

Уничтожение или повреждение чужого имущества, со-
вершенные путем неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности лицом, под-
вергнутым административному наказанию за аналогичное 
деяние, предусмотренное статьей 7.171 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а равно 
в крупном размере – наказываются штрафом в размере до 
ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до одного года, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет.

Примечания.
1. Крупным размером в настоящей статье признается 

стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.
2. Наказание по данной статье применяется по истече-

нии года со дня вступления в силу приговора суда, если за 
этот период ущерб не был полностью возмещен.»;

2) дополнить Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях новой статьей 7.171 в следую-
щей редакции:

«Статья 7.171. Уничтожение или повреждение иму-
щества по неосторожности

Уничтожение или повреждение чужого имущества, со-
вершенные путем неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности, если ущерб от 
этих действий не превысил крупного размера, – 

влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье 
признается стоимость имущества, превышающая один мил-
лион рублей.».

Предлагаемые меры позволят: начать процесс декрими-
нализации уголовных преступлений, в число которых входит 
и преступление, связанное с уничтожением или поврежде-
нием имущества по неосторожности, постепенно переводя 
указанное деяние в разряд гражданско-правовых; сократить 
расходы бюджета по проведению различного рода экспер-

тиз, подготовке материалов уголовного дела, незначительная 
часть из которых завершается наказанием; сотрудникам фе-
деральной противопожарной службы МЧС России уделять 
больше внимания профилактике предупреждения пожаров 
и осторожного обращения с огнем иди иные источниками 
повышенной опасности.
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Социальная работа – это сфера деятельности, которая 
осуществляется на государственном уровне и направлена 
на оказание помощи и поддержки людям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации или нуждающимся в со-
циальной защите. 

Должностные лица, посредством определенных спе-
циалистов, выполняют различные функции по организа-
ции и проведению такой деятельности, включая оказание 
консультаций и психологической поддержки, проведение 
социальных исследований, разработку и реализацию про-
грамм социальной помощи, координацию работы с други-
ми службами и организациями, защиту прав и интересов 
обратившихся, а также организацию получения медицин-
ской помощи и медицинских услуг.

Анализ нормативных правовых актов, определяющих 
порядок проведения социальной работы с работниками 

пенитенциарной системы, показывает, что она рассчитана 
как на весь срок службы работника, так и на период его 
увольнения со службы. Это подтверждается факторами, 
указывающими на необходимость организации социаль-
ной и правовой защиты на основе служебной деятельности 
с риском для здоровья и жизни, а также обязательствами 
лиц в отношении социального обеспечения [1].

Социальная работа имеет целью обеспечение соци-
альной справедливости и равенства возможностей для всех 
граждан. Она осуществляется через различные государ-
ственные программы и службы, а также сотрудничество с 
другими организациями и общественными структурами.

Что касается социальной помощи и медицинского об-
служивания сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, то оказание таковой сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы осуществляется следующими способами. 
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Организация медицинского обслуживания: учреждения и 
органы УИС сотрудничают с медицинскими учреждения-
ми и организуют доступ к медицинской помощи для со-
трудников уголовно-исполнительной системы. Это вклю-
чает проведение медицинских осмотров, предоставление 
первой помощи, лечение и реабилитацию [2].

В рамках работы с сотрудниками, которые ежедневно 
подвергаются эмоциональным, психологическим, физи-
ческим воздействиям, оказывается психологическая под-
держка: специалисты оказывают психологическую под-
держку сотрудникам уголовно-исполнительной системы, 
помогая им справиться с эмоциональными и психологиче-
скими трудностями, связанными с их работой.

Работа с психологическими травмами и стрессом 
проявляется в оказании сотрудникам уголовно-испол-
нительной системы содействия в исправлении ситуаций, 
связанных с их работой. Это может включать проведение 
тренингов по управлению стрессом, консультирование и 
поддержку восстановления после травматических собы-
тий.

Предоставление социальной поддержки: социальные 
работники помогают сотрудникам уголовно-исполнитель-
ной системы в решении социальных проблем, связанных 
с их работой. Это может включать консультирование по 
вопросам социального обеспечения, помощь в получении 
льгот и компенсаций.

Ведомственные медицинские организации в данной 
области деятельности работают с целью обеспечения здо-
ровья и благополучия сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы, а также поддержания их профессиональной 
эффективности и удовлетворенности работой.

В соответствии со статьей 39 Конституции в Россий-
ской Федерации каждому гарантируется социальное обе-
спечение, соответствующее возрасту, в случае болезни, 
получения инвалидности и потери кормильца, при рож-
дении ребенка, воспитания детей и многих других обстоя-
тельств, установленных законом. Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь не является исключением (статья 
41 Конституция Российской Федерации). В то же время го-
сударство должно не только их гарантировать, но и создать 
все условия для их реализации. Охрана окружающей сре-
ды, условия труда и отдыха, а также доступная медицин-
ская и социальная помощь – обязательные составляющие 
сохранения работоспособности и длительности жизни [3].

С учетом появления новых социальных рисков и их 
возможных последствий Президентом государства было 
дано распоряжение Правительству РФ и Министерству 
здравоохранения и социального РФ развития расширить 
программы диспансеризации и профилактического учета, 
а также реализовать дополнительные программы и меро-
приятия, которые способствовали бы противодействовать 
болезням, выступающим причинами ранней смертности. 
Кроме того, такие программы должны способствовать 
укреплению здоровья сотрудников [4, с. 146].

На территории России действует ФЗ № 247 «О соци-
альных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», где в ст. 11 
рассматривается вопрос о медицинском обеспечении и са-
наторно-курортном лечении. Закон гарантирует медицин-
ское обслуживание сотрудников, членов их семей и лиц, 
уволенных со службы на пенсию. В части 2 данной нормы 
говорится о том, что при отсутствии специалистов соответ-
ствующего профиля, медицинского оборудования, сотруд-
ник имеет право на получение бесплатной медицинской 
помощи в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения. Аналогичная норма закрепле-
на в ст. 10 ФЗ № 283 «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Стоит отметить, что на официальном сайте ФСИН 
России в разделе «Медицинское и санаторно-курортное 
обеспечение личного состава» обновлений не происходило 
с 17.06.2014 года. Информация до настоящего времени со-
держит норму о том, что «Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ о 30.10.1998 № 1254 решение вопроса охра-
ны здоровья сотрудников УИС оставлено в компетенции 
МВД России». Это уже не актуально [5]. Постановлением 
Правительства РФ от 24 апреля 2019 г. № 491 «О порядке 
медицинского обеспечения сотрудников, имеющих спе-
циальные звания и проходящих службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, таможенных органах Российской Федерации и 
федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, уволенных со службы в указанных 
учреждениях и органах, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы, чле-
нов их семей и лиц, находящихся на их иждивении, в меди-
цинских организациях уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, ... этот вопрос решен с учетом ме-
дицинских частей уголовно-исполнительной системы. По 
установленным правилам сотрудники УИС могут обслу-
живаться в данных поликлиниках и медицинских органи-
зациях МВД РФ только в случае отсутствия ведомственных 
медицинских частей (п.1 пп. «б»).

В п. 5 Правил медицинского обеспечения сотрудни-
ков говорится, что «при отсутствии необходимых специ-
алистов, а также оборудования, медицинское обеспечение 
сотрудников осуществляется в медицинских организациях 
государственной или муниципальной системы здравоохра-
нения с возмещением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации расходов на оказание медицинской 
помощи этим медицинским организациям соответствую-
щими федеральными органами исполнительной власти, в 
которых сотрудники проходят службу» [6].

Однако на практике медицинские части, обслужи-
вающие сотрудников УИС при отсутствии специалистов, 
оборудования и даже реактивов не дают направления для 
бесплатного прохождения обследования и проверки со-
стояния здоровья. Это же вопрос касается и сотрудников, 
уволенных на пенсию и, подлежащих обслуживанию в ме-
дицинских частях УИС. 
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Отсутствие необходимого обеспечения приводит к 
практике заключения договоров и соглашений с террито-
риальными учреждениями здравоохранения для оказания 
медицинских услуг. Однако, сотрудники УИС не входят в 
систему обязательного государственного медицинского 
страхования с правом получения полиса ОМС. Это указы-
вает и на еще один немаловажный факт – при гарантиях 
полного социального обеспечения, включающего и меди-
цинское обслуживание, сотрудник не получает высокотех-
нологичную медицинскую помощь в связи с отсутствием 
полиса, а в перечень бесплатных медицинских услуг по по-
лису обязательного медицинского страхования включен и 
такой вид помощи.

Нехватка финансирования и кадровый голод таких 
подразделений, вероятнее всего, являются не единствен-
ными факторами отказа в выдаче направлений в иные ме-
дицинские учреждения для прохождения обследований и 
получения заключений у специалистов, например, перед 
операционным вмешательством. Как правило, данные 
вопросы решаются самими сотрудниками за свой счет в 
связи с отсутствием времени для ожидания получения та-
ковой помощи от ведомственных частей. Соответственно, 
затраченные денежные средства никто не компенсирует. 
При наличии полисов ОМС такой вопрос решался бы со-
вершенно в ином варианте, однако действующим сотруд-
никам такой полис не положен в соответствии с нормами 
законодательства.

Таким образом, существующая нормативная база ре-
шает вопросы социального обеспечения сотрудников пе-
нитенциарной системы, а также пенсионеров частично. 
Перевод сотрудников УИС в ведомственные поликлиники 
из медицинских частей МВД без и на то желания увеличи-
вает риски на неполучение определенного вида помощи. 
Отсутствие прикрепления рассматриваемой категории 
лиц к системе обязательного медицинского страхования 
также снижает определенные возможности по получения 
медицинских услуг на бесплатной основе, а значит, огра-
ничивает сотрудников в правах. Ведомственные медицин-
ские учреждения остались неподготовлены к большому 
количеству сотрудников, которые теперь к ним прикре-
плены. Пробелы в правовой регламентации медицинского 
обеспечения ведут к необходимости совершенствования 
правового регулирования и пересмотра действующих га-
рантий социального обеспечения лиц, проходящих служ-
бу в УИС.
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Коррупция представляет собой опасный деформирующий фактор, негативно влияющий на развитие важнейших отраслей 
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коррупции в нашем государстве. В результате анализа ключевых моментов борьбы с коррупционными проявлениями в 
изучаемых областях развития народно-хозяйственного комплекса, выявлены специфические особенности применения 
цифровых технологий, влияющих на формы коррупционного воздействия. установлено, что цифровизация создает новые 
возможности для преодоления коррупционного влияния в реализации функций государственной власти применительно к 
конкретным сферам деятельности современного российского общества. 
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THEIMPACTOFDIGITALIZATIONONTHESTATEOFCORRUPTION

Corruption is a dangerous deforming factor that negatively affects the development of the most important sectors of the national 
economy, which negatively affects the implementation of strategic tasks facing the state vertical of power to overcome the impact of 
corruption elements on the effectiveness of the implementation of public administration functions in certain areas of industry. The purpose 
of the study is to identify the features of corruption processes in the context of digitalization of the main aspects of the development of the 
public administration system. Within the framework of this article, the following methods are used: constructive-legal and formal-analytical. 
They logically correspond to the direction of this scientific development and are implemented in the complexity of approaches to the study 
and analysis of issues of scientific importance for the state of legal regulation of anti-corruption problems in our state. As a result of the 
analysis of the key points in the fight against corruption manifestations in the studied areas of the development of the national economic 
complex, specific features of the use of digital technologies that affect the forms of corruption impact have been identified. It has been 
established that digitalization creates new opportunities to overcome the influence of corruption in the implementation of the functions of 
state power in relation to specific areas of activity of modern Russian society.

Keywords: сorruption, corruption processes, anti-corruption, digitalization, digital technologies.

Россия находится в своеобразном историческом пери-
оде, для которого свойственны значительные изменения в 
политической, экономической, культурной, идеологической 
областях существования государственности. Данное обстоя-
тельство оказывает воздействие на механизм правового регу-
лирования важнейших отношений как в сфере производства, 
так и в социальной жизни граждан. Учитывая, что государ-
ство стремится соответствовать вызовам современной эпохи, 

органы власти расширяют использование цифровых техно-
логий с целью достижения более эффективного выполнения 
функций управления обществом и, одновременно, обеспече-
ния снижения уровня негативных факторов и явлений, в том 
числе коррупции. Данная проблема носит глубоко истори-
ческий характер. 

Коррупция представляет собой явление многомерное и 
многоуровневое. Как свидетельствует история, она присуща 
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любому обществу, а ее структура, масштабы, динамика явля-
ются следствием политических, социальных, экономических 
проблем. Коррупция всегда социально значима, представля-
ет собой деятельность, направленную на извращение норм 
общественных отношений, криминализацию их содержания 
с целью достижения лицами своих корыстных целей. Опре-
деляющий признак коррупции – это получение разнообраз-
ных финансовых, имущественных, личных, социальных пре-
ференций, которые по своей сути противоречат коренным 
образом целям и задачам построения правового государ-
ства и демократического гражданского общества. Органи-
чески присущим свойством коррупции в рамках деятель-
ности государства можно назвать создание целой системы 
разветвленных противоправных связей между участниками 
данного вида антиобщественных деяний, что отрицательно 
воздействует на здоровую ткань важнейших процессов, про-
исходящих в любом социуме.

Коррупционная активность в России на всех этапах ее 
существования занимала значительное место в процессах 
государственного управления и попытки властных структур 
существенно ограничить влияние коррупционных элементов 
на развитие важнейших институтов власти, не приводили к 
достаточно значимым результатам. 

Органы публичной власти при всех преобразованиях от-
ечественной государственности стремились преодолеть кор-
рупционное влияние на реализацию функций, осуществляе-
мых различными звеньями государственного механизма, как 
на уровне всей страны, так и на самых нижних этажах власти, 
где эти полномочия осуществлялись муниципальными об-
разованиями в соответствии с правовыми требованиями того 
или периода исторического развития.

В настоящее время, учитывая остроту проблемы кор-
рупционного воздействия, федеральные органы власти 
разработали целый ряд нормативно-правовых актов про-
граммного характера, целью которых в совокупности явля-
ется достижение такого состояния правового регулирования 
разных сторон социальной деятельности населения, при ко-
тором коррупция оказывала бы минимальное давление на 
осуществление правомочий различных звеньев государствен-
ного аппарата. 

Президентом Российской Федерации были приняты 
указы, предусматривающие разнообразные правовые при-
емы и способы противодействия коррупционной активности 
в рамках улучшения эффективности деятельности государ-
ственной вертикали власти1.  В развитии указанной тенден-
ции 16 августа 2021 г. введен в действие указом Президента 
Национальный план противодействия коррупции на 2021 
– 2024 годы2. В нем нашли свое отражение новые подходы, 
базирующиеся на использовании цифровых технологий, по-
зволяющих создать достаточно объективные предпосылки 

1	 Указ	Президента	РФ	от	7	мая	2018	г.	№	204	«О	национальных	це-
лях	и	стратегических	задачах	развития	Российской	Федерации	на	
период	до	2024	года».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://base.garant.ru/71937200/ (дата	 обращения:	 16.08.2023);	
Указ	Президента	РФ	от	21	июля	2020	 г.	№	474	«О	националь-
ных	целях	развития	Российской	Федерации	на	период	до	2030	
года».	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/	 (дата	 обращения:	
16.08.2023).

2	 Указ	Президента	РФ	от	16	августа	2021	г.	№	478	«О	Националь-
ном	плане	 противодействия	 коррупции	 на	 2021	 –	 2024	 годы».	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/402519978/#review	(дата	обращения:	
16.08.2023).

целенаправленного влияния со стороны органов государ-
ственной власти и местного самоуправления на ключевые 
аспекты действий коррупционных организаций с целью су-
жения возможности коррупционным элементам адаптиро-
ваться к условиям рыночных реформ, проводимых в России. 

Такая позиция требует детальной разработанности со-
держания законодательных установлений, осуществляющих 
регламентацию отношений, складывающихся как между го-
сударственными структурами различного уровня, коммерче-
скими и некоммерческими организациями, выполняющими 
функцию по обеспечению населения социально-значимыми 
товарами, услугами и работами. 

Цифровизация предоставляет широкие потенциальные 
возможности, во-первых, для удовлетворения всевозможных 
потребностей рядовых членов общества, во-вторых, ее ис-
пользование создает объективные предпосылки для сниже-
ния уровня коррумпированности деятельности чиновников, 
хотя, одновременно, возникают проблемы проникновения 
коррупционных структур нового формата в пространство 
политико-правовой активности управленцев различных зве-
ньев. 

Целью исследования в данной работе является выяв-
ление особенностей коррупционных процессов в контексте 
цифровизации основных аспектов государственного управ-
ления отдельными отраслями социально-экономического 
цикла. 

В рамках рассмотрения проблем влияния цифрови-
зации на противодействие коррупции в отдельных сферах 
жизни общества применяются следующие методы: кон-
структивно-правовой и формально-аналитический. В рамках 
использования предложенной методологии рассматривают-
ся различные модели правового воздействия на коррупцион-
ную активность и системно анализируются подходы, имею-
щие целью снижение коррупции в условиях цифровизации. 

Учитывая существенное различие тенденций, свой-
ственных отдельным отраслям социо-экономической дея-
тельности, государство использует разнообразные способы 
цифровых технологий, для повышения эффективности хо-
зяйственной активности в конкретных направлениях раз-
вития промышленного комплекса России [1], [2]. При этом 
возникает проблема ограждения указанных областей эконо-
мики страны от проникновения в них коррупционных струк-
тур, стремящихся получить доступ к финансовым ресурсам 
государства [3].

Так как в Российской Федерации в последние десятиле-
тия уделяется значительное внимание поддержанию высоко-
го уровня обороноспособности страны, из государственного 
бюджета выделяется более триллиона рублей ежегодно на 
обеспечение вооруженных сил новейшими видами военной 
техники, перспективными образцами вооружений, а также 
материальными ресурсами, необходимыми для функцио-
нирования армии и флота [4], коррупционные структуры не 
могут пройти мимо того, чтобы не попытаться использовать 
часть денежных средств для удовлетворения своих эгоисти-
ческих интересов, что представляет существенную опасность 
для поддержания обороноспособности страны [5], [6].

Требуется высокий уровень прозрачности операций по 
финансированию и использованию денежных ресурсов, на-
правляемых государством непосредственно на содержание 
вооруженных сил и для обеспечения больших по объему 
государственных заказов, имеющих целью массовое произ-
водство новых видов оружия, необходимых для эффективной 
политики в области национальной безопасности [7], [8].
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При распределении указанных финансовых ресурсов 
применение цифровых технологий в рамках процесса рас-
пределения и целевого использования денежных бюджетных 
средств, позволяет выявить уязвимые звенья данной техноло-
гической цепочки, в узлах которых могут реализовываться 
коррупционные приоритеты конкретных юридических или 
физических лиц. 

Использование цифровых подходов создает возмож-
ность для органов государственного управления своевремен-
но проанализировать правильность и эффективность финан-
совых операций, связанных с производством новейших видов 
вооружений, а также, что немаловажно, экспортного сотруд-
ничества предприятий военно-промышленного комплекса с 
иностранными государствами [9]. 

Россия, являясь одним из ведущих игроков на между-
народном рынке вооружения, ежегодно экспортирует очень 
большие объемы различных видов военной техники. Данное 
направление требует жесткого комплексного контроля за 
указанными процессами, поэтому внедрение цифровых тех-
нологий в эту область международного сотрудничества РФ с 
десятками государств мира объективно необходимо, чтобы 
предотвратить неэффективность указанных операций, с це-
лью избежания снижения доходов государства от экспортной 
политики в сфере военно-экономического взаимодействия. 

Контроль со стороны органов государственной власти в 
указанной области международных отношений может быть 
осуществлен в полной мере, если органы публичной власти 
будут использовать высокотехнологические разработки и 
процессы цифровизации в оборонном комплексе [5].

В данной статье проанализированы ключевые аспек-
ты необходимости применения цифровых технологий для 
эффективного осуществления социально-экономической 
деятельности народно-хозяйственного комплекса, произ-
водящего новейшие образцы вооружений для российских 
вооруженных сил как объективного условия поддержания 
суверенитета государства на должном уровне и охраны госу-
дарственной безопасности.

В связи с тем, что указанное направление экономической 
активности Российской Федерации непосредственно сказы-
ваются на ключевых моментах жизнедеятельности ее наро-
да, объективно требуется внедрение всего спектра цифровых 
приемов и способов, создающих реальные возможности как 
применения высоких технологий в оборонной промыш-
ленности с целью производства новых видов вооружений и 
упрощения процедур взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов, вовлеченных в данный процесс, так и обеспечения 
реальных возможностей противодействия коррупционным 
явлениям при условии достаточного правового обеспечения 
указанных технологий. Данное обстоятельство базируется на 
том, что широкое системное внедрение процессов информа-
тизации позволяет быстрее и своевременнее найти право-
вые лакуны в содержании законодательных установлений 
и предусмотреть варианты воздействия на различные виды 
коррупционной активности в рамках выполнения функций 
органами власти. 

Коррупция многогранна, она постоянно трансфор-
мируется в связи с преобразованиями, происходящими в 
правовой, политической, экономической, социальной си-
стемах жизнедеятельности общества, и перманентно влияет 
на достижение всей системы публичной власти результатов, 
необходимых для широких слоев населения, что оказыва-
ет деструктивное воздействие на реализацию функций го-
сударственного и муниципального управления. Поэтому 

разработка системы эффективных мер противодействия 
коррупции является одним из ориентиров деятельности го-
сударства, а цифровизация создает объективные условия для 
сужения пространства коррупционного воздействия на раз-
витие ключевых отраслей народного хозяйства.
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В статье рассматриваются исторические этапы формирования направлений взаимодействия средств массовой 
информации и органов внутренних дел. Приводятся статистические данные, показывающие, что с развитием информационно-
цифровизационных процессов происходит рост доверия общества к органам внутренних дел, что позволяет судить об 
эффективности установленного и развивающегося информационного диалога между гражданами и органами внутренних дел, 
реализуемого посредством средств массовой информации. определяются три основных направления усовершенствования 
сотрудничества между органами внутренних дел и сМИ 
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The article examines the historical stages of the formation of the directions of interaction between the mass media and the internal 
affairs bodies. statistical data are presented showing that with the development of information and digitalization processes, there is 
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and developing information dialogue between citizens and internal affairs bodies implemented through the mass media. Three main 
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Keywords: mass media, internal affairs bodies, interaction, communication corridor, public control.

Установление сотрудничества средств массовой инфор-
мации (далее – СМИ) и органов внутренних дел (далее – ОВД) 
берет свое начало с министерской реформы. Так, согласно 
манифесту «Об утверждении Министерств» принятому в 
1802 году, формируется восемь отделений одним из которых 
являются первые в Российской империи Министерство вну-
тренних дел и Министерство просвещения. В этот период на-
чинают появляться ведомственные периодические печатные 
издания (журналы), среди которых «Санкт-Петербургский 
Журнал МВД», основная цель которого заключалась в про-
светительской направленности, журнал выдвигал идею сво-
боды печати [12].

С 1826 года по 1863 год Министерство просвещения 
курировало деятельность Главного управления цензуры, 
основными задачами которого осуществление надзорной 
функции за соблюдением цензурных уставов, руководство за 
деятельностью цензурных комитетов и отдельных цензоров, 
рассмотренье жалоб авторов и издателей и иные. В период 
с 1863 года по 1865 год данные полномочия исполнял Совет 
министра внутренних дел по делам книгопечатания. В по-
следующем указанные функции были возложены на Глав-
ное управление по делам печати (далее – ГУДП), созданное в 
структуре министерства внутренних дел в 1865 году. В своей 
деятельности ГУДП руководствовался Временными прави-
лами о печати и включал в себя пять отделений, одним из 
которых было созданное в 1906 году Осведомительное Бюро, 
по содержанию функций идентично современным пресс-
службам, которое осуществляло обзор, анализ, проверку ин-
формации, подготавливало официальные разъяснения или 
опровержения. 

Если рассматривать периодические издания как элемент 
взаимодействия между СМИ и органами внутренних дел, то 
уже в 1907 году основным журналом, транслирующим дея-
тельность ОВД является «Вестник полиции», в последующим 

на смену ему выходят издания – журналов «Вестник НКВД», 
«Советская милиция», газета Петровка, 38»  [3, c. 33].

В своих трудах Э.В. Намруева, О.И. Ильянова говорят 
об изучении содержания СМИ, реагирования на различно-
го рода публикации еще с советских времен, отражают, что 
целью ведомственных СМИ того периода является выход «в 
общее информационное пространство страны».

Модернизация общества, стремительное развитие ин-
формационных коммуникаций постепенно приводят к фор-
мированию позитивного образа органов внутренних дел 
среди населения, что как следствие повышает их авторитет 
у граждан. А такого рода укрепления взаимодействия ОВД 
со СМИ – одно из основополагающих направлений работы 
милиции. К 60-м года данная задача становится основопола-
гающей, ввиду происходящих изменений в системе мини-
стерства. Пресса пропагандирует законопослушность и укре-
пление ОВД.  В соответствии с Постановлением ЦК КПСС, 
Совмина СССР1 «милиция ведет большую… работу по охра-
не правопорядка…ее деятельность проходит в постоянном 
общении с населением...». Однако, милицией не всегда учи-
тывалась данная позиция, что приводило к недостаточному 
понимаю обществом информации, на основании чего было 
рекомендовано СМИ «всесторонне освещать ответственную 
и почетную работу милиции, ее неразрывную связь с наро-
дом...» с целью «укрепления авторитета милиции среди тру-
дящихся».

Постоянное информирование общества о деятельно-
сти правоохранительных органов, посредством телевидения, 

1	 О	 серьезных	 недостатках	 в	 деятельности	 милиции	 и	 мерах	 по	
дальнейшему	ее	укреплению.	Постановление	ЦК	КПСС,	Совми-
на	СССР	от	19	ноября	1968	г.	№	902-316.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 https://e--ecolog-ru.turbopages.org/turbo/e0eco-
log.ru/s/docs/XNGNbV1uv9V5uOWvhWXc-	 (дата	 обращения:	
19.07.2023).
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радио, периодических печатных изданий, а в последующем 
и через кинематограф позволило сформировать положи-
тельный образ советского сотрудника правоохранительных 
органов. Обоюдная заинтересованность во взаимодействии, 
позволяет стабилизировать позиции государства. Создается 
Пресс-бюро ЦА МВД СССР2 в полномочия которого входит 
координация и контроль за деятельностью СМИ и ОВД.

Первостепенная задача пресс-служб того времени – до-
ведение до граждан информации, одобренной руководством, 
о работе ОВД и ее пропаганда, а это как основной момент 
на пути к формированию позитивного имиджа сотрудника 
ОВД.

Представленная взаимосвязь ОВД с общественностью 
стремительно возрастала, способствуя формированию «ком-
муникативного коридора», обеспечивающего налаживание, 
поддержание общения с гражданами, путем функциониру-
ющего информационного потока в массы.

Однако, ОВД не удавалось поддерживать эффективное 
взаимодействие с обществом, а СМИ преподносили обще-
ству искаженную информацию о правоохранительной дея-
тельности, формируя искаженное представление у граждан 
об их деятельности [2]. Уровень доверия к ОВД падал. Ю.Ю. 
Комлев в своем исследовании утверждал, что процессы гло-
бализации и компьютеризации способствовали развитию 
феномена виртуализации социальной действительности, 
информация замещалась ложными, несуществующими фак-
тами. Происходил процесс одностороннего взаимодействия 
ОВД и СМИ, что подтверждает высокий уровень недоверия 
граждан к ОВД.

Согласно обзору Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения с середины (далее – «ВЦОМ») с 90-х годов 
уровень доверия граждан находился на уровне 35-40 %3. При-
веденные данные говорят о сдержанном отношении граждан 
к деятельности ОВД, также причиной такого низкого пока-
зателя явился достаточно высокий уровень криминогенной 
обстановки (50 % по данным ВЦИОМ4). 

Одним из направлений усовершенствования деятель-
ности по связям с общественностью в рамках проводимой в 
2000 годах административной реформы стала модернизация 
взаимодействия с обществом [6, c. 9]. 

Публикационные материалы того периода в большин-
стве своем содержат сведения информационного характера, 
в частности факты совершения и раскрытия преступлений. С 
целью укрепления взаимодействия между СМИ и МВД РФ, в 
2005 году принята Концепция5, которая подчеркивала «взаи-
модействие со СМИ и общественными объединениями, как 
одним из главных каналов связи государства с населением, 
может существенно облегчить решение целого комплекса за-

2	 История	 создания	 и	 становления	 Управления	 по	 взаимодей-
ствию	 с	 институтами	 гражданского	 общества	 и	 СМИ	 МВД	
России.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://xn-
-b1aew.xn--p1ai/40-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1
%8F%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%
D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-
%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1?ysclid=lkkwgon
8c2748869654	(дата	обращения	20.07.2023).

3	 ВЦМОМ	 НОВОСТИ.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/polovina-
rossijan-nikogda-ne-verit-mvd	(дата	обращения	22.07.2023).

4	 ВЦМОМ	 НОВОСТИ.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiya-
devyanostykh-dni-porazhenij-ili-pobed	(дата	обращения	22.07.2023).

5	 Об	 утверждении	 Концепции	 совершенствования	 взаимодей-
ствия	 Министерства	 внутренних	 дел	 Российской	 Федерации	
со	 средствами	 массовой	 информации	 и	 общественными	 объ-
единениями	 на	 2005-2008	 годы	 (утратил	 силу):	 приказ	 МВД	
РФ	 от	 05.09.2005	№	 718.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 до-
ступа:	 https://docs.cntd.ru/document/902036230?ysclid=lkdrrs7z
fx553176991	(дата	обращения:	22.07.2023).

дач, стоящих перед системой МВД России»6.  Основные цели 
реализации данной Концепции состояли в образование 
эффективных механизмов взаимодействия, в проведении 
политики по формированию у граждан объективного пред-
ставления о деятельности МВД, в распространении достовер-
ной информации о деятельности ОВД, а также в повышении 
уровня взаимного доверия и партнерства между населением 
и ОВД. Так, реализация данной политики позволила значи-
тельно увеличить уровень позитивного отношения граждан 
к деятельности ОВД, согласно данным ВЦИОМ уровень до-
верия в 2010 году составлял 64 %7.

В рамках проводимого реформирования в 2011 году в 
структуре МВД начинает функционировать самостоятельное 
подразделение УОС МВД России, которое «обеспечивает эф-
фективность деятельности ОВД…, ответственных за взаимо-
действие со СМИ»8. Можно сказать, что УОС МВД России вы-
полняет координирующую роль в работе с пресс-службами, 
подразделениями информации и общественных связей, вы-
полняя при этом одну из главных задач – информирование 
население о деятельность МВД России посредством СМИ. 

Представленное взаимодействие ОВД с обществом обе-
спечивает сотрудничество, позволяет поддерживать диалог 
между сотрудниками ОВД и гражданами, что в дальнейшем 
служит одним из эффективных методов разрешения задач. В 
свою очередь взаимосвязь СМИ и ОВД невозможно рассма-
тривать без такой субстанции как общество, поскольку имен-
но последнее является основным рецепиентом.

То есть представленное взаимодействие проявляется в 
формировании следующих направлений: 1. «Коммуника-
тивного коридора» между ОВД, СМИ и обществом; 2. От-
крытого информационного пространства; 3. Общественного 
контроля.

Учитывая стремительное информационно-телекомму-
никационное развитие, наибольшую популярность при ре-
ализации указанных направлений набирают официальный 
сайт МВД, ведомственные аккаунты в социальных сетях, та-
ких как Одноклассники, ВКонтакте. Это позволяет говорить 
об эффективности взаимодействия с гражданами, поскольку 
использование социальных сетей способствует формирова-
нию положительного отношения к деятельности ОВД.

В свою очередь специфика деятельности, связанная с 
размещением информации на официальном интернет сай-
те Министерства, урегулирована приказом, в котором со-
держится информация о порядке подготовке и размещении 
информации о деятельности МВД РФ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»9. Данный доку-
мент содержит различные категории информирования с 
указанием периодичности ее размещения, подразделений, 
ответственных за подготовку, а также порядок направления 
информации. Иных вспомогательных материалов (посо-
бий, методических рекомендаций) по «ведению аккаунтов 
в социальных сетях» [3, c. 41] в настоящий момент не разра-
ботано. Хотя упомянутый выше приказ гласит, что в случае 
возникновении вопросов по размещению информации в 
социальных аккаунтах необходимо обращаться в УОС МВД 

6	 Там	 же.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://docs.
cntd.ru/document/902036230?ysclid=lkdrrs7zfx553176991	 (дата	
обращения:	22.07.2023).

7	 ВЦМОМ	 НОВОСТИ.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/policziya-
i-obshhestvo-otnoshenie-doverie-vzaimodejstvie	 (дата	 обращения:	
22.07.2023).

8	 Музей	 российской	печати.	 [Электронный	ресурс].	 –	 Режим	до-
ступа:	mediamuseum.guru.ru/	(дата	обращения:	17.07.2023).

9	 О	порядке	подготовки	и	размещения	информации	о	деятельно-
сти	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации	в	ин-
формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:	приказ	
МВД	России	от	26.02.2018	№	109.	Доступ	из	правовой	системы	
«КонсультатнтПлюс»	(дата	обращения:	25.07.2023).
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России, однако, ввиду оперативного реагирования на те или 
иные обстоятельства, с целью упрощения работы по веде-
нию ведомственных аккаунтов, необходимо формирование 
методических рекомендаций или пособия, в котором следу-
ет отразить наиболее частые и затруднительные аспекты по 
урегулированию данной сферы, а также алгоритм работы 
в сети, предусмотреть возможность блокировки сторонних 
аккаунтов, распространяющих негативную и недостоверную 
информацию в комментариях к публикациям.

Учитывая высокую ступень цифровизации, взаимодей-
ствие ОВД и СМИ стремительно растет вверх. В своем иссле-
довании А. Н. Талалаев подтверждает данный факт, указывая, 
что именно СМИ – «действующий инструмент, оказываю-
щий мощное влияние на состояние криминологической об-
становки в обществе» [5], а также, что взаимодействие СМИ 
и ОВД позволяет поддерживать состояние благоприятной 
обстановки в обществе.

Стоит отметить, что пресс-службы ОВД – основное ин-
формационное звено, обеспечивающее реализацию «комму-
никативного коридора» с обществом и СМИ, с соблюдением 
принципа открытости, объективности, оперативности осве-
щения информации.

При этом соблюдение принципа открытости позволяет 
сформировать положительный образ ОВД в сознании граж-
дан, а это в свою очередь способствует функционированию 
открытого информационного пространства. Возможность 
получения исчерпывающей, достоверной информации 
гражданами позволяет им в некой степени осуществлять 
общественный контроль, поскольку в виду широкого спек-
тра коммуникаций, граждане получаю идентичную инфор-
мацию из различных источников, а это позволяет судить о 
соблюдении законности при освещении различных фактов в 
прессе и дать им свою субъективную правовую оценку. 

Помимо этого, с целью реализация такого направле-
ния как «общественный контроль» в системе Министерства 
функционирует Общественный совет МВД РФ10, задачами 
которого являются информирование граждан о деятель-
ности ОВД, в том числе через СМИ, публичное обсуждение 
вопросов о деятельности ОВД, анализ мнения граждан, осу-
ществление контроля за деятельностью ОВД и иные. То есть 
Совет является контролирующей субстанцией осуществляю-
щей надзор за правомерностью деятельности ОВД, а также 
позволяющий реализовывать открытость информационного 
пространства о деятельности ОВД. 

Согласно отчету о работе Общественного совета при 
МВД России за 2020 – 2022 годы было проведено семь заседа-
ний, на одном из которых в апреле 2022 года рассматривались 
вопросы влияния СМИ и массовых коммуникаций на право-
сознание подрастающего поколения. Отмечено, что с целью 
профилактики правонарушений в молодежной среде был 
реализован проект «Каникулы с Общественным советом», в 
котором приняли участие около 400 000 несовершеннолет-
них. Отдельное внимание уделено мероприятиям, направ-
ленным на противодействие экстремизму, путем совершен-
ствования информационной работы в данном направлении. 
Инновационным стало создание мобильного приложения 
«Неравнодушный человек», позволяющее формировать по-
ложительный имидж сотрудника ОВД и укрепить принцип 
открытости деятельности ОВД. С целью реализации обще-
ственного контроля за деятельностью ОВД, повышения до-
верия к системе, формирования подлинных партнерских 
отношений между обществом и ОВД была организована 
компания «Гражданский мониторинг» [4].

10	 Об	общественных	советах	при	Министерстве	внутренних	дел	Рос-
сийской	Федерации	и	 его	 территориальных	 органах:	 указ	Пре-
зидента	МВД	России	от	23.05.2011	№	668.	Доступ	из	правовой	
системы	«КонсультатнтПлюс»	(дата	обращения:	26.07.2023).

По данному поводу ряд ученых (М. А. Боева, А. С. Сергу-
нова) пришли к выводу, что функционирование обществен-
ных советов, позволяющих осуществлять контроль за дея-
тельностью ОВД со стороны общества, должно обеспечивать 
повышение уровня эффективности охраны общественного 
порядка, укрепление имиджа ОВД, способствовать развитию 
партнерских взаимоотношений ОВД и общества [1].  

Таким образом, ввиду высокой цифровизации в насто-
ящее время в своей деятельности ОВД соблюдают принцип 
открытости гораздо эффективнее, чем в начале формиро-
вания общественных отношений посредством СМИ. Работа 
ОВД постоянно транслируется, а это приводит к укреплению 
коммуникативного коридора между ОВД и обществом. По-
этому с целью оптимизации направлений сотрудничества 
СМИ и ОВД необходимо продолжить мероприятия, направ-
ленные на укрепление доверия граждан к правоохранитель-
ной структуре, а именно: продолжить работу по совершен-
ствованию коммуникативного коридора между ОВД, СМИ 
и обществом; способствовать открытости информационного 
пространства; осуществлять непрерывный общественный 
контроль; проводить работу по формированию методиче-
ского обеспечения по взаимодействию МВД и СМИ.
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социальные сети сегодня превратились в мощный инструмент манипуляции сознанием 
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большими массами людей с помощью сМИ главным образом эксплуатируется страх, 
чтобы мифологизировать угрозу терроризма в общественном сознании. Это сеть идеология 
устрашения, создающая пресловутую «стратегию напряженности», дестабилизирующую не 
только государство, но и общество. И несмотря на некоторые принятые Правительством 
и Госдумой РФ превентивные меры, они в свете нынешней ситуации явно недостаточны 
для эффективного противодействия распространению террористической идеологии и ее 
пропаганде среди молодежи, тем более что ее формы и виды с каждым днем становятся все 
разнообразнее и опаснее. Анализу причин этого явления и предложениям по исправлению 
ситуации и посвящена данная работа.
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Today, social networks have become a powerful tool for manipulating the consciousness and behavior of young people, capable 
of effectively influencing public opinion, both in Russia and abroad. They present youth extremist associations with new opportunities 
to ensure the formation and functioning of “autonomous cells” - low-level and the foundations of any terrorist organization. To control 
large masses of people with the help of the media, fear is mainly exploited in order to mythologize the threat of terrorism in the public 
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Развитие межрегиональных и международных связей тер-
рористических организаций, расширение территорий, подкон-
трольных им (как например – Талибан в Афганистане и запре-
щенная в России «ИГ» в Сирии), возросшие количественные и 
качественные показатели идеологии террористической преступ-
ности, возрастающая гигантскими темпами пропаганда идео-
логии террористической и экстремисткой направленности, не 
только национальной безопасности Российской Федерации, но 
и всему мировому сообществу. Это особенно актуально сегодня, 
во время проведения нашими Вооруженными Силами Специ-
альной Военной Операции (далее СВО) на территории Украины 
и вновь вошедших в состав РФ территорий Востока Украины. 

Известно, что ВСУ и спецслужбы Украины в нарушение 
международного права активно применяют против РФ терро-

ристические акты, в том числе и с использованием современ-
ных технологий (беспилотные летательные аппараты и др.). 
Атакам за минувший год подверглись населенные пункты и 
объекты гражданской инфраструктуры на территории несколь-
ких пограничных с Украиной областей РФ (Курская, Брянская, 
Белгородская), не говоря уже о территориях ДНР и ЛНР, где 
террористические акции против мирного населения продол-
жаются уже 9 лет. Террористический статус действий ВСУ и 
СБУ признал и Президент Путин после известного теракта на 
Крымском Мосту, заявив, что такие деяния подлежат рассмо-
трению согласно как Федеральному Закону «О противодей-
ствии терроризму» РФ, так и нормам Международного права.

Также спецслужбы Украины применяют и точечные ак-
ции индивидуального террора (убийство в Москве журналиста 
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Д. Дугиной, военкора В. Татарского и др.). Таким образом, на 
сегодняшний день главную террористическую опасность для 
РФ представляют не организации исламских экстремистов, как 
ранее, а террористические подразделения, аффилированные с 
ВСУ и СБУ (как, например, недоброй памяти батальон «Азов», 
запрещенный в РФ). Впрочем, в рядах ВСУ и его «дочерних» 
подразделений охотно находят себе применение и кавказские 
экстремисты (недобитые остатки ВСУ «Независимой Ичке-
рии»), и экстремисты с российским гражданством (участники 
«Русского Добровольческого Корпуса», совершившие недавно 
зверское нападение на мирное население Брянской области).

Но не меньшую опасность для безопасности РФ по-
прежнему представляет и «виртуальный» терроризм, а имен-
но – пропаганда как одобрения и поддержки гостерроризма 
Украины против РФ, так и различных форм поощрения и под-
держки этих акций. Первую роль в этой антигосударственной 
деятельности по-прежнему играют электронные СМИ (сеть 
Интернет), и с запрещением в РФ некоторых социальных сетей 
(далее СС), таких как Инстаграм и Фейсбук, положение дел су-
щественно не поменялось. Кроме того, многие общественные 
деятели и персоны «шоу-бизнеса» (как покинувшие РФ, так и 
остающиеся на ее территории), в своих публичных высказыва-
ниях продолжают фактически одобрять антироссийскую дея-
тельность и призывать молодежь всячески поддерживать такую 
деятельность различными действиями (от бойкота мобилиза-
ции до подрывных акций «протеста» и прямого вступления в 
ряды ВСУ) [2], [3], [4].

Нам кажется, что несмотря на некоторые принятые Пра-
вительством и Госдумой РФ превентивные меры, они в свете 
нынешней ситуации явно недостаточны для эффективного 
противодействия распространению террористической идеоло-
гии и ее пропаганде среди молодежи, тем более что ее формы 
и виды с каждым днем становятся все разнообразнее и опаснее. 
Анализу причин этого явления и предложениям по исправле-
нию ситуации и посвящена данная работа.

Думается, что в свете этих фактов актуальность данной 
темы несомненна. В данном исследовании мы рассмотрим суть 
явления пропаганды идеологии террора, как наиболее эффек-
тивного средства вовлечения молодежи в ряды террористов, ее 
основные формы и методы, а также меры и средства (правовые 
и иные) борьбы с этим социальным злом.

Социальные сети сегодня превратились в мощный инстру-
мент манипуляции сознанием и поведением молодых людей, 
способный эффективно влиять на общественное мнение, как в 
России, так и за рубежом. Они представляют молодёжным экс-
тремистским объединениям новые возможности по обеспече-
нию формирования и функционирования «автономных ячеек» 
-низкого звена и основ любой террористической организации. 
Для управления большими массами людей с помощью СМИ 
главным образом эксплуатируется страх, чтобы мифологизи-
ровать угрозу терроризма в общественном сознании. Это сеть 
идеология устрашения, создающая пресловутую «стратегию 
напряженности», дестабилизирующую не только государство, 
но и общество.

Внедрение террористической идеологии в социальные 
сети увеличивается большими темпами. Помимо веб-страниц, 
призванных террористическими, есть и такие, которые частич-
но связаны с идеологией терроризма, но не демонстрируют 
своей принадлежности к терроризму напрямую [1], [3]. Это мо-
гут быть сообщества с цитатами, в которых можно рассмотреть 
призыв к борьбе против «захватчиков», призывами придержи-
ваться определенных политических течений. Особенно много 
таких сообществ было создано в период с зимы 2014 г. по лето 
2015 г., то есть в период «майдана» на Украине и присоединени-
ем Крыма к России. В связи с проводимой РФ СВО число про-
пагандистских сообществ последнее время вновь увеличилось в 
десятки раз.

Практически с началом СВО была запрещена и заблоки-
рована в РФ деятельность таких популярных соцсетей как Фейс-
бук и Инстаграм, где содержались призывы к насилию против 
населения и руководства РФ. Однако, как показывает практика, 
многие пользователи без особого труда с помощью информа-
ционных технологий находят пути обхода блокировки и бес-
препятственно пользуются этими соцсетями. В связи с этим 
следует обратить внимание на эффективность деятельности 
подразделений МВД и ФСБ, призванных бороться с данными 
проявлениями.

И дело не ограничивается простой пропагандой или даже 
«донатированием» (т.е. финансированием) лиц и организаций, 

непосредственно связанных с украинскими спецслужбами и 
террористическими организациями. Некогда в России боль-
шой резонанс вызвало дело несостоявшейся «шахидки» Варва-
ры Карауловой, завербованной в ряды «ИГ» её женихом, чле-
ном этой террористической организации, с которым девушка 
познакомилась в Интернете. Но совсем недавно в связи с напа-
дением на мирное население деревень в Брянской и Белгород-
ской областях РФ прозвучали имена членов так называемого 
«Русского Добровольческого Корпуса», почти поголовно граж-
дан России и этнических русских. Это формирование, включа-
ющее в себя экстремистов самой разной масти от футбольных 
фанатов – «ультра» до правоконсервативных боевиков и ради-
кальных националистов, официально входит в состав ВСУ, что 
является лучшим доказательством террористической деятель-
ности Вооруженных Сил Украины, РДО воевал на Донбассе с 
2014 года, а задолго до этого его будущие члены еще на терри-
тории России занимались антигосударственной деятельностью 
с активным применением электронных СМИ [3], [4].

Приведённых фактов достаточно вполне, чтобы оценить 
всю общественную опасность рассматриваемого явления.

Существуют и другие сложные аспекты данной пробле-
мы. Правозащитники и общественность опасались, не станут 
ли новые законы орудием в руках некоторых коррумпирован-
ных чиновников в регионах России – ведь уже и сейчас обосно-
ванная критика в адрес местных властей иногда трактуется как 
проявление «политического экстремизма», и уголовная ответ-
ственность может быть использована как средство борьбы с не-
угодными и «нелояльными».

Кратко суммируя правовые аспекты изучаемой пробле-
мы, мы считаем, что было бы целесообразно предпринять сле-
дующие правовые меры:

• Поставить вопрос об официальном юридическом при-
знании террористическими организациями не только отдель-
ные подразделения ВСУ и террористические организации, аф-
филированные с ВСУ (как на территории Украины, так и России 
и любой страны), но и ВСУ в целом, а также спецслужбы Укра-
ины, признав их деятельность не только ведением агрессивной 
войны, актами геноцида и другими преступлениями против 
мира и человечности, но и террористической деятельностью, 
что согласуется не только с уголовным законодательством РФ, 
но и нормами Международного права;

• Любую деятельность, подпадающую под признаки дея-
ний, указанных в вышеперечисленных нами законах РФ, считать 
подпадающей под признаки пропаганды и информационной 
поддержки терроризма и ввести соответствующую уголовную 
ответственность за данные деяния. Также следует применить 
криминализацию ряда деяний, подпадающих под указанные 
нами формы информационной поддержки террористической 
деятельности и сегодня считающихся административными 
правонарушениями, и переквалифицировать их в уголовные 
преступления с внесением соответствующих изменений в УК 
РФ;

• Дать четкие юридические формулировки ряду понятий, 
относящихся к различным формам информационной под-
держки антироссийской деятельности в СМИ, позволяющие 
квалифицировать их как состав правонарушения.
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В статье рассматриваются преступления против личности, совершаемые с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. Преступления в сфере компьютерной информации включают в себя большое количество 
преступных деяний, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе посредством 
сети Интернет. За последние десятилетия компьютерная преступность значительно трансформировалась, охватывая все 
новые и новые сферы общественных отношений. Для повышения эффективности борьбы с преступлениями, совершаемыми 
с использованием компьютерных технологий, в последние годы были внесены значительные изменения в уголовный кодекс 
Российской Федерации. Вместе с тем, для успешной борьбы с преступлениями исследуемого вида этих мер недостаточно, 
так как законодатель не всегда успевает отслеживать изменение вектора общественно опасных деяний, совершаемых 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, что сказывается на качестве правоприменительной и 
профилактической деятельности.
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The article deals with crimes against the person committed using information and telecommunication technologies. Crimes in the 
field of computer information include a large number of criminal acts committed with the help of information and telecommunication 
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Доля тяжких и особо тяжких преступлений против лич-
ности, совершенных с помощью информационно-телеком-
муникационных технологий, пока невелика. Например, при 
совершении убийств (ст. 105 УК РФ) Интернет как в России, 
так и в мире используется практически как средство связи 
(при совершении деяния в соучастии) или для установления 
контакта с будущей жертвой [1]. Естественно, возникает во-
прос, стоит ли причислять убийства, при подготовке к совер-
шению которых использовался Интернет, к киберпреступле-
ниям. Ответить на этот вопрос сложно. 

С одной стороны, Интернет, в отличие от традиционных 
средств связи (телефон, почта, телеграф и др.), представляет 
гораздо больше возможностей для анонимного общения, ох-
ватывает широкий круг населения и может использоваться 
для незаконного наблюдения за будущей жертвой. Все это, 
несомненно, облегчает совершение таких преступлений. 
Вместе с тем если рассмотреть зарегистрированные убий-
ства, связанные с Интернетом [2], то станет очевидно, что 
Всемирная сеть не являлась неотъемлемым способом приго-
товления и тем более средством совершения преступления. 

Таким образом, на настоящем этапе развития техни-
ческого прогресса убийства к киберпреступлениям можно 

причислять условно и только в том случае, если без исполь-
зования определенных свойств Интернета (анонимность, 
доступность персональных данных жертвы, осуществление 
наблюдения с помощью программ-мониторов, кейлогге-
ров и пр.) виновное лицо не смогло бы реализовать свой 
преступный умысел. В то же время специалисты в обла-
сти информационно-телекоммуникационных технологий 
прогнозируют, что скоро такие технологии смогут стать 
способом совершения убийства или причинения вреда 
здоровью. 

По прогнозу компании Internet Identity (IID), занимаю-
щейся кибербезопасностью, в недалеком будущем возмож-
но широкое распространение убийств с использованием 
устройств, подключенных к сети Интернет. В случае если 
множество устройств, которые использует человек, будут 
подключены к сети с целью дистанционного управления 
ими (или просто мониторирования), то преступники будут 
использовать их для совершения убийств. В качестве при-
мера он приводит кардиостимулятор, который может быть 
настроен дистанционно, подключенный к Интернету автомо-
биль, в систему управления которым может вмешаться зло-
умышленник, или капельницу, которая может быть выклю-
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чена с помощью удаленного доступа. Эти прогнозы касаются 
США, где интернет-технологии более развиты. 

Между тем в нашей стране процессы интернетизации и 
цифровизации идут интенсивно, а значит, как законодатель, 
так и правоприменитель должны быть готовы и к такому 
сценарию. Вызывает также опасение распространение дове-
дения до самоубийства, совершенного с помощью информа-
ционно-телекоммуникационных технологий. Наиболее вик-
тимными являются подростки из-за незрелости личности, 
эмоциональной нестабильности и лабильности психики. До-
ведению до самоубийства и совершению смежных составов 
преступлений способствует кибербуллинг – систематическое 
преследование лица с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий путем реальных или ка-
жущихся жертве реальными угроз, оскорблений и клеветы. 

Такие действия вызывают у жертвы тревогу, подавленное 
состояние, депрессию, но наиболее серьезным последствием 
является доведение жертвы до самоубийства. Согласно ис-
следованиям, с проявлениями сетевой агрессии сталкива-
лись 91% опрошенных несовершеннолетних, причем 72% из 
них пережили это как стрессовое событие. Лишь 21% родите-
лей детей, подвергавшихся преследованиям, знали об этом. 
26% опрошенных несовершеннолетних проявляли ответную 
сетевую агрессию [4]. Необходимо сказать и о таком соста-
ве преступления, как клевета, которая может быть способом 
кибербуллинга, но при этом не любое клеветническое выска-
зывание является способом систематического преследования 
лица. 

Статья 1281 УК РФ1 предусматривает ответственность 
за распространение заведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица или подрывающих его ре-
путацию. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации, подпадает под квалифицированный 
состав и наказывается штрафом в размере до одного милли-
она рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода, осужденного за период до одного года либо обязатель-
ными работами на срок до двухсот сорока часов. 

Федеральный закон от 05.05.2014 № 97-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»2 и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам упорядочения обмена информацией с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей» расширил 
обязанности блогеров, касающиеся распространения инфор-
мации, и провел определенные параллели между ними и 
СМИ. 

В связи с этим можно ожидать, что при нарушении 
этими лицами нормы, предусмотренной ст. 1281 УК РФ, 
правоприменитель пойдет по пути вменения квалифициро-
ванного, а не простого состава. Помимо этого, иногда при-
знак публичности, присутствующий при размещении такой 
информации в социальной сети или ином интернет-ресурсе 
с открытым доступом, необоснованно рассматривается как 
клевета, совершенная в публичном выступлении, без учета 

1	 Уголовный	 кодекс	 Российской	Федерации	 от	 13.06.1996	№	63-ФЗ	
(ред.	 от	 13.06.2023)	 (с	 изм.	 и	 доп.,	 вступ.	 в	 силу	 с	 24.06.2023).	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_10669/.

2	 Федеральный	закон	от	27.07.2006	г.	№	149-ФЗ	«Об	информации,	
информационных	технологиях	и	о	защите	информации»	(ред.	от	
29.12.2022).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
consultant.ru/document/cons_	doc_LAW_61798/.

количества посещений или просмотров материала, содер-
жащего ложные сведения. Несомненно, из-за публичности 
интернет-ресурсов, а также широкого охвата аудитории об-
щественная опасность повышается. Вместе с тем без четкого 
установления количества лиц, реально имевших доступ к ма-
териалу, содержащему заведомо ложные сведения, пороча-
щие честь и достоинство потерпевшего, вменять ч. 2 ст. 1281 
УК РФ представляется неправильным. 

Особо отметим преступление против половой свободы 
и половой неприкосновенности, предусмотренное ст. 135 УК 
РФ, – совершение развратных действий без применения на-
силия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в 
отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возрас-
та. Выделяют развратные действия физического и нефизиче-
ского характера. Физические развратные действия с исполь-
зованием Интернета по понятным причинам невозможны. 
Но совершение развратных действий нефизического харак-
тера, направленных на формирование у лиц, не достигших 
16-летнего возраста, стандартов безнравственного, непри-
стойного поведения, облегчается широким охватом аудито-
рии, относительной анонимностью и отсутствием родитель-
ского контроля. Все это, к сожалению, до сих пор присуще 
российскому сегменту Интернета. 

Развратные действия нефизического характера могут 
выражаться в демонстрации порнографических предметов 
и изданий, в воспроизведении аудио- и видеозаписей анало-
гичного характера, ведении сексуально циничных разговоров 
и т.д. Развратные действия могут являться как самоцелью ки-
бербуллинга, так и его средством. Открытость информации 
о детях и подростках в социальных сетях, отсутствие контро-
ля родителей за поведением ребенка в сети предоставляют 
педофилам уникальные условия для поиска жертв, позво-
ляя сколь угодно долго и анонимно, не привлекая внимания 
окружающих, наблюдать за детьми, изучать подробности их 
жизни, интересы, особенности характера. 

Проведенный опрос показал, что 48% несовершеннолет-
них общаются с людьми, с которыми познакомились в соци-
альных сетях, 36% опрошенных заводят новые знакомства в 
социальных сетях каждый месяц и даже чаще, 24% респон-
дентов чаще одного раза в месяц отправляют информацию 
личного характера незнакомым лицам. Около 30% несовер-
шеннолетних указывают в социальной сети свой домашний 
адрес. Фотографии и видеозаписи интимного характера, по-
лученные в ходе общения педофила и несовершеннолетнего, 
могут использоваться для шантажа жертвы и понуждения ее 
к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). 

Интернет, особенно его теневой сегмент, так называемый 
Даркнет, предоставляет возможности и для похищения че-
ловека с использованием различных предлогов (знакомство 
в дейтинг сервисах, предложение работы через социальные 
сети или с помощью других интернет-ресурсов и др.). Про-
граммы-мессенджеры со сквозным шифрованием позволяют 
преступникам, совершающим торговлю людьми в целях сек-
суальной эксплуатации или использования рабского труда, 
общаться и координировать свои действия, существенно сни-
зив риск раскрытия преступной деятельности и привлечения 
к уголовной ответственности. Сетевые технологии, особенно 
с использованием вредоносного программного обеспечения, 
существенно облегчают совершение нарушений неприкос-
новенности частной жизни, тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. 
Например, с помощью вредоносного программного обеспе-
чения злоумышленник может получить доступ к электрон-
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ной переписке потерпевшего (в приложении-мессенджере, 
электронной почте, SMS и др.), а также к веб-камере или 
камере мобильного устройства (телефона, планшета), вре-
доносная программа будет при этом делать периодические 
снимки и отправлять их киберпреступнику.

Помимо этого, преступник может получить доступ 
к имеющимся на компьютере или мобильном устройстве 
фотографиям. Фотографии интимного характера исполь-
зуются для шантажа, клеветы и иных преступных целей 
[5]. Нарушение авторских и смежных прав – одно из самых 
распространенных киберпреступлений. Часть 2 ст. 146 УК 
РФ позволяет привлекать к ответственности за ряд альтер-
нативных действий в отношении объектов авторского пра-
ва или смежных прав. Например, распространение через 
торрент-треккер, приложение мессенджер или любым 
иным способом, предусматривающим использование ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, кон-
трафактных копий музыкальных произведений, фильмов, 
компьютерных игр, игр для мобильного телефона, книг, 
компьютерных программ и иных объектов, охраняемых 
авторским правом. 

Для привлечения киберпреступника к ответственности 
он должен нанести или единовременный, или совокупный 
ущерб своими действиями, равный или превышающий сто 
тысяч рублей. Возможно также совершение плагиата, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 146 УК РФ, в силу доступности выло-
женного в Интернет произведения широкому кругу лиц и 
простоты копирования литературного текста, исходного 
кода программы или иных объектов авторских прав. Изо-
бретательские и патентные права нарушаются реже, хотя 
вредоносное программное обеспечение может позволить 
злоумышленнику похитить информацию о сущности изо-
бретения. 

Тем не менее в судебной практике такие дела встреча-
ются нечасто, поскольку согласно ст. 20 УПК РФ относятся к 
уголовным делам частно-публичного обвинения. Кроме того, 
крупный ущерб – обязательный признак состава преступле-
ния – в УК РФ не определен. В связи с этим пострадавшие 
предпочитают защищать свои права в рамках гражданского 
производства. Социальные сети, ресурсы видеохостинга и 
видеотрансляций, мессенджеры, другие сетевые сервисы и 
ресурсы существенно расширили возможности киберпре-
ступников по вовлечению несовершеннолетнего в соверше-
ние преступлений, антиобщественных действий, а также 
действий, представляющих опасность для жизни несовер-
шеннолетнего. 

Одной из психологических особенностей несовершен-
нолетних является реакция имитации – подражательное 
поведение. В детстве предметом для подражания являются 
родные или старшие из ближайшего окружения, позднее – 
герои книг и кинофильмов, а в последние десять лет – по-
пулярные видеоблогеры и стримеры. Пример для подража-
ния подросток обычно подбирает не сам, ему он диктуется 
группой сверстников, к которой он принадлежит. Взрослый 
может стать объектом для индивидуальной имитации, если 
он является для подростка образцом успеха в той области, 
где сам подросток стремится к достижениям. 

Причиной серьезных нарушений поведения реакция 
имитации может стать, когда примером для подражания 
служит антисоциальный «герой». Если книги и фильмы ре-
гулируются возрастными рейтингами (при этом подростки 
часто имеют к ним доступ по недосмотру родителей или 
продавцов), то Интернет предоставляет очень условные воз-

можности для возрастной проверки контента, которые под-
ростки часто нарушают. 

Таким образом, на современной стадии развития интер-
нет-технологии редко могут выступать в качестве средства 
совершения преступлений против жизни и здоровья, но с 
ростом уровня технического прогресса преступники, несо-
мненно, станут использовать их и в совершении таких престу-
плений. Что касается преступлений против свободы, чести и 
достоинства личности, наиболее распространенной в сети 
«Интернет», является клевета. Обращает на себя внимание, 
правда, количество случаев примирения сторон при рассмо-
трении дел, возбужденных по этой статье. В связи с этим, воз-
можно, более эффективным был бы гражданско-правовой 
порядок защиты общественных отношений по защите чести 
и достоинства. Тревогу вызывает распространенность и ла-
тентность развратных действий, совершаемых посредством 
информационно-телекоммуникационных технологий. Про-
паганда безопасного Интернета среди родителей (специаль-
ных тарифных планов, мер и рекомендаций по мониторингу 
ребенка и др.), на наш взгляд, должна быть одним из приори-
тетных направлений обще социальной профилактики.
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анализ правоприменительной практики, посвященный вопросам противодействия 
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Through the use of various methods of scientific research, the article analyzes law enforcement practice on the issues of combating 
illegal migration. The results of this study are based on a broad analytical study and generalization of scientific and regulatory sources. 
The given statistical data in the article on the commission of crimes by foreign citizens on the territory of the Russian Federation reflect 
the complexity of the migration situation.
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Досакаев А. Б.

Протекающие миграционные процессы в современ-
ном мире во многом определяют не только политический 
и экономический вектор развития государства, но и порой 
оказывают негативные последствия в социокультурном раз-
витии общества. Незаконная миграция повышает уровень 
криминализации социума, роста межэтнических конфлик-
тов, способствует расширению теневой экономики в сфере 
труда. Соответственно, указанные аспекты повышают взаи-
мосвязь нелегальных мигрантов с членами организованного 
преступного сообщества и экстремистскими организациями 
[1, с. 7-15]. 

Незаконный ввоз мигрантов, торговля людьми, оружи-
ем, наркобизнес – дестабилизирующий фактор, обуслав-
ливающий в настоящей статье проведение комплексного 
анализа миграционного законодательства, целью которого 
является обобщение правоприменительной практики в дан-
ной сфере, позволяющей выработать целостное представ-
ление о тенденциях и направлениях незаконной миграции, 
препятствующей реализации миграционной политики Рос-
сийской Федерации.

Однако нельзя не отметить, что на фоне происходящих 
на сегодняшний день в мире событий, миграционная обста-
новка значительным образом осложняется и в этой сфере 
общественных отношений возникают новые проблемы. К 
таковым можно отнести приток граждан, вынужденных по-
кинуть свое место жительства из стран ближнего зарубежья 
из-за возникшей угрозы их безопасности, отчасти не всегда в 
полном объеме поддающейся контролю со стороны государ-
ственных органов. 

Анализ миграционной ситуации, показывает, что пе-
реселение иностранных граждан в Российской Федерации 
оказывает положительное влияние на демографическую 

ситуацию, поскольку за этот период миграционный приток 
компенсировал естественную убыль населения и способство-
вал привлечению вспомогательных трудовых ресурсов во 
внутреннюю экономику страны [2, с. 3-6].

Тем не менее, необходимо обратить внимание и на отри-
цательные последствия указанной тенденции, так как за не-
сколько лет в национальной экономике появились области, 
занятые главным образом мигрантами.

В качестве еще одной важной проблемы в рассматрива-
емой сфере правоотношений выступает незаконная мигра-
ция, которая непосредственно связана с повышением уровня 
преступности и правонарушений, совершаемых мигранта-
ми.

К примеру, если согласно статистическим данным МВД 
России за 2019 г. иностранными гражданами и лицами без 
гражданства на территории Российской Федерации было со-
вершено 34 917 преступлений, то по данным за 2022 г. ука-
занными категориями граждан совершено 40 200 преступле-
ний, что на 10,3 % больше, чем за 2021 года, где удельный вес 
преступлений приходится на граждан СНГ – 32 900 престу-
плений, что составило 82,0 %. Рост совершаемых преступле-
ний за 2022 год в сравнении за 2021 г. объясняется также тем, 
что на совещании прошедшем 16 февраля 2023 г. в г. Челя-
бинск (Уральский федеральный округ) секретарь Совета без-
опасности Российской Федерации Н. П. Патрушев отметил 
об увеличении преступлений совершаемы мигрантами на 
территории федерального округа в 2022 году на 45 %. Рост 
количества преступлений связан с недостаточной работой 
по социальной адаптации и уклонением работодателей от 
оформления трудовых договоров с мигрантами [3].

Кроме того, проведенный анализ правового регулиро-
вания ответственности за нарушение миграционного законо-
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дательства позволяет нам отметить, что административное 
и уголовное законодательство дополняется количественно 
новыми составами и ужесточением наказаний за правонару-
шения в данной сфере. 

Из тех составов, по которым предусмотрена админи-
стративная либо уголовная ответственность особое внимание 
обращает на себя сложность однозначного и четкого разгра-
ничения составов предусмотренных ст. 18.1 КоАП РФ и ст. 322 
УК РФ относительно нарушений правил пересечения Госу-
дарственной границы Российской Федерации. Законодатель 
в выше указанных статьях обособил в отдельную часть субъ-
ектного состава иностранных граждан и лиц без гражданства, 
в отношении которых может производиться административ-
ное или уголовное производство.

Анализ диспозиции ст. 322 УК РФ показывает, что слож-
ность в ее правоприменении заключается в бланкетности 
нормы права. При производстве уголовного дела сотрудник 
предварительного расследования для установления факта 
незаконного пересечения государственной границы должен 
учитывать требования российского законодательства, регла-
ментирующего правила миграционного учета, порядка въез-
да и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, их 
правовом положении на территории Российской Федерации 
и т.д. Сотрудникам предварительного расследования также 
следует учитывать помимо российского законодательства и 
о наличии ряда двухсторонних международных соглашений 
по пребыванию (проживанию) граждан договаривающихся 
сторон. Например, на основании заключенного в 2000 г. Со-
глашения между Правительствами Российской Федерации и 
Армении о взаимных безвизовых поездках граждан, гражда-
не Российской Федерации могут въезжать, выезжать или пре-
бывать на территории Армении на основании 13 документов. 

В целях обеспечения единообразного применения суда-
ми уголовного законодательства за незаконное пересечение 
Государственной границы РФ Верховный суд Российской 
Федерации в постановлении Пленума от 09 июля 2020 г. № 
18 рекомендует нижестоящим судам при рассмотрении уго-
ловных дел о преступлениях предусмотренных ст. 322 УК 
РФ, выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступлений в сфере незаконной миграции, а также другие 
процессуальные нарушения закона, допущенные органами 
предварительного расследования или судами.

Кроме того, в данном постановлении пленума Верхов-
ного суда РФ отмечается, что преступления связанны с неза-
конным пересечением Государственной границы Российской 
Федерации, могут совершаться только с прямым умыслом, 
где виновное лицо осознает, что совершает противоправное 
деяние, без действительных документов предоставляющих 
право въезда в Российскую Федерацию или выезда из нее 
или в случае, когда иностранному гражданину или лицу без 
гражданства заведомо не разрешен въезд на территорию Рос-
сии. Осведомленность иностранного гражданина или лица 
без гражданства о запрете въезда на территорию Российской 
Федерации заключается, в том числе проставление отметки 
уполномоченными государственными органами о запреще-
нии въезда в Россию или вручения под роспись уведомления 
о принятии такого рода решения. Преступление, связанное 
с незаконным пересечением Государственной границы Рос-
сийской Федерации, считается оконченным с момента пере-
сечения государственной границы в любом месте и способом. 
Общественную опасность деяния связанного с совершением 
данного преступления с участием иностранных граждан или 
лиц без гражданства следует квалифицировать посредством 

того, что в отношении указанных лиц имеется уже решение 
уполномоченных органов власти о запрете на въезд в Россий-
скую Федерацию, нежелательности их пребывания, админи-
стративного выдворения или депортации.

Сложность доказывания умысла заключается в том, что 
по статистике в 95 % случаях отказывают уголовным делам за 
незаконное пересечение Государственной границы Россий-
ской Федерации предусмотренного ст. 322 УК РФ в связи с 
отсутствием прямого умысла [4]. При допросе задержанные 
указывают, что они знают о наступлении юридической ответ-
ственности за незаконное пересечение государственной гра-
ницы, но не знают где проходит данная граница и поэтому 
думали, что находятся на территории своего государства [5, 
с. 7].

Результаты происходящих в настоящий период време-
ни миграционных процессов являются неоднозначными, по-
скольку последствия указанных явлений могут быть не толь-
ко положительными, но и отрицательными. Исходя из этого, 
одной из первостепенных целей России, как и других госу-
дарств, на сегодняшний день является выработка и совершен-
ствование действенной миграционной политики, которая 
будет способна обеспечить благоприятную обстановку для 
привлечения и приспособления мигрантов к пребыванию в 
стране, а также их бесконфликтное нахождение в обществе, 
экономическое, культурное и социальное благополучие.

Увеличение количества переселенцев из-за рубежа, яв-
ляется предпосылкой к росту уровня миграционных право-
нарушений. Поэтому одним из важных направлений обеспе-
чения правопорядка становится эффективная деятельность 
правоохранительных органов, как по выявлению, так и по 
пресечению правонарушений в миграционной сфере.
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В статье рассматриваются вопросы влияния санкций на российский рынок 
информационных технологий и информационной безопасности. санкции оказали влияние 
на все сферы жизнедеятельности в российском обществе. особое влияние санкции 
оказали на рынок информационных технологий и безопасности. объясняется это тем, что 
данная сфера была в максимальной зависимости от зарубежных продуктов. Так, рынок 
программного обеспечения и аппаратных технологий практически на 80 % был представлен 
западными разработками. отечественные продукты были представлены больше в сфере 
обеспечения информационной безопасности, поскольку данная сфера регулировалась 
государственными органами, однако качество данных продуктов не позволяло полностью 
прекратить кибератаки. Необходимо в складывающихся условиях сформировать 
отечественный рынок информационных и программных продуктов, который отвечает всем 
требованиям современной системы кибербезопасности. однако, для разработки данных 
продуктов, технологических решений необходимо провести анализ проблем, существующих 
в данное время на российском рынке информационной безопасности. 
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The article deals with the impact of sanctions on the Russian market of information technology 
and information security. The sanctions have had an impact on all spheres of life in Russian society. 
sanctions have had a particular impact on the information technology and security market. This is 
explained by the fact that this area was in the maximum dependence on foreign products. Thus, 
almost 80 % of the market for software and hardware technologies was represented by Western de-
velopments. Domestic products were presented more in the field of information security, since this 
area was regulated by government agencies, however, the quality of these products did not allow 
to completely stop cyber attacks. It is necessary in the current conditions to form a domestic market 
for information and software products that meets all the requirements of a modern cybersecurity 
system. However, in order to develop these products and technological solutions, it is necessary to 
analyze the problems that currently exist in the Russian information security market.
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Жуков А. З.

Романов А. А.

Санкционное давление на Российскую Федерацию уси-
лилось в результате политического противостояния России 
и ряда стран. Один из результатов санкционного давления 
– это приостановление деятельности на территории страны 
ряда зарубежных стран. Российские организации в этих ус-
ловиях столкнулись с большим количеством кибератак. Од-
ной из сфер, наиболее остро подверженных влиянию данных 
процессов, является сфера информационной безопасности. 
Вопросы импортозамещения в сфере информационной без-
опасности являются наиболее острыми, но в силу повыше-
ния уровня киберпреступности, данная сфера требует осо-

бого внимания. Доктрина информационной безопасности, 
которая принята в 2016 году, включает в качестве одного из 
приоритетных направлений развития импортозамещение 
в данной отрасли. С 2016 года по 2022 год процесс импор-
тозамещения в отрасли осуществлялся, но следует оценить 
его эффективность. Эксперты в области импортозамещения 
отмечают, что в процессе реализации крупных проектов за-
метна нехватка российских разработок в сфере информаци-
онных технологий. Но, что касается сферы информационной 
безопасности, то она отличается в части наличия российских 
разработок [1].

Урусова Л. Х.
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Во многом это объясняется тем, что данная сфера регу-
лируется государством. Так по данным опроса, многие ре-
спонденты считают, что программа импортозамещения не 
была реализована. Данное мнение высказали 64 % респон-
дентов. 13 % отмечают, что за 6 лет программа импортоза-
мещения была реализована. Не смогли оценить ситуацию 
23 % участников опроса. Представим результаты опроса по 
оценке программы программы импортозамещения на рын-
ке информационных технологий:

1. Программа успешно реализована – 64 %.
2. Программа не реализована – 13 %.
3. Затрудняюсь ответить – 23 %.
Эксперты отмечают, что российские разработки не по-

зволяют в полном объеме закрыть все потенциальные на-
правления кибератак. Именно по этой причине информа-
ционную безопасность невозможно считать полной, так как 
отсутствие западных вендеров ощущается. 

Сложная ситуация в части импортозамещения в ком-
мерческих организациях, головные офисы которых находят-
ся за границей. Применяемые стандарты в таких компаниях 
допускают использование конкретных западных продуктов. 
Использование российских аналогов в данном случае не до-
пускается [4].

В банковском секторе очень много иностранных про-
дуктов, обеспечивающих информационную безопасность. 
Ситуация с импортозамещением зависит от степени регули-
рования отрасли со стороны государства. Политика импор-
тозамещения лучше реализована в тех отраслях, где более 
сильное воздействие регулятора.

Со стороны государства принят ряд мер, направленных 
на развитие российского рынка и ограничение импортных 
информационных продуктов. Так введен запрет на закупку 
иностранного программного обеспечения для критической 
информационной инфраструктуры. С 2025 году вводится за-
прет на использование иностранного ПО для критической 
информационной инфраструктуры. Коммерческий сектор 
в силу того, что ориентирован на эффективность, выбирает 
продукты отечественного и мирового производства. Цели 
же государственных организаций иные, приоритетным яв-
ляется соответствие требованиям, которые предъявляют 
контролирующие органы. Для того, чтобы соответствовать 
данным требованиям государственные организации приоб-
ретают информационные продукты российского производ-
ства. Сектор информационной безопасности как отдельное 
направление отрасли развит в большей степени. И на рынке 
продуктов, направленных на обеспечение информационной 
безопасности качественных продуктов много.

Количество кибератак увеличивается с каждым годом 
и в складывающихся условиях организации повысили свое 
внимание в части управления рисками, особенно информа-
ционными. В российских компаниях увеличилось количе-
ство разработок, но высокие темпы роста киберпреступле-
ний требует быстрого принятия решений и внедрения новых 
продуктов. По этой причине сроки выполнения пилотных 
проектов сокращаются, и многие заказчики продуктов игно-
рируют этап «пилотирования», предпочитают внедрять про-
дукт незамедлительно. 

Санкционная политика затронула и сервис-провайде-
ров, что создает целый ряд дополнительных проблем в части 
обеспечения информационной безопасности. Российские 
коммерческие организации, которые применяют аутсорсин-
говую модель обеспечения безопасности, часть рисков пере-
кладывают на исполнителей, но и это не является решением 
проблемы. 

Одна из проблем на российском рынке информаци-
онной безопасности – это ценовая политика, которая отли-
чается своей сложностью и формировать прогнозы относи-
тельно изменения цены очень сложно. Одной из программ, 
ориентированных на помощь отечественному рынку по ин-
формационной безопасности, является льготный переход 
на российское программное обеспечение. Цены на западные 
аналоги растут и их приобретение становится сложным для 
отечественных компаний. Следует отметить, что до введе-
ния санкций представители ряда разработчиков предлагали 
льготные программы приобретения программного обеспе-
чения. Кроме того, существовали и бесплатные предложения 
некоторым категориям клиентов. Российские производите-
ли стремятся к удержанию цен, интегрировать отечествен-
ные решения для работы на функционирующей аппаратной 

базе. Но на рынке наблюдается иная тенденция: рост стоимо-
сти человеческих ресурсов, увеличение фонда оплаты труда. 
В таких условиях сложно сдерживать повышение цен. Ком-
пании-разработчики программных решений оказались в 
лучшем положении, чем компании-поставщики программ-
но-аппаратных платформ. Компании-поставщики меняют 
логистику, но часть комплектующих по-прежнему приобре-
тают в валюте, что и является основной причиной роста цен. 

Важно рассмотреть изменения кадровой ситуации на 
рынке информационных технологий. Отток специалистов 
в определенный промежуток времени рынок ощутил. Не 
произошло снижения темпа найма новых рабочих. С другой 
стороны, стоит отметить, что санкционная политика, не смо-
тря в целом на свой негативный характер, привела и к ряду 
положительных изменений. Отечественные компании полу-
чили и некоторые преимущества: уход западных компаний с 
российского рынка привел к высвобождению профессиона-
лов высокого класса, обладающих колоссальным опытом [2, 
с. 32].

Государственные органы больше всех заинтересованы в 
специалистах по информационной безопасности. К приме-
ру, Министерство промышленности и торговли выступило с 
предложением создания кибервойска, которое будет состо-
ять из молодых разработчиков. Но это не привело к появле-
нию на рынке большего количества специалистов, так как в 
иностранных компаниях российские сотрудники занимались 
преимущественно продажами. Крупные компании не испы-
тывают нехватки специалистов в отличие от небольших стар-
тапов. 

Риски также являются одной из проблем, с которой 
столкнулись отечественные компании, риски всегда были, 
но санкции обострили ситуацию. По результатам опроса 
оценки рисков 20 % респондентов в качестве основного риска 
отметили резкое повышение цен, такой же процент опро-
шенных отметил в качестве риска низкий уровень реальной 
защиты. Проблемы в части кадрового обеспечения отмети-
ли 5 % респондентов. Банкротство российских компаний в 
сфере ИБ исключили все респонденты. 36 % опрошенных 
отмечают, что все риски в совокупности оказывают влияние 
на эффективность функционирования сферы информацион-
ной безопасности. Не смогли ответить на поставленный во-
прос 19 % респондентов. 

Сфера информационной безопасности в РФ отличается 
более высокой степенью готовностью к санкциям в отличие 
от сферы ИТ. Российские разработки существуют в боль-
шинстве секторов по защите от кибератак. Однако, следу-
ет отметить, что не все сектора являются закрытыми, а ряд 
разработок уступают по своему качеству западным анало-
гам. Это является своего рода возможностью для развития 
крупных компаний и начинающих компаний. В отрасли не 
наблюдается нехватка кадров, так как отечественные компа-
нии активно трудоустраивают специалистов, которые ра-
ботали в иностранных организациях. Импортозамещение 
ИТ-инфраструктуры и сферы информационной безопасно-
сти является сложным процессом. Необходимо в условиях 
санкционного давления адаптироваться к работе с новыми 
операционными продуктами и аппаратными системами [3].
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Разделение властей представляет собой организаци-
онный принцип, на котором основано устройство государ-
ственной власти. Этот принцип подразумевает разделение 
государственных функций на несколько независимых, но вза-
имодействующих ветвей: законодательную, исполнительную 
и судебную. Основной целью разделения властей является 
предотвращение концентрации власти в руках одного орга-
на или лица, что способствует обеспечению баланса, контро-
ля и защиты гражданских прав и свобод. Доктрину можно 
проследить до древних и средневековых теорий смешанного 
правления, которые утверждали, что процессы правления 
должны включать различные элементы общества, такие как 
монархические, аристократические и демократические инте-
ресы. 

Аргумент Монтескье состоит в том, что наилучшая га-
рантия свободы и предотвращения злоупотреблений вла-
стью достигается через разделение государственной власти 
на независимые ветви: законодательную, исполнительную 
и судебную. Он считал, что если одна ветвь власти облада-
ет абсолютной властью, то это может привести к тирании и 
ограничению гражданских свобод. Разделив власть между 
различными органами, где каждая ветвь выполняет свои 
специфические функции, можно создать систему взаимно-
го контроля и сдержек. Это предотвращает монополизацию 
власти и создает баланс, который способствует защите прав и 

свобод граждан. Этот принцип разделения властей помогает 
уберечь общество от произвола и сохранить государственное 
устройство на основе законов. 

Современные системы конституционного устройства 
представляют широкий спектр разнообразных механизмов в 
сферах законодательного, исполнительного и судебного про-
цессов. В результате этого доктрина разделения властей по-
теряла значительную часть своей жесткости и догматичной 
чистоты. В XX веке, особенно после Второй мировой войны, 
активное участие правительства в различных аспектах со-
циальной и экономической жизни привело к расширению 
сферы деятельности исполнительной власти. В данном кон-
тексте разделение властей представляет собой разделение 
ответственности правительства на различные сферы, чтобы 
предотвратить доминирование одной функции над другой. 
Эта инициатива направлена на предотвращение сосредото-
чения власти и обеспечение механизмов сдержек и противо-
весов. В примере, представленном в Конституции США [ст. 
I (1), II (1) и III (1)], власть разделена и уравновешена между 
тремя различными органами: исполнительной, законода-
тельной и судебной. Каждый из этих органов имеет собствен-
ный персонал, и выборы проводятся отдельно для исполни-
тельной и законодательной власти. Особенные полномочия 
предоставлены каждому органу, а также определены спец-
ифические механизмы взаимодействия и контроля. Так, пол-
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номочия одного органа влияют на другие через механизмы, 
такие как право вето, процедура ратификации назначений, 
импичмент, а также возможность судебного пересмотра за-
конодательства Верховным судом

Принцип разделения властей является основопола-
гающим в механизме государственной власти Российской 
Федерации и представляет собой систему конституционно-
правовых норм, которая упорядочивает разделение государ-
ственной власти в Российской Федерации на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. Идея разделения властей 
противодействует неравенству и беззаконию, служит обеспе-
чению правового равенства людей [5, c. 349].

В Российской Федерации концепция разделения вла-
стей впервые была закреплена в Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР, а позднее была инкорпорирована в 
Конституцию РСФСР. Однако, как указывалось выше, наблю-
даемые нарушения этого принципа привели к возникнове-
нию конституционного кризиса. Именно поэтому в Консти-
туции 1993 года данный принцип был утвержден как один 
из фундаментальных элементов конституционного строя. В 
ст. 10 говорится, что «государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе разделения на законо-
дательную, исполнительную и судебную. Органы законода-
тельной, исполнительной и судебной власти самостоятель-
ны» [5, c. 349].

В рамках принципа разделения властей разнообразные 
ветви государственной власти взаимодействуют так, чтобы 
обеспечить баланс и контроль друг над другом. Это схоже 
с системой контрвесов, которая предотвращает скопление 
власти в руках одного учреждения государства. Они, буду-
чи составными частями государственного аппарата, долж-
ны поддерживать взаимодействие, иначе возникает угроза 
нормальной оперативности механизма управления государ-
ством. Взаимное ограничение их полномочий, установленное 
в Конституции, создает основу для разумного и согласован-
ного решения текущих вопросов государственной политики.

Законодательная власть занимает важное положение, 
так как она определяет фундаментальные принципы законо-
дательства, охватывающие различные сферы государствен-
ной и общественной жизни. Это воздействует на основные 
направления внутренней и внешней политики страны, а 
также на структуру и функционирование исполнительной и 
судебной власти. Господствующее положение законодатель-
ных органов в рамках правового государства придает зако-
нам, которые они принимают, высший статус юридической 
силы, придавая нормам права, закрепленным в них, обяза-
тельный характер.

Исполнительная власть занимается прямой реализаци-
ей законодательных норм, утвержденных законодателем. Её 
действия должны быть законными и соответствовать закону. 
Исполнительные органы и государственные должностные 
лица не могут принимать нормативные акты, создающие 
новые права или обязанности для граждан и организаций, 
если такие права и обязанности не предусмотрены законом. 
Исполнительная власть приобретает правовой характер 
только тогда, когда она оперирует в пределах норм закона 
и придерживается принципов законности. Надзор за испол-
нительной властью осуществляется через её подотчетность и 
обязанность давать отчет перед представительными органа-
ми государственной власти. В рамках правового государства 
каждому гражданину предоставляется право обжаловать не-
правомерные действия исполнительных органов и государ-

ственных должностных лиц в рамках судебного порядка [5, 
c. 349].

Судебная власть призвана обеспечивать соблюдение 
норм права в государственной и общественной жизни, не-
зависимо от лица, совершающего нарушения. В рамках 
правового государства роль судопроизводства принадлежит 
исключительно судебным органам. Никто не имеет права 
присваивать себе функции суда. В своей деятельности суд 
руководствуется лишь законами и нормативными актами, не 
поддаваясь влиянию законодательной или исполнительной 
власти. Сущность и гарантия прав и свобод граждан, а так-
же основ правового государства в целом, заключается в неза-
висимости и законности судебной власти. С одной стороны, 
суд не обладает полномочиями, характерными для законо-
дательной или исполнительной власти, а с другой стороны, 
его главной миссией является оценка соответствия норматив-
ных актов этих властей закону. Судебная власть действует как 
контрольный механизм, предотвращая нарушения правовых 
норм, в первую очередь, конституционных, как со стороны 
законодательной, так и исполнительной власти. Таким об-
разом, судебная власть играет важную роль в обеспечении 
реального разделения властей [5, c. 350]. 

В заключение, необходимо подчеркнуть значимость 
осознания роли принципа разделения властей в устройстве 
государственного механизма. В различных странах мира су-
ществуют разнообразные взгляды на этот принцип, а также 
различия в конституционных нормах и практике его реали-
зации. В основе теории разделения властей лежит концеп-
ция целостности государственной власти, что приводит к его 
функциональному разделению, а не иерархическому. Важ-
ным на современном этапе развития государства является 
балансирование властей, которое предполагает их независи-
мость, взаимодействие и контроль друг над другом (система 
сдержек и противовесов). Традиционное разделение на три 
ветви власти не всегда является идеальным вариантом для со-
временной России. 
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Высокий уровень преступности и иных противоправных 
действий представляет серьезную угрозу для любого демо-
кратического государства. По этой причине профилактика 
правонарушений и предупреждение преступности рассма-
тривается в качестве важнейшего национального приори-
тета. Это в равной степени относится не только к органам, 
занимающимся безопасностью и правосудием, но и ко всем 
другим государственным ведомствам [1].  

В условиях высокого роста количества зарегистриро-
ванных преступлений и правонарушений на территории 
Российской Федерации и прироста совершенных престу-
плений в отдельных субъектах РФ, надзор прокуратуры за 
соблюдением требований законодательства о предупреж-
дении противоправных действий остается приоритетным 
направлением ее деятельности и не утрачивает своей акту-
альности. Органы прокуратуры участвуют в предупрежде-
нии правонарушений в пределах своих юрисдикционных 
полномочий, том числе не только надзорных и координа-
ционных, но и в рамках уголовного преследования, сотруд-
ничества с общественностью, институтами гражданского 
общества и общественного контроля, правового обучения 
и других.

Правонарушения, как и преступления, всегда наносят 
ущерб частным и общественным интересам, охраняемым за-
коном, посягают на наиболее значимые общественные цен-
ности, поэтому необходима их эффективная профилактика, 
что является важнейшим условием защиты личности, обще-
ства и государства от противоправных посягательств.

Проведенный анализ нормативно–правовых актов и 
научных источников позволил установить следующие про-
блемы, решение которых, на наш взгляд, позволит улучшить 
результаты профилактической деятельности прокуратуры 
Российской Федерации:

 необходимо законодательное закрепление разграни-
чения правовых категорий «профилактика» и «предупреж-
дение», а также конкретизация дефиниции «антиобще-
ственное поведение», что будет востребовано не только в 
криминологии, но и в правоприменительной  практике. 
Солидарны с мнением Е. А. Писаревской в том, что «пред-
упреждение определяется как деятельность определенных 
субъектов в пределах их компетенции, а профилактика пра-
вонарушений определяется как совокупность применяемых 
мер различного характера, которая является самым ранним, 
начальным этапом предупредительной деятельности, на-
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правленной на недопущение правонарушения» [4], а, следо-
вательно, эти определения формально близки по смыслу, но 
не совсем такие же. Рекомендуется единообразно подойти 
к формулировке определения «профилактика правонару-
шений», в частности, для этого в ст. 6 Федерального закона 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» [1] в перечне ос-
новных направлений профилактики правонарушений, фра-
зу «предупреждение правонарушений» заменить термином 
«недопущение правонарушений». Предлагаемые изменения 
требуются в связи с тем, что в правовых документах и научных 
трудах все еще не существует однозначного понимания тер-
минов «борьба», «предупреждение», «профилактика», и их 
соотношения друг с другом. Доктринальные источники отра-
жают большое количество авторских мнений по разделению 
и разграничению этих терминов, равно как и позицию зако-
нодателя определить не представляется возможным.

«Антиобщественное поведение», как юридическое опре-
деление, мы предлагаем закрепить в пункте 6 ст. 2 Федераль-
ного закона 2016 г. № 182-ФЗ «Антиобщественное поведение» 
– неправомерные действия, направленные на нарушение 
общественного порядка, элементарных правил поведения в 
общественном пространстве, причинение вреда иным лицам 
или окружающей среде, не содержащие признаков деяний, 
влекущих установленную законом ответственность. В каче-
стве таковых могут рассматриваться неуважительное поведе-
ние, запугивание и приставание к гражданам, уличное пьян-
ство;

– нецелесообразно, на наш взгляд, ограничивать компетен-
цию прокурора в осуществлении профилактики правонару-
шений только надзорной деятельностью в отношении других 
субъектов профилактики, поскольку превентивный эффект от 
прокурорского воздействия гарантируется во время правового 
просвещения и правового информирования, профилактиче-
ской беседы, объявления предостережения о недопустимости 
правонарушений, внесения прокурорского акта об устранении 
нарушений закона. Анализ федеральных законодательных ак-
тов об основах системы предупреждения преступности в Рос-
сийской Федерации [1], о прокуратуре Российской Федерации 
[2] в аспекте соотнесения содержащихся в них правовых уста-
новлений доказывает следующую точку зрения. Деятельность 
прокурора по предупреждению обнаруженных правонару-
шений в будущем заметно отличается от прокурорского над-
зора за исполнением законов, носящих профилактический ха-
рактер. Двоякая роль прокуратуры в аспекте предупреждения 
правонарушений видится в следующем: прокурор реализует 
меры по предупреждению нарушений как отдельно, так и в 
пределах надзорной юрисдикции. По этой причине прокурор-
ская функция по профилактике правонарушений может быть 
представлена в виде четырёх главных направлений: 

− надзор прокурора, позволяющий отслеживать нару-
шения законодательства и обеспечивать законность деятель-
ности по предупреждению правонарушений всеми другими 
органами в системе профилактики, включая надзор в отно-
шении тех органов и организаций, которые законодателем 
не отнесены к органам по профилактике, но охвачены переч-
нем объектов надзора в силу с. 21 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» [2];

− обеспечение конституционности правовых актов и их 
проектов, в том числе в ходе проведения антикоррупцион-
ной экспертизы; 

− информационная и просветительская работа с граж-
данами, а также несовершеннолетними, что во многом пони-
жает вероятность того, что эти лица станут преступниками 
или жертвами преступлений и правонарушений;

− организация взаимодействия в деятельности право-
охранительных органов по борьбе с преступностью, в про-
цессе которой прокурор обеспечивает эффективную взаи-
мосвязь правоохранительных органов с системой судов и 
юстицией по различным направлениям совершенствования 
правового регулирования и правоприменения в аспекте 
профилактической работы.

В исследовательских работах уже не раз высказывались 
предложения о необходимости дополнения закона о про-

куратуре нормой, устанавливающей отдельную функцию 
прокуратуры в форме правового просвещения. Данная ини-
циатива основывалась на значительном объеме профилак-
тической работы, выполняемой прокурором, в том числе 
возможностью наделения прокуроров специальными полно-
мочиями по координации деятельности органов публичной 
власти по правовому просвещению. Авторы данной статьи 
солидарны с высказанной позицией и предлагают закре-
пить в ч. 2 ст. 1 закона о прокуратуре дополнительно особую 
функцию по профилактике правонарушений и преступле-
ний, изложив ч. 2 ст. 1 закона в следующей редакции: после 
словосочетания «и другими федеральными законами» до-
полнить словами «деятельность по профилактике правона-
рушений и предупреждению преступлений в соответствии с 
полномочиями, установленными федеральными законами» 
[1]. Используя предоставленные ему надзорные полномочия, 
прокурор профилактирует нарушения закона в будущем, 
включая и сферу профилактики правонарушений. Непо-
средственно деятельность по профилактике правонаруше-
ний возможно осуществлять исключительно в формах зако-
нодательно установленных.

Предмет надзора, как он определен в п. 1 ст. 21 Феде-
рального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», так же требует корректировки, по-
скольку не включает в свой состав «установление причин и 
обстоятельств, способствующих совершению правонаруше-
ний и уголовных преступлений, а также принятие мер по их 
устранению и предупреждению»;

− в ходе проведенного анализа нормативной базы было 
установлено несоответствие закону подзаконного норматив-
ного акта. Положения приказа Генпрокуратуры РФ №471 
от 02.08.2018 «Об организации правового просвещения и 
правовой информации в органах прокуратуры Российской 
Федерации» [3] противоречат статье 17 Федерального закона 
«Об основах системы предупреждения преступности в Рос-
сийской Федерации» [1], а именно, в части реализуемых про-
курорами действий по профилактическому воздействию и 
реально предоставленных им полномочий.

Информационно-просветительская работа на данный 
момент не отнесена федеральными законами о прокуратуре 
и об основах системы профилактики к тем формам, кото-
рые могут быть осуществлены должностными лицами про-
куратуры. Не характерен, на наш взгляд, для всех субъектов 
профилактики профилактический учет и надзор как формы 
ведения указанной работы. В целях устранения существую-
щего противоречия правовых норм предлагается пересмо-
треть вторую часть статьи 17 Федерального закона «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», исключив из нее словосочетание «должностные 
лица органов прокуратуры Российской Федерации»; до-
полнить статью 17 частью третьей следующего содержания: 
«Осуществляя профилактику правонарушений в формах 
профилактического воздействия, предусмотренных пункта-
ми 1 – 3,5 настоящей статьи прокуроры действуют в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации». 
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Царькова Е. Г.

Стратегическое государственное управление в Россий-
ской Федерации в настоящее время во многом направлено 
на достижение национальных целей развития, связанных с 
увеличением человеческого капитала. В связи с этим оно ста-
новится все более ориентированным на человека, что связано 
с реализацией стратегии клиентоцентричности, отражаемой 
в государственных нормативно-правовых актах и ведомствен-
ных плановых документах. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06.10.2021 № 2816-р закреплен 
перечень инициатив социально-экономического развития 
РФ до 2030 г., в числе которых указанная в разделе «Государ-
ство для граждан» инициатива «Клиентоцентричность» (в 
настоящее время согласно распоряжению Правительства РФ 
от 14.03.2022 № 499-р имеет название «Государство для лю-
дей»). Ключевым понятием указанной инициативы является 
клиентоцентричность, понимаемая как концепция развития 
ведомств, применяемая для удовлетворения интересов и по-
требностей граждан [1, с. 4]. Единым планом по достижению 
национальных целей развития Российской Федерации до 
2024 года и на плановый период до 2030 года предусматрива-
ется внедрение принципов клиентоцентричности в государ-
ственном управлении, причем данный процесс реализуется 
параллельно с цифровизацией. Целью таких мер является 
повышение качества жизни людей и уровня доверия граж-

дан, организаций и государственных органов. Клиентоцен-
тричность предполагает, что деятельность государственных 
органов направлена на удовлетворение индивидуальных по-
требностей граждан и других лиц (общественных и коммер-
ческих организаций, средств массовой информации, и др.), 
а также на модернизацию управленческой деятельности с 
учетом возможностей, обеспечиваемых внедрением новых 
цифровых технологий. 

Федеральная служба исполнения наказаний в настоящее 
время осуществляет мероприятия по переходу к клиенто-
центричной модели государственного управления, что также 
находит отражение в ведомственных нормативно-правовых 
актах. Приказом ФСИН России от 28.02.2023 № 123 «Об ут-
верждении организационной модели развития клиентоцен-
тричности в Федеральной службе исполнения наказаний» и 
Планом мероприятий по внедрению принципов клиенто-
центричности в ФСИН России на 2022 – 2024 гг., утвержден-
ным 23.12.2022, закреплены основные положения, связанные 
с внедрением принципов клиентоцентричности.

Одним из ключевых аспектов клиентоцентричности 
является трансформация подходов к работе с людьми для 
решения их жизненных ситуаций. В данной парадигме госу-
дарственные органы стремятся обеспечить простое и быстрое 
решение проблем граждан, а также предоставить им проак-
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тивную информацию о новых возможностях, возникающих в 
государстве. Важным элементом данного процесса является 
внедрение новых цифровых решений, позволяющих автома-
тизировать процессы управления и обеспечить постоянное 
взаимодействие c населением в режиме реального времени. 

Цифровизация государственного управления играет 
ключевую роль в достижении национальных целей разви-
тия, позволяя создавать эффективные и прозрачные меха-
низмы взаимодействия между гражданами, организациями 
и государственными органами. Новые цифровые техноло-
гии предоставляют возможности для улучшения качества 
предоставляемых государственных услуг, ускорения процес-
сов принятия решений и улучшения коммуникации между 
сторонами коммуникации. Основная цель клиентоцентрич-
ности и цифровизации в государственном управлении за-
ключается в создании более благоприятной среды для со-
вершенствования взаимодействия с государством граждан 
и организаций, что включает в себя улучшение доступности 
государственных услуг, предоставляемых в том числе в элек-
тронной форме, сокращение бюрократических процедур и 
повышение эффективности работы государственных орга-
нов. В целом, стратегическое государственное управление, 
основанное на принципах клиентоцентричности и возмож-
ностях цифровизации, направлено на удовлетворение по-
требностей граждан, оказание услуг в проактивном режи-
ме. Внедрение новых цифровых технологий, модернизация 
управленческой деятельности с использованием клиенто-
центричного подхода являются ключевыми факторами в до-
стижении национальных целей развития до 2030 года и улуч-
шении качества жизни в Российской Федерации.

Клиентоцентричность представляет собой страте-
гию развития государственного управления, при которой в 
центр внимания помещается клиент с его потребностями, 
на удовлетворение которых направлены усилия государства. 
В отличии от сферы бизнеса для госсектора понятие «кли-
ент» является достаточно специфичным. В ФСИН России 
данная категория может включать категорию внешних кли-
ентов (граждане либо представители организаций, взаимо-
действующие с ФСИН России, в том числе подозреваемые, 
обвиняемые, осужденные, их родственники, органы власти, 
подведомственные организации, коммерческие структуры, 
общественные объединения, СМИ и др.). В категорию вну-
тренних клиентов могут входить работники ведомства, струк-
турные подразделения и др.). Эффективность внедрения 
клиентоцентричной модели управления во многом опре-
деляется возможностью определить потребности, ценности 
внешнего и внутреннего клиента с учетом задач и функций, 
возложенных на ФСИН России, ее территориальные органы 
или учреждения [2, с. 1].

В рамках федерального проекта «Государство для лю-
дей» планируется реализация ряда мероприятий, направ-
ленных на внедрение стратегии клиентоцентричности в го-
сударственное управление. Первый этап предусматривает 
разработку и внедрение принципов и стандартов клиенто-
центричности в органах власти и подведомственных учреж-
дениях. Второй этап связан с организацией обучения руко-
водителей различных уровней и сотрудников, оказывающих 

услуги, по программам, освещаемым принципы и стандар-
ты клиентоцентричности. Применение планируемой к соз-
данию единой цифровой базы «Лучшие практики клиен-
тоцентричности» обеспечит возможность использования и 
распространения опыта успешной реализации данной стра-
тегии [3, с. 2]. Далее, предусматривается разработка, апроба-
ция и внедрение IT-системы развития работников в органах 
власти, что служит повышению эффективности работы госу-
дарственных служащих и обеспечению более качественного 
обслуживания граждан. 

Клиентоцентричный подход позволяет государству вза-
имодействовать с гражданами и бизнесом, учитывая их ин-
дивидуальные потребности, что приводит к необходимости 
выстраивания всех сервисов государства вокруг потребностей 
людей. Следует отметить, что стратегия клиентоцентрично-
сти в государственном управлении отличается от подхода, 
используемого в бизнесе. Так, в бизнесе использование дан-
ной стратегии может быть связано с перераспределением 
ресурсов в пользу более качественного обслуживания кли-
ентов с учетом их предпочтений и потенциала. Однако, в 
государственном управлении подобная идея недопустима, 
поскольку должен быть соблюден принцип равенства всех 
перед законом. В итоге, стратегия клиентоцентричности в го-
сударственном управлении направлена на улучшение каче-
ства предоставляемых услуг и удовлетворение потребностей 
граждан [4, с. 1]. 

Стратегия клиентоцентричности включает в себя про-
активное предоставление отдельных услуг до получения 
заявлений от граждан. Это становится возможным благо-
даря информации, которая уже занесена в различные го-
сударственные и муниципальные информационные систе-
мы. Федеральный закон от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» зафиксировал изменения в Федеральный за-
кон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», обеспе-
чив организациям возможность предоставления услуг в 
упреждающем (проактивном) режиме. В данном случае 
услуга может быть предоставлена без подачи заявления, 
на основании соответствия получателя услуги определен-
ным критериям и наступлении определенных событий. 
Для реализации данной возможности предусматривается 
использование исполнительными органами государствен-
ной власти реестров и информационных системах, содер-
жащих сведения о гражданах и их правах, лицевых счетах, 
открытых в кредитных организациях и др. Использование 
подобных информационных систем служит обеспечению 
возможности автоматического принятия решения о пре-
доставлении государственной услуги на основе алгоритма, 
учитывающего соответствие условиям предоставления ус-
луги. 

Таким образом, появление новых форм и методов 
управленческих действий в работе учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
в перспективе связано с реализацией стратегии клиенто-
центричности и внедрением проактивных стандартов дея-
тельности. Это позволит упростить процесс предоставления 
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государственных услуг и обеспечить более эффективное вза-
имодействие органа власти с гражданами и организациями.

Следует отметить, что управленческая деятельность в 
настоящее время требует не только применения админи-
стративных и экономических методов, но и других, в том 
числе организационных методов, дополняющих существу-
ющие подходы и придающие управленческим действиям 
новые очертания. Внедрение принципов и стандартов кли-
ентоцентричности в государственном управлении приводит 
к необходимости внедрения в деятельность органов испол-
нительной власти специальных инструментов, в числе кото-
рых дизайн-мышление. Данная методология применяется в 
управленческих науках для создания продуктов и услуг, ко-
торые были бы гармоничны и комплексны и включает ряд 
выполняемых этапов: эмпатия, фокусировка внимания, гене-
рация идей, создание прототипов, тестирование продукта [1, 
с. 7]. Другим важным инструментом для перехода к клиенто-
центричному управлению служит моделирование будущего. 
Данный подход служит разработке стратегии социально-
экономического развития и включает этап оценки текущей 
ситуации, выработку решений, их внедрение. В настоящее 
время данные методы постепенно внедряются в работу ис-
полнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Однако, для расширения практи-
ки их использования необходима специальная методическая 
поддержка, включающая разработку комплекса методиче-
ских рекомендации для органов государственной власти с 
учетом ведомственной специфики, повышение квалифика-
ции сотрудников ведомств, привлечение экспертов центров 
развития компетенций. Применение методов дизайн-мыш-
ления и моделирования будущего в государственном управ-
лении имеет значительный потенциал для создания более 
эффективных и клиентоориентированных услуг. Развитие 
данных практик требует сотрудничества между органами го-
сударственной власти, общественностью и экспертами.

Внедрение информационно-коммуникационных тех-
нологий также является одним из ключевых направлений 
развития управленческой деятельности и необходимой 
предпосылкой для перехода к клиентоцентричной модели 
управления. Современные информационно-коммуникаци-
онные технологии сегодня активно используются для взаи-
модействия органа исполнительной власти с населением, их 
использование становится все более удобным для граждан, 
обладающих необходимой цифровой грамотностью. 

Таким образом, модернизация форм и методов управ-
ленческих действий в органах исполнительной власти в на-
стоящее время может осуществляется в нескольких направ-
лениях. Одно из направлений тесно связано с внедрением 
стратегии клиентоцентричности, что означает ориентацию 
на потребности и ожидания граждан и организаций. Во-
вторых, наблюдается гибридизация форм и методов управ-
ления, включая использование подходов, разработанных в 
других науках, что подразумевает взаимодействие различных 
дисциплин и применение передовых практик, в том числе 
из области менеджмента, экономики, социологии и других 
наук. Такой междисциплинарный подход способствует более 
полному и комплексному решению управленческих задач.  

В-третьих, активно внедряются новые формы и методы дей-
ствий, основанные на использовании информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), что служит автоматиза-
ции рабочих процессов, улучшению доступа к информации 
и повышению оперативности при организации взаимодей-
ствия между управленческими структурами и гражданами. 
Применение ИКТ способствует повышению эффективности 
и прозрачности управленческих процессов. 

Внедрение новых подходов и технологий в деятельность 
органов и учреждений ФСИН России служит формированию 
инструментария для более эффективного решения управ-
ленческих задач и созданию благоприятной среды для разви-
тия ведомства, однако, для успешной модернизации инстру-
ментов управления необходимо учитывать ведомственную 
специфику и проводить адаптацию уже сформировавшихся 
форм и методов управления под конкретные условия и суще-
ствующие ведомственные потребности.
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В статье рассматриваются основные способы формирования безопасного и умелого обращения с оружием и факторы, 
препятствующие этому. Авторы подробно раскрывают методику преподавания на занятиях по огневой подготовке для получения 
наилучшего результата усвоения обучаемыми необходимых навыков по обращению с оружием и боеприпасами. В результате 
авторы делают вывод о том, что регулярное выполнение нормативов в процессе проведения учебных занятий по огневой 
подготовке является не только эффективным методом закрепления приобретенных теоретических знаний обучаемыми, но и 
действенным способом разминки, непосредственно применяемым перед стрельбой, тренировкой координационных качеств, 
позволяющих постоянно контролировать оружие, положение частей своего тела, тем самым исключить небезопасные действия 
с оружием.
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The article discusses the main ways of forming a safe and skillful handling of weapons and the factors preventing this. The authors 
reveal in detail the methodology of teaching in fire training classes in order to obtain the best result of mastering the necessary skills in 
handling weapons and ammunition by trainees. As a result, the authors conclude that regular compliance with standards in the process 
of conducting training sessions on fire training is not only an effective method of consolidating the acquired theoretical knowledge 
by trainees, but also an effective way of warming up, directly applied before shooting, training coordination qualities that allow you to 
constantly monitor weapons, the position of parts of your body, thereby eliminating unsafe actions with weapons.
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Безопасное обращение с оружием подразумевает 
комплекс мероприятий по изучению мер безопасности 
при обращении с оружием и боеприпасами, обучению 
техническим приемам умелого обращения с оружием, 
формированию навыков быстрого приведения оружия к 
готовности для его правомерного применения1 в психоло-
гически сложной, экстремальной ситуации реального ог-
невого контакта.

Все это возможно, исключительно повышая статус за-
нятий по огневой подготовке, которые должны быть насы-
щены современным учебным материалом, отличной мето-
дической подготовкой проводящих занятия и желанием 
сотрудника приобретать знания и совершенствовать свои 
умения в данной области.

Необходимо заложить понимание, что способность 
безопасно обращаться с оружием и правомерно применять 
его зависит, в большей степени, от мотивации самого со-
трудника.

Нередко занятия по огневой подготовке проводятся 
формально сводятся только к непосредственному выпол-

1	 О	полиции:	федеральный	закон	от	7	февраля	2011	г.	№	3-ФЗ:	в	
редакции	от	1	апреля	2019	г.	№	48-ФЗ.	Доступ	из	справ.-правовой	
системы	«КонсультантПлюс».

нению учебного упражнения стрельб, а важность выполне-
ния нормативов утрачена вовсе. Вместе с тем, в содержании 
занятий, действия по изучению и практическому выпол-
нению приемов безопасного обращения с оружием и бое-
припасами, а также техническим и тактическим действиям 
должны носить постоянный характер.

Анализируя эпизоды применения оружие в условиях 
личного столкновения с правонарушителем, выявлено, что 
сотрудник ОВД не способен быстро открыть огонь и пораз-
ить цель. В данном случае решающим фактором выступа-
ло ограниченное временя на приведение оружия в боевую 
готовность и открытие огня после принятие изготовки для 
стрельбы. Умелые и безопасные действия с оружием, отра-
ботанные на занятиях по огневой подготовке посредством 
выполнения нормативов и работы с оружием вхолостую, 
способны повысить уровень технической и психологиче-
ской готовности к открытию огня мгновенно.

В соответствии с действующим Наставлением по орга-
низации огневой подготовке в ОВД РФ нормативы по огне-
вой подготовке отрабатываются в целях закрепления и про-
верки знаний сотрудниками материальной части оружия, 
мер безопасности, приемов стрельбы и умелого владения 
оружие.
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Отработка их осуществляется в ходе проведения заня-
тий по огневой подготовке в рамках программ подготовки в 
организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность и находящихся в ведении МВД России, а также при 
необходимости - на занятиях по профессиональной служеб-
ной и физической подготовке2.

Поскольку выполнение нормативов является не толь-
ко важным элементом всей огневой подготовки в органах 
внутренних дел, но и необходимым условием формирова-
ния навыков безопасного и умелого обращения с оружием, 
то при организации практических занятий важно уделять 
внимание именно этой проблеме большую часть занятия, 
предшествующую выполнению упражнения. Следователь-
но, их многократное выполнение определяет у сотрудников 
наличие практических умений и навыков, формирующих 
профессиональные компетенции, совершенствование ко-
торых должно сопровождать как весь процесс обучения ог-
невой подготовке – начальный, основной и завершающий 
этапы, так и на этапе повышения квалификации.

Перед изучением и практическим выполнением нор-
мативов сотрудники обязаны освоить теоретический раздел 
огневой подготовки.

При анализе содержания и последовательности дей-
ствий, выполняемых в нормативах, становится понятным их 
основополагающая роль в достижении следующих целей:

– формирование и совершенствование базовых навы-
ков безопасного и умелого обращения с огнестрельным ору-
жием и боеприпасами;

– закрепление теоретических знаний о материальной 
части оружия и боеприпасов; 

– формирование представлений о работе частей и ме-
ханизмов оружия;

– понимание причин возникновения задержек при 
стрельбе и определения способов их устранения;

– обеспечение сбережения и ухода за оружием3.
Все нормативы можно условно разделит на группы, 

способные формировать в большей степени определенные 
умения.

1 группа – формирует умелые действия с оружием 
(нормативы № 1, 4, 6 (ПМ).

К этим действия относятся манипуляции с оружием по 
извлечению его из кобуры (снятие с ремня), выключение и 
включение предохранителя, досылание патрона в патрон-
ник, вынос оружия на линию прицеливания, смена магази-
на, устранение задержек и др. 

2 группа – формирует безопасные действия с оружием 
(нормативы № 2-5).

Сюда относятся действия, которые выполняются в 
строго определенном порядке, нарушение которого может 
привести к трагическим последствиям. Алгоритм действий 

2	 Об	 утверждении	 Наставления	 по	 организации	 огневой	 подго-
товки	 в	 органах	 внутренних	 дел	 Российской	 Федерации:	 при-
каз	МВД	России	от	23	ноября	2017	г.	№	880.	Доступ	из	справ.-
правовой	системы	«КонсультантПлюс».

3	 Об	 утверждении	Порядка	 организации	 подготовки	 кадров	 для	
замещения	 должностей	 в	 органах	 внутренних	 дел	 Российской	
Федерации:	приказ	МВД	России	от	5	мая	2018	г.	№	275.	Доступ	
из	справ.-правовой	системы	«КонсультантПлюс».

с оружием при разборке, сборке, разряжании, устранении 
задержек при стрельбе должен быть один и тот же и неукос-
нительно соблюдаться.

Упражнения для выработки правильных и безопасных 
действий с оружием рекомендуется выполнять с учебным 
оружием, но факт наличия учебного оружия, как и факт его 
отсутствия, может играть отрицательную роль в формиро-
вании данных навыков. Так, выполнение нормативов только 
с учебным оружием отрицательно сказывается на том, что 
сотрудник обращается с ним небрежно, с лишней самоуве-
ренностью и не контролирует качество работы, восприни-
мая его как игрушку.

В связи с этим, работу «вхолостую», так же, как и неко-
торые нормативы, полезно проделывать с боевым оружием, 
которое закреплено за сотрудником и имеет особенности 
ударно-спускового механизма, силы возвратной пружины, 
вид прицельных приспособлений и др. Знание своего ору-
жия вырабатывает у сотрудника психологическую устой-
чивость и уверенность в действиях с ним. Руководитель 
стрельб или инструктор обязательно должны осуществлять 
контроль и помощь при выполнении таких действий. 

Важно знать четкий алгоритм действия с момента по-
лучения оружия до момента его сдачи, а также понимать, 
что данные действия выполняются в той же последователь-
ности при применении оружия в реальной боевой ситуа-
ции.

Основной алгоритм действий с оружием прописан в 
нормативах, в действиях по командам, в инструкциях при 
получении и сдаче оружия в дежурную часть и др. Его не-
обходимо повторять в точности, не игнорировать порядок 
действий, даже при полной уверенности сотрудника в таких 
фактах как разряженное оружие.

Основная цель обучения сотрудника нормативам, не 
скорость его выполнения, которая и так по мере многократ-
ного выполнения придет сама, а вдумчивый порядок вос-
произведения этих действий. 

Анализируя опыт работы с курсантами и слушате-
лями, а также с сотрудниками, обучающимися в группах 
первоначального обучения и в группах переподготовки и 
повышения квалификации, заметна одинаковая тенденция 
в подходе к обучению огневой подготовке, и, в частности, к 
выполнению нормативов и работе с оружие вхолостую.

На начальном этапе обучения мотивация у сотрудни-
ков повышена за счет желания овладеть новыми умениями, 
которые являются для них несвойственными. Проявляется 
интерес и настойчивость, а также соревновательный азарт, 
желание показать лучший результат. 

Но необходимо заметить, что мотивация к занятиям 
огневой подготовкой в этих группах заметно выше, чем в 
группах курсантов первого курса, для которых огневая под-
готовка тоже является новым предметом. 

Для выявления значимости занятий по огневой подго-
товке, уровня оценки своих знаний и умений, понимания 
важности умелого и безопасного обращения с оружием 
проводился опрос сотрудников ОВД обучающихся на фа-
культете переподготовки и повышения квалификации, 63 
сотрудника - в группах первоначального обучения и 41 со-
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трудник - в группах переподготовки и повышения квалифи-
кации. Использовались материалы анкетирования, опроса, 
и беседы. Так же были затронуты проблемы о наличии у 
респондентов стрелкового опыта, мотивирующих факторов 
в обучении огневой подготовке, важности огневой подготов-
ленности для их служебной деятельности и другие.

Так большинство сотрудников, обучающихся в группе 
первоначального обучения (75 %), ранее не имели опыта 
обращения с оружием и не имели представления об огне-
вой подготовке. И, соответственно, указывали на то, что во 
время обучения, все полученные знания и умения оказались 
новыми (78 %). 

Сотрудники групп переподготовки и повышения ква-
лификации оценили уровень своей огневой подготовленно-
сти «средний» - 36 % и «выше среднего» - 63 %, но несмотря 
на это показали, что вся полученная информация на заня-
тиях для них оказалась новой (46 %).

При оценке своей работы на занятии слушатели (57 
%) указывают на то, что, стараются выполнить все виды ра-
бот (работа «вхолостую», работа по изучению и отработке 
нормативов, непосредственно выполнение упражнения с 
патроном и повторение теоретической части пройденно-
го материала), распределив одинаково все время занятия. 
Однако отмечают трудности в освоении предмета, которые 
не связывают с отсутствием у них способности умело и без-
опасно обращаться с оружием. Более 68 % опрошенных из 
числа сотрудников групп повышения квалификации отме-
чают, что только увеличение числа занятий и возможности 
больше стрелять определят их успех в огневой выучке. 

В качестве повышения уровня своей стрелковой подго-
товленности в группах первоначальной подготовки, наблю-
дается необходимость наличия дополнительных занятий 
(65 %) и возможности больше стрелять на занятии (46 %). А 
также отмечается, что повышение уровня умений и навыков 
стрельбы зависит от самого сотрудника (40 %), но только 20 
% сотрудников видят необходимость больше времени уде-
лять всем видам работ. 

Отрицательно влияет на качество освоение дисципли-
ны у 41 % респондентов недостаточный уровень общей фи-
зической подготовленности.

Вопрос о постоянной тренировки действий при выпол-
нении нормативов, важности их при закреплении умелых и 
безопасных действий с оружием только для 5 % сотрудни-
ков оказался существенным.

Подводя краткий итог, следует отметить, что сами со-
трудники ОВД не до оценивают важности постоянной тре-
нировки выполнения нормативов. Чаще делают их только 
на этапе ознакомления с оружием, воспринимают как не-
обходимость для осуществления сдачи зачета. Но качество 
выполнения нормативов сотрудниками наглядно демон-
стрирует их уровень умелого и безопасного обращения с 
оружием, а временной показатель является индикатором 
оценки степени усвоения обучаемыми необходимых дви-
гательных навыков по обращению с оружием и боеприпа-
сами. Выполняемые действия позволяют сделать вывод не 
только о степени натренированности обучаемого, но о его 
умении обращаться с оружием в целом, об уровне развития 

его положительных личностных качеств и свойств лично-
сти (целеустремленности, выдержки, дисциплинированно-
сти, упорства, трудолюбия и т.п.). Регулярное выполнение 
нормативов в процессе проведения учебных занятий по 
огневой подготовке является не только эффективным ме-
тодом закрепления приобретенных теоретических знаний 
обучаемыми, но и действенным способом разминки, непо-
средственно применяемым перед стрельбой, тренировкой 
координационных качеств, позволяющих постоянно кон-
тролировать оружие, положение частей своего тела, тем са-
мым исключить небезопасные действия с оружием.
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В настоящее время воспитательные колонии играют 
важную роль в системе исправительных учреждений. Одна-
ко, среди содержащихся в них различных возрастных групп, 
несовершеннолетние осужденные занимают особое место. 
На подростковый и раннюю юношескую возрастную группу 
оказываются сильные влияния исторического, социального 
и психологического характера. Поэтому, психолого-педаго-
гическое сопровождение несовершеннолетних осужденных 
в воспитательных колониях имеет решающее значение для 
успешной реабилитации и социализации этих лиц.

В последние десятилетия все больше внимания уделяется 
проблеме воспитания и ресоциализации несовершеннолет-
них осужденных. Возрастающая нестабильность и социальные 
проблемы в современном обществе оказывают отрицательное 
влияние на развитие молодежи. В связи с этим, воспитатель-
ные колонии становятся неотъемлемой частью уголовно-ис-
полнительной системы исключительно важной для реализа-
ции процесса ресоциализации подростков.

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в Российской Фе-
дерации, понятие «воспитание» определяется как деятель-
ность, направленная на развитие личности, создание усло-
вий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека семьи, общества и государства [1].

Подростковый период характеризуется активным ро-
стом организма как в физическом, так и в психическом плане. 
В этом возрасте происходит изменение структуры сознания, 
восприятия окружающего мира и окружающих людей, всей 
психической деятельности. В результате таких изменений от-
мечается общий подъем жизнедеятельности, который прояв-
ляется в излишней активности, инициативности, что не всегда 
соответствует физическим силам и возможностям. Подростки 
часто могут игнорировать просьбы о послушании, не подчи-
няться установленному укладу из-за преобладания процессов 
возбуждения над процессами торможения [2].

Работа с несовершеннолетними осужденными требует 
особого подхода, который включает взаимодействие психо-
логов и педагогов. Психологическая помощь направлена на 
выявление причин и коррекцию негативных психологиче-
ских факторов, которые могут стать источниками проблем-
ного поведения. Педагогическая деятельность направлена на 
развитие социальных и жизненных навыков, отработку не-
обходимых умений для успешной интеграции осужденных в 
общество после освобождения.

В работе с несовершеннолетними осужденными применя-
ются различные методы и стратегии. Одной из таких стратегий 
является использование индивидуального подхода к каждому 
подростку, учитывая его особенности и потребности. Вопросы, 
касающиеся несовершеннолетнего осужденного, разрешаются 
в процессе индивидуальной работы по вопросам оказания со-
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действия в трудовом и бытовом устройстве с учетом имеющих-
ся планов, степени их реальности, его характеристики, наличия 
(отсутствия) родителей, родственников, перспектив выбора ме-
ста жительства и других обстоятельств [3].

Психологическое и педагогическое сопровождение не-
совершеннолетних осужденных должно быть основано на 
индивидуальном подходе и учете специфических потребно-
стей каждого подростка. Важным аспектом данной работы 
является развитие общественно значимых качеств, таких как 
эмоциональная стабильность, умение контролировать свои 
эмоции и решать конфликты мирным способом. Также не-
обходимо обеспечить возможности для получения образова-
ния и приобретения профессиональных навыков.

Другой метод – использование групповой работы, кото-
рая способствует развитию компетенций взаимодействия со 
сверстниками и прививает умение работать в коллективе. В 
работе также используются различные психолого-педагоги-
ческие технологии, такие как арт-терапия, когнитивно-пове-
денческая терапия.

Коллективные воспитательные мероприятия организу-
ются в форме лекций, диспутов, вечеров вопросов и ответов, 
конкурсов, викторин, содержание и тематика которых наце-
лены на плавный переход к предстоящим условиям жизни 
после отбывания наказания (вопросы семейных отношений, 
общение с окружающими людьми, трудоустройство, полу-
чение образования, благоустройство жилья, правила поведе-
ния в общественных местах). Значительное место в коллек-
тивных мероприятиях отводится разъяснению жизненных 
планов, предостережению о возможных трудностях объек-
тивного и субъективного характера, выработке установки на 
готовность к их преодолению [4].

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 [5].

Пенитенциарный психолог должен помимо знаний 
таких областей психологии как социальная, возрастная, се-
мейная; владеть умениями: психодиагностики, коррекции 
(индивидуальной и групповой) и т.д. также должен разби-
раться в правилах и «законах» криминального «мира», раз-
бираться в нюансах криминальной субкультуры. В условиях 
ВК это особенно важно, т.к. у несовершеннолетних осужден-
ных принятие и следование криминальным идеям обостре-
но в большей степени, чем, например, у совершеннолетних 
осужденных. В подростковом возрасте несовершеннолетние 
гораздо болезненнее, а вследствие этого и более радикально, 
в том числе и жестоко, отстаивают границы своего «Я», ко-
торые в свою очередь еще недостаточно прочно устоялись, 
слабо понимаются самим подростком [6].

Для этого необходимо создать условия для образования и 
профессиональной адаптации осужденных. Главная задача пе-
дагогов-воспитателей заключалась в том, чтобы изменить, пере-
строить внутреннюю систему ценностей осужденной, привести 
ее в соответствие с общечеловеческими духовно-нравственными 
стандартами [7]. Также важным аспектом является развитие со-
циальных умений и установка на позитивные ценности, чтобы 
предотвратить повторное совершение преступлений.

Таким образом, необходим комплексный подход, кото-
рый включают использование различных методов, а именно:

– психолого-педагогическое сопровождение несовер-
шеннолетних осужденных должно включать проведение диа-
гностической работы с целью определения индивидуальных 
потребностей и возможностей подопечных;

– несовершеннолетние осужденные, содержащиеся в 
воспитательных колониях, нуждаются в психолого-педагоги-
ческом сопровождении в связи с их особенной социальной и 
психологической уязвимостью;

– основными задачами психолого-педагогического со-
провождения являются помощь в профессиональной и со-
циальной адаптации, формирование положительной лич-
ностной идентичности, развитие жизненной компетенции 
и профилактика повторного совершения правонарушений;

– эффективность психолого-педагогического сопрово-
ждения несовершеннолетних осужденных может быть по-
вышена путем использования индивидуальных и групповых 
форм работы, внедрения инновационных образовательных 
технологий и сотрудничества с родителями.

В современных условиях психолого-педагогическое со-
провождение несовершеннолетних осужденных, содержа-
щихся в воспитательных колониях, является неотъемлемой 
частью процесса их ресоциализации. Результаты исследо-
вания подтверждают необходимость и возможность созда-
ния эффективной системы сопровождения, основанной на 
анализе индивидуальных потребностей и возможностей 
подопечных. Такая система позволит добиться наибольших 
позитивных результатов в сфере воспитания и социальной 
адаптации несовершеннолетних осужденных.
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В представленной статье анализируются основные уровни и подходы к реализации 
модели духовно-нравственного воспитания в современной образовательной системе. 
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что необходимость взаимодействия светских образовательных учреждений с Русской 
Православной Церковью продиктована двумя факторами: религиозным (помочь человеку 
пойти по пути духовно-нравственного совершенства и достичь спасения души) и этическим: 
помочь человеку в современном мире сохранить и укрепить духовно-нравственные качества.
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The article analyzes the main levels and approaches to the implementation of the model of spiritual and moral education in the 
modern educational system. The ontological and methodological level of the educational process is analyzed in detail on the example 
of secular and spiritual education. In conclusion, it is emphasized that the need for interaction between secular educational institutions 
and the Russian orthodox Church is dictated by two factors: religious (to help a person follow the path of spiritual and moral perfection 
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ПЕДАГОГИКАИПРАВО

Зятев Г. И.

Педагогическая мысль XXI века постепенно приходит 
к осознанию того бесценного опыта, который был накоплен 
православной духовной традицией на протяжении несколь-
ких столетий. Особую значимость приобретает здесь воспи-
тательный процесс. Эффективное развитие процесса духов-
но-нравственного воспитания предполагает взаимодействие 
светских образовательных учреждений и Русской Православ-
ной Церкви. Воспитательный процесс в школе направлен на 
формирование всех необходимых духовно-нравственных ха-
рактеристик, которые должны способствовать дальнейшему 
правильному развитию личности на всех этапах ее становле-
ния.

В процессе духовно-нравственного воспитания школь-
ников современная педагогика выделяет два ключевых уров-
ня: онтологический и методологический [7, с. 17]. Оба они 
преследуют единую цель, помогая воспитателям и настав-
никам вести подростков по правильному пути православной 
жизни.   Первое основание подразумевает переведение лич-
ности в процессе воспитания «в сферу активности, деятель-
ности, субъектности» [1, с. 37]. Воспитательный процесс не-
разрывно связан с самой жизнью, а не с подготовкой к ней. 
В этих условиях всякое взаимодействие учителя и ученика 
ведет к значительному обогащению жизни каждого из субъ-
ектов воспитательного процесса.

На онтологическом уровне магистральным принципом 
воспитания, с точки зрения православной педагогики явля-
ется Христоцентризм, ведь «принципом всего сущего являет-
ся Бог – источник всякого бытия» [4, с. 84]. Данный принцип 
должен формировать базис «православного образования» [5, 

с. 14]. «Образование есть направленный процесс воспитания 
и становления человека в соответствии с образом Божиим – в 
этом суть педагогической сверхзадачи» [10, с. 48]. 

Следующий принцип данного уровня именуется эк-
клесиоцентризмом. Данный принцип заключается в том, 
что процесс воспитания и духовно-нравственного становле-
ния личности осуществляется через её приобщение к Богу и 
Церкви. Согласно учению Православной Церкви, соединение 
человека с Богом невозможно без участия в жизни Церкви, ее 
таинствах. С точки зрения православной педагогики процесс 
воспитания молодого человека немыслим без ведения цер-
ковной жизни. Нередко можно встретить то, что православ-
ная педагогика называется также «педагогикой воцерковле-
ния» [10, с. 48], ведь именно в церковной жизни, посредством 
участия в таинствах Церкви возможно подлинное духовно-
нравственное развитие. Вне Церкви воспитательный процесс 
будет неполным. Если в подростковом возрасте человека не 
приобщить к сознательному участию в жизни Церкви, то 
возникает большая вероятность того, что на последующих 
этапах взросления он не придет в храм. Богослужебная ат-
мосфера преисполнена не только вероучительным и духов-
ным, но и нравственным смыслом. Каждое чтение, песнопе-
ние, а также проповеди священника пронизаны истинными 
духово-нравственными ценностями. Таким образом, церков-
ная жизнь является неотъемлемой составляющей в деле вос-
питания подростка с точки зрения православной педагогики. 

Третий принцип – антропосообразности. С точки зре-
ния православной педагогики развитие и воспитание инди-
вида должно осуществляться в соответствии с его природой. 
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Многочисленные подвижники благочестия, Отцы и учителя 
Церкви, имеющие колоссальный опыт духовно-нравствен-
ной жизни, также являлись простыми людьми со своими 
слабостями, грехами и пороками. Однако через подвиг веры, 
духовное усилие, они сумели достигнуть того состояния, к 
которому стремится каждый верующий. Важным понятием 
в данном контексте является термин «образ Божий», кото-
рый означает по замечанию В. Лосского: «быть существом 
личным, то есть существом свободным, ответственным» [8, 
с. 242]. Свобода и ответственность – тот антропологический 
коррелят, который формирует образ Божий в личности. В.В. 
Зеньковский говорит о том, что образ Божий в человеке не 
является его природой, но входит в его природу и закладыва-
ет личностное начало в ней [6, с. 54]. Тайна личности состоит 
не просто в определенных характеристиках человеческого 
естества, но в той возможности превосходить над ней и восхо-
дить к небесному началу. Таким образом, православная педа-
гогика на основании данного принципа призвана обеспечить 
должное воспитание подростков, которое должно быть вы-
ражено в том, чтобы разграничивать категории добра и зла в 
жизненных стремлениях. 

 Второй большой уровень – методологический. Пер-
вый принцип, который входит в данный уровень, называется 
принципом «значимого другого». С антропологической по-
зиции здесь наблюдается раскол личностного начала внутри 
человека, где одновременно присутствует «я», а также «дру-
гой во мне». С категорией «я» все становится понятным, но 
кто же такой «другой во мне»? Обобщенно можно говорить, 
что этим «другим» может быть тот или иной авторитет для 
подростка. Среди таковых могут выступать преподаватели 
и наставники. Поэтому на них лежит огромная ответствен-
ность. Важно сформировать хорошие отношения с под-
ростком на данном этапе, вжиться в его проблемы. В таком 
взаимодействии учителя и ученика личность способна совер-
шенствоваться во всех своих антропологических измерениях 

[4, с. 84]. Однако без формирования чувства религиозности в 
подростке, без взращивания сакрального отношения внутри 
него, невозможно вести настоящий образовательно-воспита-
тельный процесс.

Чувство религиозности тоже может быть внешним. 
Важно, чтобы подросток искренне пережил «религиозный 
переворот», который бы смог впоследствии повлиять на 
формирование в нем лучших качеств, которые должны быть 
присущи православному христианину [6, с. 56]. Существует 
огромное количество литературы и проверенных методик 
воспитания подростков и молодых людей разных возрастов. 
Значимым моментом здесь является то, что есть такие выда-
ющиеся педагоги и наставники, которые способны привести 
молодого человека к Богу, как замечает Зеньковский В. В., 
«одной своей личностью, устремлением души своей к вечной 
правде» [3, с. 266]. Православная педагогика отталкивается от 
того, что всегда существуют такие люди, которые не просто 
на словах провозглашают те или иные идеалы, но живут в со-
ответствии с ними. 

Следующий аспект методологического уровня - прин-
цип воспитания в со-бытийном сообществе. Российский пси-
холог В. И. Слободчиков вводит новое понятие «со-бытийная 
общность». В данном случае основой общности является 
аспект общения людей, которые, с одной стороны, имеют 
одно и то же естество, но, вместе с тем, каждый имеет ряд 
особенных характеристик в своем бытии. С точки зрения 
христианина, со-бытийное сообщество - это Церковь. Вос-
питательно-образовательный процесс способен приобрести 
свою предметность исключительно лишь в том случае, когда 
человек сможет осознать свое предназначение и место в мире 
[2, с. 163].

Третий принцип данного уровня — это принцип содей-
ствия саморазвитию, который характеризуется отношением 
педагога к воспитаннику как к человеку прежде всего разви-

вающемуся, причем самобытно развивающемуся. Главная 
задача педагога в данном случае заключается в том, чтобы 
дать воспитаннику возможность решать самостоятельно свои 
жизненно важные задачи взросления.

Представленная выше схема является общей базой, на 
которой должно быть выстроено взаимодействие светских 
образовательных учреждений и Русской Православной 
Церкви, где выражены основные принципы образовательно-
воспитательного процесса. 

Образовательная деятельность нашего времени направ-
лена на восстановление духовно-нравственного аспекта в вос-
питании подрастающего поколения. Сегодня Русская Право-
славная Церкви совместно с Министерством просвещения 
ведет активную деятельность по внедрению традиций Право-
славия в образовательный процесс. Важную роль в жизни и 
развитии Церкви играет молодежное служение. Свидетель-
ством этому является тот факт, что Архиерейские Соборы 
принимают документы, которые определяют направление 
этого служения. Например, в 2013 году был утвержден до-
кумент «Об организации молодежной работы в Русской 
Православной Церкви». Подростковый возраст предшеству-
ет молодежному. По своим психологическим особенностям 
подростки стремятся быть взрослыми, они хотят быть неза-
висимыми и самостоятельными, как молодежь. Поэтому це-
лесообразно и перспективно было бы отнести молодежное 
служение и к категории подростков. Социологические дан-
ные показывают, что большая часть подростков, которые с 
детства приучены к богослужебной жизни и православной 
культуре, преодолевали все описанные выше кризисные яв-
ления.  Как правило, эти дети проходят обучения в воскрес-
ных школах и духовных училищах. Православная педагоги-
ка должна вырабатывать необходимые формы организации 
воспитания подростков, отвечающие современным требова-
ниям и условиям. С их помощью подростки могут остаться в 
лоне Церкви.

Существует большое количество форм организаций, 
которые подразделяются по количеству участников на инди-
видуальные, групповые и массовые; в зависимости от метода 
воздействия – на словесные (собрания, сборы, лекции, конфе-
ренции, встречи); практические (походы, экскурсии, олим-
пиады, конкурсы, субботники); наглядные (музеи, выставки, 
стенды, стенгазеты). На сегодняшний день данные формы все 
активнее и активнее должны применяться и в организации 
служения Церкви среди подростков. Например, если взять 
индивидуальную форму воспитания подростка, то выра-
жаться она может в исповеди или личной беседе со священ-
нослужителем. В подростковом возрасте возникает потреб-
ность в общении со значимым и авторитетным взрослым 
человеком, в ориентации на лидера. Но этот взрослый – уже 
не родитель, а кто-то другой. Поэтому большую роль здесь 
сможет сыграть священник, который должен переживать то, 
что чувствует подросток, должен жить «вместе». Таким обра-
зом, необходимым условием для духовно-нравственного вос-
питания учащегося является наличие руководителя в духов-
ной жизни, к которому необходимо прибегать не только для 
исповеди, но и для беседы по волнующим вопросам. Группо-
вая форма организации воспитания подростков может вы-
ражаться в разного рода кружках, секциях, дополнительных 
занятий, социальной работе и проч.

 В деле духовно-нравственного воспитания особое значе-
ние имеет семья. Семья – является одним из наиболее важ-
ных условий в деле воспитания подростка [9, с. 52]. Тем не 
менее, она не всегда способствует данному процессу, а ино-
гда может стать препятствием моральному воздействию на 
ребенка. Большей частью самим родителям необходима 
катехизация вместе с детьми. Огромная польза будет если 
организовать какие-либо отдельные специальные кружки 
для взрослых или разного рода православные объединения, 
целью которых должно стать более глубокое ознакомление с 
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вероучением православной Церкви, организация различного 
рода бесед на тему семейных ценностей, методов воспитания 
и образования.

Социальный аспект педагогического воспитания чрез-
вычайно важен сегодня. Большинство городских приходов с 
каждым годом все острее испытывают проблемы социально-
педагогического характера, связанные с увеличением коли-
чества детей, подростков и их семей, которые нуждаются в 
квалифицированной помощи социальных педагогов [9, с. 57].  
Поэтому очень важно обратить внимание на подбор кадров 
из самих прихожан, проводить их обучение и повышение 
квалификации. 

Не менее важным в организации духовно-нравственного 
воспитания учащихся является выбор форм взаимодействия. 
Во-первых, это словесные формы, такие как исповедь, пропо-
ведь, беседа со священником, чтение разного рода литерату-
ры. Во-вторых, это практические формы участия в богослу-
жениях, паломнические поездки, разного вида волонтерство, 
походы, конкурсы, помощь в уборке храма и многое другое. 
Что касается наглядных форм воспитания подростков, то тут 
можно говорить об организации совместного просмотра ки-
нофильмов, посещение выставок и музеев. По мере привле-
чения к разного рода мероприятиям, подростки постепенно 
вовлекаются в жизнь Церкви и начинают осознанно чувство-
вать себя частью Церкви, у них возникает искренний интерес. 
Эти формы помогают подросткам удовлетворить свои ново-
образовавшиеся духовные и психологические потребности в 
общении со сверстниками.

Особо значимой и распространённой проблемой со-
временного процесса духовно-нравственного воспитания яв-
ляется уход подростков из Церкви. Существует две группы 
ребят: те, кто ходил с родителями с детства, и те, кто пришел 
самостоятельно в подростковом возрасте. В данном случае 
можно говорить о двух контингентах. К первому относятся 
те, кто в Церкви с детства, в подростковом возрасте могут ис-
пытывать намерения и желание покинуть ее. В этот период 
может возникнуть привыкание к Церкви и потеря чувства 
благоговения. Поэтому необходимо помочь подростку осоз-
нать необходимость веры в Бога, которая выражается и укре-
пляется в церковной жизни. Второй контингент составляют 
те, кто сам пришел в Церковь в подростковом возрасте, нуж-
даются в сопровождении и поддержке. Если им не помочь 
адаптироваться в Церкви, тогда есть вероятность, что моло-
дой человек уйдет из нее. 

В завершении ко всему сказанному следует ответить на 
вопрос, зачем светским образовательным учреждениям не-
обходимо взаимодействовать с Русской Православной Цер-
ковью в деле духовно-нравственного воспитания подраста-
ющего поколения? Можно привести много аргументов. Но 
основных два. Первый – религиозный: задача Церкви заклю-
чается в том, чтобы помочь человеку пойти по истинному 
пути духовно-нравственного развития и спасения. Второй – 
этический: помочь учащимся в современном мире сохранить 
и укрепить нравственность, которую проповедует и которой 
придерживается Православная Церковь. Школьный и сту-
денческий этапы жизни связаны со многими трудностями и 
искушениями. Правильно подобранная методика и принци-
пы воспитания учащихся могут предопределить всю их по-
следующую жизнь. Ключевая значимость всех этих подходов 
состоит в том, что они носят преимущественно практический 
характер, а не только теоретический. 

Заключение
Сегодня Православная Церковь, опираясь на огромный 

опыт работы в педагогической сфере и традиции, предо-
ставляет различные возможности для того, чтобы воспитать 
достойное молодое поколение: открываются воскресные 
школы, гимназии, училища, семинарии; организовываются 
разного рода мероприятия среди молодежи; формируются 

отдельные молодежные движения.  Ключевая значимость 
всех этих подходов состоит в том, что они носят преимуще-
ственно практический характер, а не только теоретический. 
Православная Церковь предоставляет все возможности и ре-
сурсы для взращивания лучших качеств молодого человека, 
не ущемляя прав подростка и не вторгаясь в его личное про-
странство. Как в светской, так и в православной педагогике 
есть ряд проблем, начиная от количественной нехватки ка-
дров и заканчивая использованием устаревших и неэффек-
тивных методов духовно-нравственного воспитания. Однако 
сегодня, в условиях XXI века очень важно, чтобы светская и 
православная педагогика находили все больше и больше то-
чек пересечения, делились накопленным опытом и приходи-
ли как можно чаще к общему знаменателю.
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ПЕДАГОГИКАИПРАВО

Обучающийся в образовательной организации МВД 
России должен иметь внутреннюю мотивацию, направ-
ленную на личностное саморазвитие, что обусловлено са-
модисциплиной и развитыми регуляторными аспектами 
психической деятельности, как отмечает А. К. Осницкий, 
личностная саморегуляция позволяет стать свободным и со-
знательным субъектом собственной активности, что необхо-
димо учитывать при организации педагогического влияния 
на процесс личностного саморазвития [3]. Необходимо от-
метить, что для качественного выстраивания всех аспектов 
образовательного процесса для достижения целей развития 
личностно-смысловой сферы личности создание педагоги-
ческих условий ценностно-смысловой направленности при 
обучении является одним из ключевых факторов, которые 
будут способствовать реализации поставленных задач. В на-
стоящее время в современном обществе актуальны вопросы 
ценностных ориентаций индивида и жизненных смыслов. 
Одной из задач педагогики является создание условий для 
формирования у курсантов МВД России ценностно-смыс-
ловой направленности. Ценности и смыслы играют важную 
роль в жизни каждого человека. Они определяют предпочте-
ния, поведение, выбор профессии и многие другие аспекты 
жизни. В педагогике ценностно-смысловая направленность 
является одним из важнейших векторов при обучении, кото-
рого должны придерживаться преподаватели. Необходимо 
учитывать, что каждый человек имеет свои индивидуальные 
ценности и предпочтения. Поэтому основным вопросом для 
педагогов является создание условий, которые бы способ-
ствовали развитию индивидуальных потребностей и инте-
ресов учащихся, но при этом сохранялись бы общие ценно-
сти и нормы поведения в обществе. Педагогические условия 
ценностно-смысловой направленности должны быть гибки-
ми и адаптивными к конкретной ситуации. Педагог может 
использовать различные методы работы с учащимися для 

достижения поставленных целей. Однако, все эти методы 
должны быть основаны на принципах доверия, уважения и 
понимания к каждому обучающемуся. 

В педагогической науке имеется следующее определе-
ние «условие – это совокупность внешних обстоятельств, в 
которых протекает учебная деятельность, и обстоятельств 
жизнедеятельности ее субъекта» [5, с. 398]. Мы рассматрива-
ем данное понятие применимо к понятию педагогические 
условия, которые являются факторами формирования цен-
ностных ориентиров обучающихся в Вузе. Так, Н. М. Яковле-
ва определяет «педагогические условия», как «совокупность 
мер учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих не-
обходимый уровень развития искомой категории личности 
обучаемого» [6, с. 219]. Н. М. Борытко под педагогическим ус-
ловием понимает «внешнее, в той или иной мере сконструи-
рованное педагогом обстоятельство, которое существенным 
образом влияет на протекание процесса, предполагает, но 
не гарантирует результат» [1, с. 88]. Сопоставив и проанали-
зировав имеющиеся в науке понятия по теме нашего иссле-
дования, мы считаем правильным обозначить, что под педа-
гогическими условиями мы понимаем целенаправленную 
деятельность педагога в ходе образовательного процесса, 
направленную на создание факторов, способствующих до-
стижению поставленных задач воспитания и обучения. Рас-
смотрим подробнее, что является ценностями, на которых 
в процессе своей дальнейшей жизни и профессиональной 
деятельности необходимо основывать свою позицию инди-
виду. Как правило те ценности, которые наиболее важны 
для человека определяют все направление его дальнейшей 
жизнедеятельности, в соответствии с ними он выстраива-
ет свою целенаправленную и осознанную направленность. 
Ценностная сфера не формируется автономно, а выстраи-
вается в контексте той культурной традиции, в которой на-
ходится индивид. Необходимо создание таких ценностных 
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ориентиров у обучающегося, которые будут приносить 
пользу не только индивиду, но и всему обществу. Важный 
аспект несет в себе то, что именно в молодом возрасте фор-
мируются ценности личности, на что обращает внимание 
А. Г. Лебедева отметив, что формирование жизненных цен-
ностей происходит именно в молодом возрасте, когда люди 
решают, кем им быть, что им делать и как им проводить 
свое свободное время [2, c. 51]. По нашему мнению, именно 
период обучения в Вузе, играет ключевую, завершающую 
роль в процессе социализации личности. Важность роли 
образовательных организаций в этом вопросе нашло свое 
отражение в национальной доктрине образования в Россий-
ской Федерации, где было отмечено следующее: «Система 
образования призвана обеспечить ... воспитание патриотов 
России, граждан правового, демократического, социаль-
ного государства, уважающих права и свободы личности и 
обладающих высокой нравственностью...» [4]. В настоящее 
время актуальность создания необходимых педагогических 
условий ценностно-смысловой направленности при обу-
чении в образовательной организации МВД России имеет 
важное значение в силу сложившейся обстановки в мире, 
где происходит утрата традиционных ценностей и перед 
Российским государством встают новые вызовы, в которых 
необходимо сохранить свою национальную идентичность. 
Одним из важнейших педагогических условий, оказываю-
щих влияние на формирование ценностных ориентиров 
обучающихся, является личность педагога, которая оказы-
вает непосредственное влияние на обучающихся. В ходе об-
разовательного процесса преподаватель должен оказывать 
благотворное воздействие на обучающихся, выражающееся 
не только в качественной передаче знаний по изучаемой 
дисциплине, но и в выполнении воспитательной функции, 
которая должна быть ориентирована на развитие нрав-
ственной сферы личности, что обуславливает необходимую 
ценностную ориентацию, направленную на гармоничное 
развитие всей личности. В настоящее время в педагогике 
существует ряд подходов и методик, направленных на фор-
мирование ценностно-смысловой направленности учащих-
ся. Один из наиболее распространенных подходов – это 
использование межпредметных связей в обучении, когда 
предметы учебного плана объединяются по определенной 
теме или проблеме. Это помогает учащимся лучше пони-
мать взаимосвязь между различными знаниями и форми-
ровать интегрированный подход к решению задач. Другой 
подход – это использование проектной деятельности, кото-
рая позволяет студентам работать с реальными проблема-
ми и задачами. Это помогает им лучше ориентироваться в 
социальной действительности и формировать ценностные 
ориентации, связанные с решением социальных проблем. 
Также для формирования ценностно-смысловой направ-
ленности очень важна работа над развитием эмоционально-
го интеллекта учеников, которая может быть организована в 
рамках специальных тренингов или занятий по личностно-
му росту. Одной из главных задач современной педагогики 
является формирование личности, способной к саморазви-
тию и самоопределению в социуме. Важным аспектом ра-
боты педагога является создание атмосферы доверия и ува-
жения в классе или группе. Один из способов достижения 
этой цели – использование методик активного обучения, 
таких как работа в малых группах, дискуссии, презентации 
проектов. Необходимо учитывать индивидуальные особен-
ности каждого учащегося при выборе методик обучения. В 
рамках данной задачи можно использовать различные ме-
тоды диагностики личностных качеств учеников (например, 
тестирование) и соответствующую коррекционную работу. 
Важным элементом формирования ценностно-смысловой 
направленности является организация досуга. При подборе 
занятий следует ориентироваться на интересы и предпо-
чтения учащихся, а также на то, что может способствовать 

развитию личностных качеств. Необходимо осуществлять 
постоянный мониторинг и анализ эффективности проводи-
мых педагогических мероприятий.

Современное общество требует от педагогов не только 
передачи знаний, но и формирования ценностей учащихся. 
Для этого необходимы инновационные подходы к созданию 
условий для развития ценностно-смысловой направлен-
ности. Один из таких подходов - использование проектной 
деятельности, которая позволяет ученикам самостоятельно 
выбирать тему проекта и осуществлять его реализацию с уче-
том своих интересов и потребностей. Это помогает развивать 
личную ответственность, творческий потенциал и формиру-
ет у них позитивный взгляд на жизнь. 

Другой инновационный подход - применение игровых 
технологий в образовательном процессе. Игры могут быть 
различными: от классических настольных до компьютерных. 
Они помогают ученикам прочувствовать те или иные ситу-
ации, пережить эмоции и оценить свое поведение в роли 
конкретного персонажа. Также можно использовать методи-
ку «дискуссии», при которой обучающиеся выражают свое 
мнение по заданной проблематике, а затем обсуждают его в 
группе. Это помогает развивать навыки аргументации, кри-
тического мышления и уважительного отношения к чужому 
мнению

Существует ряд проблем при создании данных условий: 
отсутствие квалифицированных педагогов, которые могут 
проводить такую работу, низкая готовность обучающихся к 
осознанию ценностей, отсутствие соответствующего матери-
ального обеспечения.

Перспективы развития этого направления заключаются 
в повышении качества профессиональной подготовки педа-
гогических кадров, а также в использовании средств инфор-
мационных технологий для формирования ценностей у уча-
щихся.

Таким образом можно сделать выводы о том, что педа-
гогические условия формирования ценностных ориентиров 
обучающихся в Вузе являются ключевым фактором образо-
вательного процесса, в ходе которого необходимо учитывать 
индивидуальные качества каждого обучающегося, делать 
акцент на развитие его морально-волевой сферы, уделять 
должное внимание развитию духовно-нравственных ценно-
стей индивида. Данные условия могут быть сформированы 
путем развития уровня подготовки педагогических кадров и 
осознания учащимися важности задачи нравственного само-
совершенствования своих личностных качеств в процессе об-
учения. 
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ПОДГОТОВКЕ

Морально-психологическая подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы к выполнению задач в условиях 
экстремальных ситуаций берет свою основу именно в образовательных учреждениях ФсИН России, поскольку именно в 
период обучения у курсантов формируются профессиональные умения и навыки, которыми они смогут воспользоваться в 
своей будущей профессиональной деятельности. 

В этой связи на преподавателей дисциплины «тактико-специальная подготовка» ложится большая ответственность 
за формирование у курсантов умения самостоятельно принимать решения в сложных ситуациях и самое главное, быть 
ответственными за последствия принятия таких решений. В условиях проведения занятий по тактико-специальной подготовке 
преподавателю необходимо подключать творческие способности для донесения информации до каждого обучающегося с 
учетом его личностных особенностей. 

Количество представленных на занятиях психических образов (практических ситуаций), максимально соответствующих 
обстановке в условиях учреждений уголовно-исполнительной системы, помогает курсантам в будущем избежать попадания 
в ситуации неопределенности. Иными словами, чем больше ситуаций проиграно на практических занятиях, тем увереннее 
себя будет чувствовать сотрудник пенитенциарного ведомства при выполнении реальной служебной задачи в чрезвычайной 
ситуации. 

Ключевые слова: курсант, моральная подготовка, психологическая подготовка, тактико-специальная подготовка, 
чрезвычайная ситуация, экстремальная ситуация.
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PSYCHOLOGICALTRAININGOFCADETSDURINGTACTICALANDSPECIALTRAININGCLASSES

Moral and psychological training of employees of the penitentiary system to perform tasks in extreme situations takes its basis in 
educational institutions of the Federal Penitentiary service of Russia, since it is during the training period that cadets develop professional 
skills and abilities that they will be able to use in their future professional activities. 

In this regard, teachers of the discipline of tactical and special training bear a great responsibility for the formation of cadets’ ability 
to make decisions independently in difficult situations and, most importantly, to be responsible for the consequences of making such 
decisions. In the conditions of conducting classes on tactical and special training, the teacher needs to connect creative abilities to 
convey information to each student, taking into account his personal characteristics. 

The number of mental images (practical situations) presented in the classroom, which correspond as much as possible to the 
situation in the conditions of institutions of the penal system, helps cadets in the future to avoid falling into situations of uncertainty. In other 
words, the more situations are lost in practical classes, the more confident an employee of the penitentiary department will feel when 
performing a real official task in an emergency situation. 

Keywords: cadet, moral training, psychological training, tactical and special training, emergency situation, extreme situation.

Морально-психологическая подготовка сотрудников 
ФСИН России является основой формирования нравствен-
ных и психологических качеств, необходимых сотруднику 
пенитенциарного ведомства. Задачей руководителя любого 
звена, в том числе и профессорско-преподавательского соста-
ва является обеспечение необходимых условий для станов-
ления курсантов ведомственных высших учебных заведений 
(далее - ВУЗ) в качестве сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы (далее - УИС). Под морально-психологической 
подготовкой необходимо понимать прививание курсантам 
чувства долга, ответственности за свои действия, высокие 
моральные качества, которые в будущей деятельности будут 
способствовать успешному выполнению возложенных на 
сотрудника служебных задач. Кроме того, такая подготовка 
является гарантом принятия верных решений в экстренных 
ситуациях и в целом умения действовать в условиях чрезвы-
чайных ситуаций. В связи с тем, что деятельность сотрудника 
УИС связана со взаимодействием со спецконтингентом, та-
кие ситуации могут возникать достаточно часто. 

Важным аспектом психологической подготовки со-
трудников УИС является умение грамотное и законное 
использование огнестрельного оружия, а также специ-
альных средств. В связи с этим, на преподавателей ог-
невой подготовки и тактико-специальной подготовки 
(далее-ТСП) ложится дополнительная ответственность 
за формирование у курсантов профессиональных компе-
тенций, необходимых для использования вышеуказанных 
средств [1]. 

Способность у курсантов действовать в непредвиденных 
обстоятельствах в ходе занятий по ТСП обеспечивается раз-
личными путями. Среди таких путей: 

1. прививание курсантам необходимых служебно-про-
фессиональных качеств;

2. развитие готовности к действиям в экстремальных ус-
ловиях путем создания учебных ситуаций для практической 
отработки тактических элементов;

3. обучение к готовности изменять тактику действий в 
соответствии с условиями изменения обстановки.
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Работа преподавателя предполагает использование им 
ряда различных мер, способствующих усвоению курсантами 
необходимых навыков и компетенций, с помощью которых 
они смогут решать возложенные на них служебные обязан-
ности и исполнять положения должностной инструкции. К 
таким мерам мы можем отнести: 

1. индивидуальный подход к курсантам и учет инди-
видуальных свойства обучающихся. В процессе донесения 
материала преподавателю необходимо учитывать психоэ-
моциональные особенности курсантов – безусловно, в ведом-
ственный ВУЗ не поступают лица с психологическими откло-
нениями, но тем не менее важно понимать и осознавать, что 
каждый человек имеет свои особенности восприятия в том 
числе учебного материала. Конечно же, важным аспектом 
здесь является и желание самого курсанта перенять опре-
деленные навыки и умения от преподавателя. В этой связи 
представляется возможным говорить о двусторонней рабо-
те «преподаватель-курсант». Но все же ведущую роль игра-
ет сам преподаватель с его манерой донесения материала и 
учебных вопросов до каждого конкретного курсанта; 

2. воспитание высоких личностных морально-психоло-
гических качеств. Такие качества, как мы уже отмечали выше, 
являются гарантом принятия верных решений в сложных 
ситуациях и в целом умения действовать в экстремальных 
условиях;

3. достижение высоко уровня в теоретической подготов-
ке курсантов. Такая подготовка формирует у обучающихся 
уверенность в своих силах и готовность применения теорети-
ческих знаний на практике. Даже если некоторые теоретиче-
ские аспекты не будут совпадать с практическими, курсант, 
будучи уверен в своих силах спокойно воспримет некий ре-
зонанс между своими знаниями и действиями на практике и 
спокойно, без лишней эмоциональной нагрузки, будет спо-
собен принять новый опыт. Поэтому, здесь можно говорить 
о том, что теоретическая база является основой для дальней-
шей практической отработки таких знаний;

4. постоянное совершенствование методов преподава-
ния и донесения материала до обучающихся. Новые подходы 
к обучению, безусловно, способствуют увеличение интереса 
курсантов к предмету.

Говоря конкретно о дисциплине ТСП, следует отметить, 
что она достаточно уникальна, поскольку основывается в ос-
новном на практической отработке материала. В вязи с этим, 
обучение ТСП должно проходить в условиях, максимально 
приближенным к реальным. Задачей обучения дисциплине 
является не только моделирование определенных ситуаций, 
но и формирование у курсантов навыков подстраиваться под 
любые изменяющиеся обстоятельства экстренной обстанов-
ки. Моделировать учебные вопросы необходимо буквально 
уже во время самого практического занятия с так называе-
мыми «вбросами» неожиданных, порой и для самого препо-
давателя ситуаций. При всем при этом учебная деятельность 
должна основываться на формировании задач, развивающих 
у курсантов нестандартное мышление, что подготовит их 
психику к действиям в непредвиденных обстоятельствах [2]. 

В рамках настоящего исследования нами был проведен 
эксперимент с участием курсантов Самарского юридическо-
го института ФСИН России. В ходе практических занятий 
по ТСП обучающимся было предложено две ситуации для 
разрешения. В первой ситуации преподаватель полностью 
объяснил задачу, стоящую перед подразделением, изначаль-
но рассказал о неожиданных «поворотах» в ходе проведения 
практики. В результате этого курсанты были полностью из-

вещены о всех неожиданных моментах и возможных чрезвы-
чайных ситуациях. В ходе выполнения практических заданий 
на первом занятии курсанты действительно показали резуль-
тативность, но не действовали сплоченно – каждый из обуча-
ющихся, зная обо всех тонкостях развивающейся ситуации, 
стремился самостоятельно решить возникшую проблему. 
При этом, курсанты достигли целей занятия разрозненно, не 
представляя собой единого целого подразделения. 

В ходе проведения второго занятия курсантам была 
предложена к разрешению аналогичная ситуация. Однако, 
в этот раз преподаватель лишь обозначил задачу, стоящую 
перед подразделением, и не указал конкретно, к чему можно 
готовиться. Иными словами, была создана более реалистич-
ная картина происходящего. В ходе выполнения практиче-
ского задания преподаватель делал неожиданные «вбросы», 
осложняющие ситуацию. При этом, курсанты также эффек-
тивно справлялись с поставленной задачей, но уже действуя 
как единое целое. В ходе выполнения практического задания 
явно выделились несколько лидеров, которые взяли на себя 
управленческие функции. При этом, другие курсанты вос-
принимали такое лидерство как должное и в штатном режи-
ме выполняли указания. Стоит отметить, что для решения 
задачи «подавление бунта в исправительном учреждении» в 
рамках первого занятия потребовалось 1 час 5 минут, во вто-
ром же случае – 2 часа 15 минут. Несмотря на значительную 
разницу во времени, на обоих занятиях курсанты справились 
с обозначенными целями.  При этом, во втором случае на-
блюдалась наибольшая концентрация внимания и сплочен-
ность обучающихся. Данный эксперимент доказывает, что 
действительно формирование морально-психологических 
качеств для готовности к действиям в экстремальных ситуа-
циях происходит наиболее эффективнее только в условиях 
максимально приближенных к реальным. Сами курсанты, 
оценивая два практических занятия, указали, что именно в 
ходе второго занятия они в большей мере смогли применить 
полученные теоретические знания и в большей мере про-
явить творческие способности для решения поставленной за-
дачи в экстремальных условиях.

В условиях рассмотрения темы нашего исследования не-
обходимо обратить внимание на методы, которые необходи-
мо использовать для достижения целей обучения ТСП. Мы 
предлагаем использовать следующие методы и приемы: 

1. увеличение темпа деятельности – постепенное нара-
щивание решаемых задач поможет курсантам путем нако-
пления стрессовых ситуаций более успешно ориентировать-
ся в сложной ситуации; 

2. решение задач при недостаточности информации 
или наличии каких-либо помех – наличие неполной карти-
ны действий способствует развитию творческого мышления 
курсантов и принятию собственных решений;

3. постановка задачи таким образом, чтобы из несколь-
ких возможных вариантов курсанты смогли выбрать только 
один верный – такой метод опять же способствует развитию 
у курсантов самостоятельности в принятии важных реше-
ний, что, несомненно, будет полезным навыком в будущей 
профессиональной деятельности сотрудников УИС; 

4. наличие физической нагрузки во время проведения 
занятий по ТСП, что способствует развитию устойчивости и 
быстроты реакции. При этом, такие нагрузки должны быть 
равномерно распределены на протяжении всего занятия. 
Преподаватель не должен допускать переутомления обучаю-
щихся. Любой вид переутомления, как физическое, так и ум-
ственное, может вызвать неверное понимание поставленной 
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задачи, за чем последуют ошибки в действиях, неправильное 
использование специальных средств и огнестрельного ору-
жия. Все это приведет к некачественному выполнению слу-
жебной задачи. 

Следующим важным фактором успешной моральной 
подготовки курсантов к действиям в экстремальных ситу-
ациях является умение преподавателя показать и донести 
до обучающихся значимость добросовестного выполнения 
задач в условиях развивающихся событий, а также подчер-
кнуть прямую зависимость успеха выполняемых действий 
от сплоченности сотрудников и слаженности их действий. 
Курсанты четко должны осознавать, что в экстремальных 
ситуациях, возникающих на территориях учреждений УИС 
действовать необходимо слаженно, что называется «в ко-
манде». Безусловно, в ходе принятия решений у сотрудни-
ков возникают стрессовые ситуации. Как известно, такие не-
гативные чувства как тревога, стресс или наоборот слишком 
большая уверенность в себе не позволяет иммобилизиро-
вать силы для решения конкретной задачи в полном объеме.  
Самым оптимальным чувством является ответственности и 
здравой уверенности в успехи. Именно к такому состоянию 
должен приводить преподаватель курсантов нп занятиях по 
ТСП [3]. 

Особое внимание в этой связи необходимо уделять тем 
обучающимся, которые испытывали неудачи в предыдущих 
занятиях. Срывы и неуверенность в своих силах могут тормо-
зить усваивание нового материала и способность действовать 
в условиях новой обстановки. Здесь преподавателю необхо-
димо опять же, как мы отмечали ранее, найти индивидуаль-
ный подход к таким курсантам и помочь им разобраться в 
причинах неудач. Совместный анализ ошибок поможет кур-
санту действительно их исправить и с другой стороны, пока-
жет заинтересованность преподавателя в успехе конкретного 
обучающего, что станет отличной мотивацией для развития 
своих способностей. 

Одной из целей морально-психологической подготовки 
курсантам к действиям в экстремальных ситуациях на заня-
тиях по ТСП является формирования умственного навыка по 
предвосхищению будущих ситуаций [4]. Умение предугады-
вать развитие событий – необходимый для сотрудника на-
вык при выполнении задачи в экстремальной ситуации. При 
обладании таким навыком у сотрудника значительно сокра-
щается время на принятие решений, что способствует наи-
более быстрому, а стало быть, и качественному выполнению 
поставленной задачи. Формирование умения действовать в 
экстремальной ситуации предполагает не только то, что кур-
сант здраво оценит обстановку и будет готов к действиям в 
условиях опасности. В процессе обучения ТСП преподавате-
лю необходимо научить курсанта сокращенным алгоритмам 
принятия решений, а также незамедлительному извлечению 
из памяти теоретических знаний в условия чрезвычайной си-
туации.

Таким образом, формирование морально-психологи-
ческой готовности курсантов к действиям в экстремальных 
ситуациях происходит путем проведения занятий по ТСП, 
воспитательной работе, наличия физических нагрузок. При 
этом важно понимать, что преподаватель в ходе проведения 
занятий должен учитывать индивидуальные особенности 
каждого курсанта для наиболее полного донесения необхо-
димой информации и в будущем ее практической отработ-
ки. 

Формирование качеств, необходимых для выполнения 
задачи в сложных условиях, происходит в несколько этапов: 

1. приобретение теоретических знаний, необходимых 
для выполнения определенной задачи. Важно, что чем боль-
ше курсант уверен в своих теоретических знаниях, тем боль-
ше у него шанс успешно выполнить практическое задание;

2. отработка теоретических знаний на практике; 
3. закрепление полученных знаний путем, например, ус-

ложнения ситуации в процессе практической деятельности;
4. совершенствование готовности к выполнению задач в 

экстремальных ситуациях. 
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Актуальность продвижения образовательных услуг об-
условлена постоянно меняющимися обстоятельствами как 
во внешней, так и во внутренней среде, которая окружает 
высшие учебные заведения. Из-за ужесточения конкурен-
ции и повышения требований потребителей к качеству об-
разовательных услуг университеты вынуждены искать новые 
эффективные способы и инструменты для укрепления своих 
позиций на рынке. С этой целью авторами был разработан 
проект по продвижению образовательных программ Ин-
ститута информационных наук и технологий безопасности 
РГГУ. Область профессиональной деятельности выпускников 
ИИНиТБ РГГУ включает сферы науки, техники и технологии, 
связанные с созданием и функционированием современных 
информационных систем, а также с обеспечением защищен-
ности объектов информатизации  [1].

Создание грамотной  коммуникационной кампании 
продвижения образовательных услуг и формирование брен-
да высшего учебного заведения является сложным процес-
сом, который требует тщательного планирования и стра-
тегического подхода. Важно определить ключевые цели 
кампании, а также выбрать наиболее эффективные методы 
для их достижения.

М. Портер отмечает, что стратегический подход в про-
движении связан с конкурентной позицией, позициониро-
ванием бренда в сознании потребителя, добавлением новых 
ценностей в отношения с потребителем, которые отлича-
ются от конкурирующих   [2]. При разработке кампании по 
продвижению, был учтён гуманитарный профиль РГГУ, ко-
торый негативно влияет на количество абитуриентов, заин-
тересованных в изучении технических дисциплин. Основной 
целью разработки и реализации маркетинговой кампании 
 ИИНиТБ РГГУ стало увеличение количества абитуриентов, 
поступающих на платную форму обучения.

Разработка и реализация кампании по продвижению 
ИИНиТБ РГГУ была разделена на несколько ключевых эта-
пов:

1. Определение и анализ сегментов целевой аудитории;
2. Разработка и наполнение квиз-лендинга;
3. Разработка контентной стратегии для социальных се-

тей и мессенджеров;
4. Выбор механик и инструменты для продвижения;
5. Выбор метрик для оценки эффективности;
6. Анализ и оценка полученных результатов.
Для достижения максимального эффекта от продви-

жения была выбрана стратегия омниканальности, которая 
предполагает использование комбинации оффлайн меро-
приятий и онлайн каналов коммуникаций, которые наибо-
лее популярны у целевой аудитории (см. рис. 1).

Одним из самых главных этапов разработки кампании 
по продвижению является анализ целевой аудитории (ЦА). 
Важно хорошо понимать свою аудиторию и уметь ставить 
себя на место другого человека.

Ниже рассмотрим основные этапы определения и ана-
лиза целевой аудитории:

1. Идентификация целевой аудитории: определение 
основных групп людей, которые являются потенциальными 
потребителями наших продуктов или услуг; 

2. Сегментация аудитории и определение социально-
демографических критериев: разделение целевой аудитории 
на подгруппы в зависимости от различных социально-демо-
графических критериев: возраст, пол, доход, образование, 
место проживания и другие. Сегментация позволит более 
точно определить потребности и предпочтения каждой под-
группы.

4. Определение психологических особенностей аудито-
рии: анализ личностных характеристик, интересов, ценно-
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стей и образа жизни аудитории. Это позволяет определить, 
какие мотивации и потребности могут быть важны для дан-
ной группы людей.

5. Исследование поведенческих критериев: анализ по-
купательского поведения и привычек аудитории, таких как 
частота покупок, предпочтения брендов, каналы продаж и 
другие. Это помогает понять, какие факторы влияют на при-
нятие решений о покупке и какие маркетинговые стратегии 
могут быть наиболее эффективными.

При разработке кампании по продвижению ИИНиТБ 
РГГУ были выделены следующие группы целевых аудиторий: 

• Первая группа ЦА (ядро ЦА): школьники 11 классов 
и студенты колледжей московской области, обучающиеся на 
технических направлениях и интересующиеся IT-сферой. 

• Вторая группа ЦА: классные руководители и учителя 
11 классов школ и колледжей московской области, обучаю-
щие детей, занимающихся на технических направлениях и 
интересующиеся IT-сферой. 

• Третья группа ЦА: родители школьников 11 классов и 
студентов колледжей. 

Также были определены ключевые сообщения для каж-
дой группы ЦА: 

1. Для первой группы ЦА: 
• Собираешься связать свое будущее с IT-сферой, но не 

уверен(а), стоит ли оно того? Переходи по ссылке и пройди 
тест!

• Обучись востребованной и высокооплачиваемой спе-
циальности! Поступай в Институт информационных наук и 
технологий безопасности РГГУ

2. Для второй группы ЦА:
• Ваши ученики мечтают получить образование в сфере 

IT и не знают, хороший ли это выбор? Не уверены, что будет 
интересно и полезно для их будущего? Отправьте им ссылку 
на наш тест!

3. Для третьей группы ЦА: 
• Переживаете за своих детей, скоро заканчивающих 

школу? Они мечтают получить образование в сфере IT? Наш 
тест поможет сделать им правильный выбор.

На основании анализа целевой аудитории были опре-
делены следующие площадки онлайн-присутствия ИИНиТБ 
РГГУ: 

1. Квиз-лендинг 
Квиз-лендинги — одностраничные сайты с минимали-

стичным дизайном и опросом/тестом/викториной в качестве 
основного элемента на первом экране [3]. Данный формат 
сайта позволит абитуриенту познакомиться с институтом в 
игровой форме. У него будет возможность пройти неболь-
шой текст, в результате прохождения которого он узнает, ка-
кая IT-профессия подходит именно для него. 

Структура и содержание квиз-лендинга:
– Общая информация об Институте;
– Видеообращение директора института; 
– Направления подготовки;
– Базы практик и возможности трудоустройства; 
– Отзывы выпускников;
– Выдающиеся преподаватели; 
– Алгоритм подачи документов на поступленияе; 
– Ссылки на социальные сети и мессенджеры;
– Часто задаваемые вопросы;
– Контакты для связи.

2. Соцсети и мессенджеры
Для продвижения института были выбраны социальная 

сеть «ВКонтакте» и мессенджер «Telegram». Основная идея 
присутствия института в социальных сетях и мессенджерах 
— создание полноценного комьюнити с общими ценностя-
ми и интересами, путем публикации большого количества 
интересной информации об IT-сфере.

Контентную стратегию проекта можно условно разде-
лить на две части:

• Контент об Институте — информация о поступлении, 
направлениях подготовки и т.д.

• Информационно-развлекательный контент об IT — 
интересные факты, новости, советы и т.д.

Рубрикатор: 
• Пост-знакомство с общей информацией об институте 
• Отзывы выпускников и студентов
• Условия поступления и обучения
• Базы практик и партнёры института 
• Перспективы трудоустройства и размер будующей 

зарплаты
• Ответы на частые вопросы 

Рисунок 1. Карта коммуникаций
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• Опросы 
• Интересные факты об IT
• Интерактивные посты (игры, загадки, вопросы)
• Лайфхаки, полезные советы
• Поздравления с праздниками

3. Сайт-агрегатор образовательных программ 
Сайт-агрегатор — это платформа, которая собирает 

информацию в определенной тематике или нише и вы-
дает его пользователю. Таким образом, больше нет не-
обходимости изучать разные сайты в поиске нужной ин-
формации: все собрано в одном месте [4]. Это позволяет 
пользователю экономить время и эффективнее использо-
вать интернет.

Для продвижения института был выбран сайт-агрегатор 
образовательных программ «Postupi.online», на котором 
была размещена баннерная реклама ИИНиТБ РГГУ. 

Баннерная реклама - это формат рекламы, который ото-
бражается на веб-сайтах в виде графического баннера или 
объявления.

Рассмотрим основные этапы работы с баннерной рекла-
мой:

1. Создание концепции и дизайна: на этом этапе разра-
батывается общая концепция и дизайн баннерной рекламы. 
Важно учесть брендовые цвета, логотип и другие элементы, 
которые позволят идентифицировать рекламу с определен-
ным брендом.

2. Выбор формата и размера: в зависимости от плат-
формы, на которой будет размещаться баннерная реклама 
(например, сайт, социальные сети или мобильные приложе-
ния), необходимо выбрать соответствующий формат и раз-
мер рекламного баннера.

3. Создание контента: после определения концепции и 
дизайна, необходимо разработать контент для баннерной ре-
кламы. Это могут быть текстовые сообщения, изображения 
или видео.

4. Тестирование и оптимизация: перед запуском ре-
кламной кампании рекомендуется провести тестирование 
баннерной рекламы на небольшой аудитории. Это позволит 
выявить возможные недочеты и оптимизировать рекламный 
материал для достижения наилучших результатов.

5. Запуск и отслеживание результатов: после успешного 
прохождения тестирования, баннерная реклама готова к за-
пуску. Важно отслеживать результаты рекламной кампании, 
чтобы оценить ее эффективность и внести необходимые из-
менения в случае необходимости.

6. Анализ и оптимизация: по окончании рекламной 
кампании проводится анализ ее результатов. На основе по-
лученных данных можно сделать выводы о эффективности 
разработанной баннерной рекламы и определить возмож-
ные пути ее улучшения.

После определения онлайн-площадок присутствия ин-
ститута были определены инструменты продвижения: 

4. Создание и внедрение маскота в кампанию по 
продвижению 

Маскот откроет новые возможности налаживания ком-
муникации с аудиторией. Наличие своего маскота — это хо-
роший способ отстроится от конкурентов и привлечь внима-
ние абитуриентов к Институту. 

Описание маскота: 
Робот «Нейро» - символ инноваций, технологического 

прогресса и креативности факультета. Робот «Нейро» очень 
дружелюбный. Он любит дать советы, о том, как уберечь 
свои персональные данные и не попасться на удочку кибер-
мошенникам. 

Реализация внедрения маскотов:
• Создание стикеров с маскотом для Telegram;
• Периодическое использование маскота в постах;
• Заказ и производство ростовой фигуры для приемной 

комиссии.

5. Таргетированная и контекстная реклама 
Таргетированная и контекстная реклама – это формат 

рекламных объявлений в социальных сетях, который пока-
зывается только тем пользователям, которые соответствуют 
определённому набору требований. Другими словами, ре-

кламное объявление будет показано только тем людям, кото-
рые заинтересованы в продукте или услуге. 

Для качественной настройки интернет рекламы, можно 
дать следующие рекомендации:

– используем сервисы Wordstat Yandex для оценки поль-
зовательского интереса к конкретным тематикам и для под-
бора ключевых слов;

– настраиваем рекламу на существующую базу e-mail 
адресов и телефонов;

– добавляем пиксель на сайт для сбора аудитории и 
дальнейшего ретаргетинга;

– настраиваем геолокационный таргетинг на людей;
– тестируем все форматы объявлений, различные маке-

ты, кнопки, собираем информацию и статистику, на основе 
которой делаем выводы для дальнейшей работы.

6. Приёмная комиссия
Оффлайн продвижение института среди абитуриентов 

в рамках приёмной комиссии будет осуществляется следую-
щим образом:

• Члены приёмной комиссии будут одеты в фирменный 
мерч института;

• Столы комиссии будут украшены яркими и привлека-
ющими внимание плакатами. Более того, на столах помимо 
плакатов будут лежат раздаточные материалы в виде букле-
тов и флаеров с QR-кодами на информационные ресурсы фа-
культета; 

• Редом со столом комиссии будет установлен ролл-ап и 
ростовая фигура маскота «Нейро».

Для оценки эффективности предложенных нами мер 
мы подобрали следующие критерии:

1. Сравнение планируемого охвата таргетированной, 
контекстной и нативной рекламы с итоговым результатом 
охвата;

2. Сравнение планируемого количества кликов по этим 
же рекламным материалам с полученным в итоге количе-
ством;

3. Сравнение планируемых показателей CTR и CPM по 
контекстной и таргетированной рекламе c итоговыми пока-
зателями (на базе медиаплана);

4. Сравнение количества поданных документов на посту-
пление по сравнению с пошлым годом;

5. Общее количество посетителей лендинга; 
6. Показатели вовлеченности, охвата и количества под-

писчиков в социальных сетях и мессенджерах.
Создание рекламной кампании для высшего учебного 

заведения требует времени, усилий и ресурсов, но может 
быть эффективным способом привлечения большего числа 
студентов и повышения узнаваемости вашего учебного заве-
дения.

Грамотно подобранные маркетинговые инструменты 
помогут институту оставаться конкурентоспособным в совре-
менном образовательном пространстве и привлечь лучших 
студентов. 
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приоритетом цифровой трансформации после сектора здравоохранения. Это показывает важность образования и цифровой 
трансформации в сфере образования для развития страны. В статье основное внимание уделяется выяснению необходимости 
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In response to the requirements of the country’s development in the context of the Fourth Industrial Revolution, on June 3, 2020, 
the Prime Minister of the socialist Republic of Vietnam signed Decision No. 749/QD-TTg approving the “National Digital Transformation 
Program to 2025, with orientation to 2030”. Accordingly, education is the second priority for digital transformation after the health sector. 
That shows the importance of education and digital transformation in the education sector for the development of the country. The article 
focuses on clarifying the need for digital transformation in the education sector in Vietnam and some solutions for implementation.
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1. Необходимость цифровой трансформации обра-
зования во Вьетнаме

Существует множество различных определений циф-
ровой трансформации (Digital transformation), но в самом 
общем цифровая трансформация понимается как процесс, 
происходящий, где изменение заключается не в субъектах, 
участвующих в образовательном процессе или стейкхолде-
рах, а в способе реализации образования; в котором измене-
ние способа неизбежно приводит к изменениям в методах, 
приёмах преподавания и обучения. В сфере образования 
цифровая трансформация понимается как образовательный 
способ. Цифровая трансформация создала образовательную 
операционную среду и изменила форму управления учебны-
ми заведениями. В обучении цифровая трансформация по-
нимается как изменение среды обучения, изменение методов 
обучения, а также изменение технологий обучения. Из этого 
следует, что цифровая трансформация в образовании – это 
применение технологий, исходя из цели и организационной 
структуры образовательного учреждения и применяемых в 
таких основных формах, как: применение технологий в клас-
се, включая учебные помещения, средства обучения; приме-
нение технологий в методах обучения, в том числе приме-
нение таких тенденций технологического образования, как 
умные классы, геймификация, программирование и т. д.,; и 
применение технологий в управлении, включая инструмен-
ты управления и эксплуатации.

Цифровая трансформация в образовании фокусируется 
на двух основных направлениях: цифровая трансформация 
в управлении образованием и цифровая трансформация в 
преподавании, обучении, проверке, оценке и научных ис-
следованиях. Управление образованием включает в себя 
оцифровку управленческой информации, создание взаи-
мосвязанных систем больших баз данных, развёртывание 
государственных онлайн-сервисов, применение технологий 
4.0 (искусственный интеллект, блокчейн, анализ данных и т. 
д.) для быстрого и точного управления, эксплуатации, про-
гнозирования и поддержки принятия решений в сфере об-

разования. При преподавании, обучении, проверке и оцен-
ке, включая цифровые материалы (электронные учебники, 
электронные лекции, репозитории лекций для электрон-
ного обучения, банки вопросов с несколькими вариантами 
ответов), цифровые библиотеки, виртуальные лаборатории, 
развёртывание систем онлайн-обучения и создание вирту-
альных университетов.

Необходимость цифровой трансформации в образова-
нии исходит из требований четвертой промышленной ре-
волюции и требований правительства Вьетнама к цифровой 
трансформации, включая сектор образования. В частности, 
вытекающая из роли и значения цифровая трансформация в 
образовании находит своё отражение в следующих основных 
содержаниях:

Во-первых, способствовать повышению качества обра-
зования. Благодаря достижениям четвертой промышлен-
ной революции, таким как такие технологии, как Интернет 
вещей (Internet Of Things); технология Больших данных (Big 
data) или Блокчейн, помогающая улучшить управление, мо-
ниторинг и анализ учебного поведения учащихся для полу-
чения соответствующей поддержки и рекомендаций; помочь 
создать систему для управления информацией и учебными 
записями учащихся и обмениваться данными удобным и 
прозрачным способом, способствуя тем самым повышению 
качества образования.

Во-вторых, повысить интерактивность, практичность 
- применение. Соответственно, применение виртуальной 
реальности (Virtual Reality — VR), дополненной реальности 
(Augmented Reality - AR) в обучении помогает создавать вир-
туальные лаборатории, модели виртуальной реальности, 
способные взаимодействовать с пользователями и т. д., чтобы 
помочь учащимся получить мультисенсорный опыт, легко 
понять, легко запомнить и стимулировать интерес учащихся, 
и в то же время повысить интерактивность, практику и при-
менение знаний в классе.

В-третьих, создать гибкое пространство и время для об-
учения, продвигать открытое образование. На самом деле 
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процветают онлайн-курсы, такие как: Udacity, Coursera, edX, 
Udemy, FutureLearn и т. д., создающие условия для обучаю-
щихся гибко и удобно получать знания в любое время и в лю-
бом месте. Это способствует открытому образованию, помо-
гает людям получить доступ к многомерной информации, 
сужает все пространства, оптимально экономит время, тем 
самым быстро развиваясь в знаниях, восприятии и мышле-
нии. Наряду с открытым образованием это открытый обра-
зовательный ресурс, который помогает учащимся и препо-
давателям эффективно связываться со знаниями независимо 
от географического расстояния и времени, в соответствии с 
тенденцией развития современного образования.

В-четвертых, сократить расходы на обучение. С развити-
ем Интернета модели онлайн-обучения (электронное обуче-
ние) помогают снизить затраты на обучение. Соответственно, 
учебное заведение экономит затраты на оснащение помеще-
ний, затраты на оплату обучения и управление. Для учащих-
ся есть также больше вариантов для учащихся. Вместо того, 
чтобы ходить в школу, они могут пройти недорогие онлайн-
курсы. Кроме того, учащиеся также могут выбирать курсы и 
предметы, которые подходят именно им. Это делает обуче-
ние более эффективным, экономичным и качественным.

В-пятых, оценка и корректировка для учащихся также 
более благоприятны. Применение технологий в образовании 
помогает более тесно управлять учителями и учениками, по-
вышая эффективность и качество работы органов управле-
ния. В то же время, используя оценки учащихся в сочетании 
с анализом данных, учителя могут применять имеющуюся у 
них информацию для соответствующей корректировки учеб-
ных планов. Учащиеся могут взаимодействовать с учителем 
через программное обеспечение, тем самым точно оценивая 
знания каждого отдельного учащегося.

В целях содействия цифровой трансформации образо-
вания во Вьетнаме Премьер-министр недавно издал Поста-
новление № 131/П-Пм от 25 января 2022 года об утвержде-
нии «Проекта по усилению применения информационных 
технологий и цифровой трансформации в образовании и 
обучении на период 2022–2025 гг. с перспективой до 2030 г.». 
В котором чётко определены общие цели: использование 
технологических достижений для продвижения инноваций в 
преподавании и обучении, повышения качества и возможно-
стей доступа к образованию и эффективного управления об-
разованием; построение адаптивного открытого образования 
на цифровой основе, способствующее развитию цифрового 
правительства, цифровой экономики и цифрового общества. 
Практика показывает, что, реализуя проект по развитию 
применения данных о населении для обслуживания наци-
ональной цифровой трансформации правительства, Мини-
стерство образования и обучения успешно соединило Базу 
данных сектора образования с Национальной базой данных 
о населении (управляемой Министерством общественной 
безопасности). В том, подключая, синхронизируя, проверяя 
идентификационные коды граждан и обмениваясь данны-
ми более 1,5 миллиона учителей (достигая 95%) и почти 21 
миллион записей учащихся (достигая 92%). Применение ин-
формационных технологий для выпускных экзаменов в сред-
ней школе и поступления в университеты осуществлялось 
синхронно и тщательно. От регистрации на экзамен, реги-
страции стремления к поступлению до оплаты экзаменаци-
онных сборов и подтверждения приёма все делается онлайн 
для всех экзаменующихся. В 2022 году Министерство обра-
зования и обучения завершило внедрение, предоставление и 
интеграцию государственных услуг 4-го уровня «Регистрация 
на выпускной экзамен в средней школе» и «Регистрация для 
поступления в университеты и колледжи в области дошколь-
ного образования» на Национальном портале государствен-
ных услуг; интегрированная платформа онлайн-платежей, 
представленная на Национальном портале государственных 
услуг. В систему государственной службы поступили заявки 

от более 1 млн экзаменующиеся, зарегистрированных на вы-
пускной экзамен в средней школе в 2022 году, из которых ко-
личество учащихся, зарегистрировавшихся онлайн, достигло 
более 93%; почти 3 миллиона заявлений о приёме были за-
регистрированы экзаменующемся онлайн; 97% кандидатов 
осуществляют онлайн (безналичные) платежи на Нацио-
нальном портале государственных услуг. Применение ин-
формационных технологий в обучении расширилось и рас-
пространилось по всей отрасли. Министерство образования 
и обучения выпустило руководство по созданию цифровых 
учебных материалов и онлайн-курсов. Было создано общеот-
раслевое хранилище цифровых данных, которое внесло свой 
вклад во вьетнамскую систему знаний для оцифровки более 
7000 качественных лекций по электронному обучению и бо-
лее 2000 телевизионных лекций1. 

Однако, помимо преимуществ, цифровая трансформа-
ция в образовании имеет также множество ограничений и 
недостатков. К ним относятся: сетевая инфраструктура, ин-
формационно-техническое оборудование, линии передачи, 
интернет-услуги для школ, учителей и учащихся, особенно 
в отдалённых и неблагополучных районах, все ещё отсут-
ствуют, устарели, не синхронизированы. Оцифровка, созда-
ние и обновление цифровых учебных материалов, оценка и 
совместное использование цифровых учебных материалов, 
а также финансирование для обеспечения того, чтобы хра-
нилище цифровых данных не соответствовало требовани-
ям к обучению, исследованиям и справочным материалам 
учащихся на всех уровнях, дисциплинах и предметах. Более 
того, в настоящее время проблема создания цифровых учеб-
ных материалов (таких как электронные книги, электронные 
библиотеки, банки вопросов с множественным выбором, 
электронные лекции, программное обеспечение для элек-
тронного обучения, прикладное программное обеспечение 
для моделирования) все ещё развивается спонтанно, не ор-
ганизована и не систематизирована, а качество и содержание 
обучения трудно контролировать. Правовая база не очень 
полная, например: список информации, которая требуется 
для объявления и ввода данных – отличайте её от частной 
личной информации, принадлежащей физическим лицам; 
авторские права на электронные лекции; правила эксплуата-
ции баз данных и хранилищ цифровых данных; юридическое 
основание записей в целом и журналов оценок и электрон-
ных школьных записей в частности в национальном масшта-
бе... Это требует синхронного решения.

2. Некоторые решения для продвижения цифровой 
трансформации образования во Вьетнаме

Во-первых, повышать осведомлённость и потенциал со-
ответствующих сил в области цифровой трансформации об-
разования. Цифровая трансформация — это мощная транс-
формация, требующая изменения мышления и восприятия 
каждого человека. Соответственно, необходимо сосредото-
читься на продвижении пропаганды и просвещения всех сил, 
особенно учителей, преподавателей, администраторов обра-
зования, учеников и студентов, которые правильно осознают 
необходимость цифровой трансформации в образовании; 
твёрдо усвоить требования, содержание, методы, преимуще-
ства и недостатки цифровой трансформации образования. В 
то же время усиливать формирование и совершенствование 
навыков и операций в области информационных техноло-
гий для учителей, преподавателей, администраторов обра-
зования, учеников и студентов, особенно навыков в области 
информационных технологий и информационной безопас-

1	 Ми	Ань.	Содействие	цифровой	трансформации	в	сфере	образо-
вания.	 Интернет-газета	 Коммунистическая	 партия	 Вьетнама.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://dangcongsan.vn/
giao-duc/day-manh-chuyen-doi-so-trong-nganh-giao-duc-630306.
html	(дата	обращения	23.07.2023).
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ности, необходимых для работы в цифровой среде и удовлет-
ворения требований цифровой трансформации. 

Во-вторых, активизировать совершенствование базы 
данных в образовании. Сосредоточиться на разработке циф-
ровых учебных материалов (электронных учебников, элек-
тронных учебников, электронных справочных материалов, 
тестов, электронных оценок... и других оцифрованных учеб-
ных материалов) для обучения, проверки, оценки, справок, 
научных исследований; формирование хранилища цифро-
вых данных, открытых учебных материалов для всей отрасли, 
наличие соответствующих международных связей, удовлет-
ворение потребностей в самообучении, обучении на протя-
жении всей жизни, сокращение разрыва между регионами. 
Продолжая внедрять инновационные методы преподавания 
и обучения, основанные на применении цифровых техноло-
гий, поощряя и поддерживая применение новых моделей 
образования и обучения на основе цифровых платформ. Раз-
вёртывание образовательной социальной сети с единым кон-
тролем и ориентацией, создание цифровой среды для связи 
и обмена между органами образования, школами, семьями, 
учителями, преподавателями, студентами, а также разработ-
ка открытых онлайн-курсов; развёртывание общей системы 
онлайн-обучения для всей отрасли для обучения учителей и 
поддержки лекторов для преподавания в неблагополучных 
районах.

В-третьих, создать сетевую инфраструктуру и техноло-
гическое оборудование, соответствующие поставленным тре-
бованиям. Усовершенствуйте сочетание таких технологий, 
как большие данные, искусственный интеллект, блокчейн... 
со специализированными цифровыми базами данных для 
создания систем сбора информации, которые делают про-
гнозы, предсказания и создают подходящие приложения и 
услуги для каждого учащегося. Содействовать разработке и 
применению цифровых платформ онлайн-обучения и обу-
чения с расширенными функциями для поддержки персо-
нализированного обучения и расширения опыта; увеличить 
тестирование, экзамен на компьютере и онлайн-экзамен; 
подключение платформы онлайн-обучения к платформе 
школьного администрирования и интернета вещей, созда-
ние экосистемы цифровой трансформации в образователь-
ных учреждениях.

В-четвертых, усовершенствовать правовую систему, 
механизмы и политику цифровой трансформации образо-
вания. Акцент на рассмотрении и обнародовании: 1) Систе-
мы нормативно-правовых документов, регламентирующих 
цифровую трансформацию педагогической деятельности, 
управления образовательными учреждениями, управления 
образованием; положения о базах данных в сфере образова-
ния; положения о цифровых возможностях учителей, адми-
нистраторов образования, сотрудников и учащихся. 2) спец-
ификации данных; руководство связью и обменом данными 
между подразделениями и агентствами в секторе образова-
ния и сектором образования с национальными базами дан-
ных; руководство технической связью внедрения безналич-
ной оплаты в образовательных учреждениях; обнародование 
технических критериев для цифровых платформ, используе-
мых в образовании; обнародовать наборы критериев оценки 
цифровой трансформации для образовательных учрежде-
ний и агентств по управлению образованием. 3) Политика 
продвижения инновационной деятельности, новых моделей 
образования и обучения на основе цифровых платформ и 
технологий; политика мобилизации участия и вклада ресур-
сов зарубежных вьетнамских организаций, отдельных лиц и 
экспертов в цифровую трансформацию образования и об-
учения; политика содействия развитию образовательных 
технологий; образовательная компьютерная политика для 
школьников и студентов; образовательная интернет-поли-
тика. 4) регулярная проверка, проверка, мониторинг и оцен-
ка применения информационных технологий и цифровой 

трансформации в образовании и обучении; оценивать и пу-
бликовать в СМИ индекс цифровой трансформации образо-
вательных учреждений и агентств управления образованием.

В-пятых, эффективно мобилизовать ресурсы для уча-
стия в цифровой трансформации образования. Содейство-
вать сотрудничеству с отечественными и зарубежными 
предприятиями, организациями и объединениями инфор-
мационных технологий; привлечение капитала предпри-
ятий для инвестирования в создание цифровых платформ и 
применение информационных технологий в образовании; 
укреплять сотрудничество с предприятиями, производя-
щими и распространяющими цифровое оборудование, для 
поддержки и предоставления стимулов для предоставления 
продуктов информационных технологий, прикладного про-
граммного обеспечения и функций безопасности и защиты 
для учителей, администраторов образования, сотрудников 
и учащихся, обслуживающих преподавательскую и учебную 
деятельность.
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СПЕЦИАЛЬНОЙПОДГОТОВКЕ

В статье обсуждается необходимость совершенствования морально-психологических качеств курсантов в ходе 
занятий по тактико-специальной подготовке в образовательных учреждениях пенитенциарной системы. состояние 
самообладания, спокойствия, уверенности в своих силах сотрудника при действиях в условиях опасной оперативной 
обстановки важно для успешного урегулирования произошедших событий и качественного выполнения стоящих 
служебных задач.

Работа основана на систематизации имеющегося педагогического опыта и составлении рекомендаций по 
совершенствованию методик преподавания дисциплины. Предложено последовательное построение занятий, каждый этап 
которых имеет свою ценность и профильную направленность. Данная методика позволит выработать психофизиологический 
механизм быстрой активации мыслительного процесса, адаптации к любому варианту условий оперативной обстановки.

Научное изучение и осмысление педагогических методик процесса формирования устойчивых морально-психологических 
качеств курсантов в рамках тактико-специальной подготовки и выработка рекомендаций по совершенствованию процесса 
преподавания имеют ключевое значение для дальнейшего успешного выполнения сотрудниками обязанностей и задач, которые 
ставит перед ними пенитенциарная система.

Ключевые слова: тактико-специальная подготовка, методика обучения, морально-психологические качества, преодоление 
стрессовых ситуаций, практические и теоретические занятия, дополнительные занятия, самосовершенствование, 
индивидуальная работа.
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MORALANDPSYCHOLOGICALTRAININGOFCADETSDURINGTACTICALANDSPECIALTRAININGCLASSES

The article discusses the need to improve the moral and psychological qualities of cadets during tactical and special training 
classes in educational institutions of the penitentiary system. The state of self-control, calmness, self-confidence of an employee when 
acting in a dangerous operational situation is important for the successful settlement of the events that have occurred and the high-quality 
performance of the official tasks.

The work is based on the systematization of the existing pedagogical experience and the compilation of recommendations for 
improving the teaching methods of the discipline. The sequential construction of classes is proposed, each stage of which has its own 
value and profile orientation. This technique will allow us to develop a psychophysiological mechanism for the rapid activation of the 
thought process, adaptation to any variant of the operational environment.

scientific study and understanding of pedagogical methods of the process of formation of stable moral and psychological qualities 
of cadets.

Keywords: tactical and special training, teaching methods, moral and psychological qualities, overcoming stressful situations, 
practical and theoretical classes, additional classes, self-improvement, individual work.

Тактико-специальная подготовка оттачивает не толь-
ко навыки и умения тактических действий в случае ослож-
нения оперативно-служебной обстановки, но и формиру-
ет совокупность нравственных и психологических качеств 
у будущих сотрудников пенитенциарной системы.

Перед преподавательским составом кафедры физи-
ческой и тактико-специальной подготовки стоит важная 
задача, которая заключается в развитии у курсантов пси-
хологической устойчивости, высоких моральных принци-
пов. Стоит согласиться с мнением Е. А. Горбатовой, О. А. 
Коченогенова, которые утверждают, что данные качества 
необходимы для успешного осуществления служебных 
обязанностей [1, с. 111]. Морально-психологические ка-
чества любого сотрудника, действительно, в служебной 
деятельности помогут противостоять спецконтингенту, 
выполнять задачи в условиях напряженных, опасных си-
туаций и чрезвычайных обстоятельств.

Для сотрудника Уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС) важно иметь развитые моральные качества 
и устойчивую психику, для того чтобы успешно перено-
сить все тяготы службы и полноценно выполнять постав-
ленные служебные задачи. Спецконтингент – непредска-
зуемая и опасная категория граждан. Взаимодействие с 
ними порой может потребовать от сотрудника значитель-
ных моральных и физических нагрузок, сохранения само-
обладания, стойкости и принятия беспромедлительных, 
законодательно обоснованных решений и действий (за-
частую используя вооружение и специальные средства).

Тактико-специальная подготовка на протяжении все-
го учебного курса формирует морально-психологическую 
закалку курсантов. Педагог должен выстраивать свои за-
нятия так, что наряду с приобретением знаний по поль-
зованию специальными средствами индивидуальной за-
щиты и обороны, совершенствовалась и психологическая 
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устойчивость обучающихся к трудностям. Специальные 
средства и оружие – это не просто эффективное средство 
поражения противника, оно требует сохранения у граж-
данина, в чьих руках оно находится, чувства ответственно-
сти, бдительности, дисциплинированности и мужества.

Только грамотно выверенное, уверенное решение по 
применению специальных средств и выбору тактики дей-
ствия с ними позволит благополучно разрешить чрезвы-
чайную ситуацию и проявить весь потенциал используе-
мого средства.

В процессе занятий курсантов необходимо постоян-
но настраивать на готовность к преодолению опасностей, 
которые могут подстерегать на службе, а систематиче-
ски проводимыми тактико-специальными учениями и 
тренировками вырабатывать способность преодолевать 
нервно-психологические нагрузки. Готовность сотрудни-
ка пенитенциарной системы к трудностям, заложенная на 
интеллектуальном уровне – залог успешного выполнения 
им своих обязанностей и поставленных задач.

В начале изучения дисциплины важно заострить вни-
мание обучающихся на ответственном подходе к ее изуче-
нию, заблаговременно настроить на готовность к действиям 
в экстремальных ситуациях. Можно проиллюстрировать 
занятие реально произошедшими чрезвычайными ситу-
ациями в российских исправительных учреждениях. Так у 
курсантов заблаговременно сформируются мотивы и уста-
новки на качественное освоение учебного материала.

Теоретические занятия (лекции, семинары) долж-
ны проходить с достижением высокого уровня усвое-
ния материала и законодательных основ правомерности 
применения физической силы и специальных средств. 
Необходимо требовать четких знаний теоретического ма-
териала. К тому же, на данную форму занятий отводится 
подавляющий объем учебных часов, в течение которых 
возможно качественно изучить, обсудить и закрепить 
представленный материал. Тактико-специальная теория, 
которая включает ознакомление курсантов со специ-
альными средствами и их характеристиками, тактикой 
действий в той или иной ситуации, формирование пред-
ставлений о предстоящих задачах, является основой даль-
нейшего формирования практических умений и навыков. 
Уверенное владение общей теорией курсантом способ-
ствует повышению уверенности в свих силах и дальней-
ших действиях.

Занятия следует проводить систематически, исполь-
зовать как теоретические, так и практические методы 
изучения материала. Систематичность позволит устой-
чиво закрепись всю совокупность наработанных умений 
и навыков тактико-специальной направленности, а раз-
нообразные методы обучения сформируют базис общих, 
теоретических знаний в совокупности с практическими 
умениями и навыками. Уверенность сотрудника в своих 
знаниях и навыках будет являться важным условием его 
морально психологической готовности к экстренным дей-
ствиям.

На психику курсанта наиболее сильно воздействуют 
практические учения и тренировки. Как справедливо от-

мечает О. В. Хомяков, именно тактико-специальные за-
нятия и тренировки максимально эффективно готовят 
сотрудников УИС к реагированию при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств [2, с. 69]. Такие занятия не-
обходимо проводить в условиях повышенной реальности, 
подробно моделируя обстановку произошедшего и ис-
пользуя весь необходимый арсенал специальных средств, 
имеющихся в ведомственном образовательном учрежде-
нии. Так у курсантов закрепится модель должного пове-
дения в определенных условиях осложнения оператив-
но-служебной обстановки и принятие решений, с точки 
зрения морально-психологической составляющей, будет 
увереннее. Курсант научится управлять своим професси-
ональным поведением, рационально использовать имею-
щиеся возможности и ресурсы. Иными словами – сможет 
без труда побороть внезапно возникшее чувство страха, 
стресса и неуверенности в своих действиях, даже когда к 
этому располагает произошедшая ситуация.

При выработке высоких морально-психологических 
качеств курсантов при тактико-специальной подготовке 
важно подбирать упражнения, формировать боевые рас-
четы с учетом индивидуальных особенностей и уровня 
эмоциональной устойчивости каждой личности. В рам-
ках занятий, стоящих в учебном плане образовательного 
учреждения, данный метод может вызвать определенные 
трудности, так как упражнения проводятся комплексно, с 
задействованием максимального количества обучающих-
ся. Учебного времени, отводимого для дисциплины, мо-
жет не хватить на индивидуальную отработку действий с 
каждым отдельно взятым лицом. Решением данной про-
блемы может стать создание кружков, секций тактико-
специальной направленности, которые смогут посещать 
курсанты, испытывающие трудности при изучении дис-
циплины. В рамках такого дополнительного времени пре-
подаватель сможет дополнительно, более индивидуально 
и целенаправленно отработать проблемные вопросы с 
обучающимися, испытывающими в этом острую необхо-
димость.

Полезны методы постепенного наращивания труд-
ностей, а также резкой смены задач и смоделированной 
обстановки. Отработка тактических действий с плавным 
усложнением задач позволит постепенно подготовить 
курсанта к действиям, связанным с опасностью и риском, 
преодолевать отрицательные психологические состояния. 
При смене обстановки организм курсанта на подсознании 
сможет выработать психофизиологический механизм бы-
строй активации мыслительного процесса, адаптации к 
любому варианту условий обстановки.

Чтобы подготовить курсантов к действиям в ослож-
ненных условиях, педагогу необходимо активизировать 
стремление обучающихся к самосовершенствованию 
своих знаний и способностей, самовоспитанию готовно-
сти к действиям в экстремальных обстоятельствах, само-
стоятельной регуляции своего психического состояния, 
эмоций и выработке методов снижения возникшего на-
пряжения с целью сохранения самообладания. После 
проведения теоретических или практических занятий 
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курсант должен самостоятельно анализировать изучен-
ное, делать выводы, извлекать слабые стороны своей под-
готовки со стремлением к их последующему совершен-
ствованию.

Таким образом, совершенствование педагогических 
методик преподавания тактико-специальной подготов-
ки в ведомственных образовательных учреждениях УИС 
является особо актуальной научной задачей, требующей 
детального, ответственного подхода со стороны препода-
вательского состава.

Сотруднику пенитенциарной системы, при возникно-
вении экстремальных, чрезвычайных обстоятельств в уч-
реждении, сопротивлении законным требованиям со сторо-
ны спецконтингента, угрозе собственной жизни и здоровью, 
необходимо не только владеть умениями и навыками такти-
ко-специальной направленности, но и обладать устойчивы-
ми морально-психологическими качествами.

Состояние самообладания, спокойствия, уверенности 
в своих силах сотрудника УИС при действиях в условиях 
опасной оперативно-служебной обстановки, напрямую 
зависит от уровня его предшествующей подготовки, ра-
нее сформированной готовности к принятию решений в 
осложненных ситуациях. Именно на закрепление данных 
показателей направлена дисциплина «Тактико-специаль-
ная подготовка».

Формирование морально-психологических качеств 
обучающегося в ходе тактико-специальной должно про-
ходить несколько этапов:

1. Формирование установок и мотивов курсантов на 
качественное освоение учебного материала. Преподава-
тель, используя иллюстрационный материал, личные 
примеры, наглядно и заблаговременно готовит обучаю-
щихся к преодолению опасностей, подстерегающих на 
пенитенциарной службе, вырабатывает личную ответ-
ственность курсантов к добросовестному изучению мате-
риала.

2. Приобретение теоретических знаний в ходе лекций 
и семинаров. Преподаватель стремится к достижению 
высокого уровня и четких знаний теоретического мате-
риала дисциплины. Изучаются законодательные основы, 
пределы применения силовых действий, характеристики 
и виды специальных средств. Уверенное владение общей 
теорией курсантом способствует повышению психологи-
ческой уверенности в свих силах и дальнейших действиях.

3. Формирование представлений о предстоящих за-
дачах, которое является основой дальнейшего накопле-
ния практических умений и навыков.

4. Отработка практических навыков, сопровождаю-
щаяся обучением курсантов преодолевать нервно-психо-
логические нагрузки.

– практические занятия должны иметь систематиче-
ский характер, для формирования более устойчивых уме-
ний и навыков тактико-специальной направленности;

– учения и тренировки необходимо проводить в ус-
ловиях повышенной реальности, подробном моделиро-
вании обстановки произошедшего и с использованием 
имеющихся специальных средств;

– использование методов постепенного наращива-
ния трудностей, а также резкой смены задач и смодели-
рованной обстановки, позволит постепенно подготовить 
курсанта к действиям, связанным с опасностью и риском, 
преодолевать отрицательные психологические состоя-
ния, а также выработать психофизиологический меха-
низм быстрой активации мыслительного процесса, адап-
тации к любому варианту условий обстановки;

– проведение занятий и упражнений с учетом ин-
дивидуальных особенностей и уровня эмоциональной 
устойчивости каждой личности.

5. Дополнительное обучение тактико-специальным 
навыкам в рамках кружков и секций с обучающимися, ис-
пытывающими трудности при изучении дисциплины.

6. Самосовершенствование курсантом своих знаний 
и способностей, самовоспитание готовности к действиям 
в экстремальных обстоятельствах, отработка самостоя-
тельной регуляции психического состояния, эмоций и 
выработка методов снижения возникшего напряжения с 
целью сохранения самообладания.

Стоит отметить, что научное изучение и осмысление 
педагогических методик процесса формирования устой-
чивых морально-психологических качеств курсантов в 
рамках тактико-специальной подготовки и выработка 
рекомендаций по совершенствованию процесса препода-
вания имеют ключевое значение для дальнейшего успеш-
ного выполнения сотрудниками обязанностей и задач, ко-
торые ставит перед ними пенитенциарная система.
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paradigm. In the context of the development of digital technologies and within the framework of the educational process, the problem is 
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Рубан Д. А.

Современное российское образование, несмотря на 
достаточно хорошо сформулированную нормативно-пра-
вовую базу, во многом еще находится на переходной ста-
дии. С одной стороны, вызовы времени – такие, как гума-
низация и цифровизация. С другой стороны – проблемы 
современного поколения, поколения так называемых зум-
меров (теория У. Штрауса и Н. Хоува), к которым нельзя 
подходить с теми же образовательными приемами и пе-
дагогическими технологиями, которые апробированы на 
более ранних поколениях.

Российская образовательная политика, урегулирован-
ная нормами российского законодательства, ориентирована 
на обеспечение современного качества образования на осно-
ве сохранения его фундаментальности и соответствия акту-
альным и перспективным потребностям личности, общества 
и государства. В этом процессе задействованы все: теорети-
ки и практики, руководители и педагоги, обучающиеся и 
их родители (законные представители). На данный момент 
для эффективного повышения качества образования иссле-
дование и внедрение новых подходов и методик в учебный 
процесс являются важным фактором развития российской 
образовательной политики [1, с. 5].

Руководствуясь положениями закрепленные в статье 
11 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» следует отметить, что одним из главных достиже-
ний российской современной образовательной среды можно 
назвать переход от теории (и практики) субъект-объектных 
отношений, где субъект – педагог, а обучающийся – объ-
ект приложения усилий и компетенций педагога, к теории 
«субъект-субъектных отношений». На бытовом уровне субъ-

ект – это носитель некоторой активности. Следовательно, 
речь идет о смене ролевой модели как для обучающихся, 
так и, о чем зачастую забывают, для педагогов. Само слово 
«обучающийся», а не «обучаемый», «ученик», «студент» под-
разумевает активную позицию по части усвоения знаний и 
социокультурного опыта.

Личность современного обучающегося, его психоло-
гические и педагогические особенности представляется не-
возможным понять без обращения к «Теории поколений» 
демографов Г. Хоува и У. Штрауса, которая начала разраба-
тываться еще в 1991 году. В России репродуктором этой тео-
рии стал проект Rugenerations [2]. Причем теория дошла до 
отечественных психологии и педагогики достаточно поздно 
– в 2003-2004 годах.

Теория поколений достаточно проста и опирается отча-
сти на математическую модель. Четыре поколения, на каж-
дое из которых отводится ±20 лет, составляют цикл продол-
жительностью 80-90 лет. По завершении цикла начинается 
повторение: пятая генерация обладает ценностями, схожи-
ми с первой. Дети, рожденные на стыке генераций, испыты-
вают влияние двух групп ценностей и образуют так называе-
мое переходное или эхо-поколение. 

Сейчас в России живут и работают представители следу-
ющих поколений:

– поколение GI (1900-1923 г.р.);
– молчаливое поколение (1923-1943 г.р.);
– поколение Беби-Бумеров (1943-1963 г.р.);
– поколение Х (1963-1984 г.р.);
– поколение Миллениум или Y (1984-2000 г.р.);
– поколение Z (c 2000 г.р.).
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В виду того, что сейчас, по сути, образовательная 
система взаимодействует с поколением от 2000 года 
рождения и позже, особый интерес представляет по-
коление Z (Generation Z, Generation M, NetGeneration, 
InternetGeneration, цифровое поколение). Это дети, бук-
вально рожденные с гаджетами в руках, принцип работы 
которых они интуитивно понимают, в связи с чем у них 
практически отсутствует страх перед новыми технологи-
ями и устройствами. Их родители из двух предыдущих 
поколений неодинаково успешно, однако также взаимо-
действуют с современными цифровыми миром, однако 
детство и тех и других прошло до всеобщей цифровиза-
ции, что вызывает у них определенные опасения и страхи, 
выражающиеся порой в клише «раньше было лучше» и 
«во всем виноват Интернет». В связи с поколенческой раз-
ницей, разделенной рубежом цифровизации, поколение 
Z – это представители вида «человек цифровой» (Digital 
Native), в то время как их родителей – и учителей – можно 
назвать поколением «цифровых (Digital Immigrant). 

Современное поколение не только лучше разбирается в 
цифровых технологиях, но и более зависимы от них, воспри-
нимая их как единственный транслятор информации. С этим 
же связана специфика усвоения этой информации – кра-
ткосрочность запоминания, восприятие малыми объемами 
(«твиттами», а не большими связными текстами), дискрет-
ности и фрагментарности воспринимаемой картины мира, 
ее клиповость. Для них внешняя среда воспринимается как 
набор отдельных пикселей, которые не всегда складываются 
в общую картину мира. Неограниченный доступ к информа-
ции с одной стороны снижает критичность восприятия до 
минимума (отсюда проблема борьбы с фейками, как поли-
тическими, так и научными) и гиперуверенность в правиль-
ности собственного мнения и своей поведенческой стратегии. 
Поколение Z – потребители и не только информации, и при 
этом – гораздо более индивидуалисты, чем предшествующие 
поколения. Но зато они точно знают, как получить искомое 
или желаемое.

Это поколение быстрого развития, так, они гораздо 
раньше отказываются от обычных игрушек, переходя к их си-
муляторам в виртуальном мире. При этом они более инфан-
тильны, эмоционально несдержанны и незрелы, с трудом 
переживают неуспех, легко ведутся на подначивание. 

Их коммуникативные практики перемещаются из ре-
альности, из мира звуков, в мир письменного текста. Онлайн-
специфика такой коммуникации с миром и друг с другом 
определяет психологические особенности этого поколения, 
в том числе – проблемы с пониманием эмоциональной сфе-
ры. Не понимая чувства других, становясь менее эмпатич-
ные, это поколение при этом более склонно «исследовать и 
прорабатывать свои травмы». Родительский авторитет зна-
чительно снижается.

Отсюда – специфика восприятия времени как чего-то 
дискретного, прерывистого, и, в связи с этим – практически 
полностью отсутствием понимания связи и преемственности 
событий. 

Клиповое мышление – результат современной пода-
чи информации, завязанной на так называемую «клиповую 
эстетику», формирующую новое визуальное восприятие: 
картинка должна быть яркой, многоцветной, анимирован-
ной. В противоположном случае ее «не заметят».

Многие считают, что с клиповым мышлением и его ус-
воением новыми поколениями необходимо бороться всеми 
способами. Но это непродуктивно и невозможно, так как си-
стема подачи и усвоения информации слишком плотно во-
шла в нашу жизнь. Задача педагогов – использовать то, что 
есть, на благо результата образовательного процесса. То есть 
учить воссоздавать проекцию реального мира, во всей слож-
ности его взаимосвязей, через краткие картинки и отдельные 
образцы.

Клиповость мышления на практики выражается в по-
стоянном переключении каналов телевизора или скорочте-
нии ленты новостей в социальных сетях. Человек постоянно 
воспринимает все новые и новые объемы информации, боль-
шей частью представленной визуально, но не осознает ее и 
не запоминает надолго. Информация становится новым нар-
котиком. В образовательном процессе это выражается через 
неспособность обучающихся сосредотачиваться на одном за-
дании более 10-15 минут, затем интерес затухает и обучаю-
щийся ищет новый объект приложения внимания. 

Но есть и плюсы, среди которых – способность к много-
задачности. Представители поколения Z одновременно мо-
гут слушать музыку, общаться в чате, бродить по Сети, ре-
дактировать фотографии, выполняя параллельно учебные 
задания. Однако за это они расплачиваются рассеянностью, 
гиперактивностью, дефицитом внимания и предпочтением 
визуальных символов логике и углублению в текст.

Исходя из вышеизложенного, легкий доступ к любой 
информации уничтожает познавательный интерес, желание 
и способность самостоятельно «открывать мир». Современ-
ные обучающиеся много знают, но их знания весьма поверх-
ностны. Проблемой их мира становится конфликт между 
знанием и информацией. Потребляя готовую информацию, 
не анализируя, они оказываются не способны к концентра-
ции, воображению, пониманию и рефлексии, в том числе 
– саморефлексии, которую предполагает современная субъ-
ект-субъектная образовательная среда. Доступ к информа-
ции создает иллюзию взаимодействия с этой информацией, 
в то время как на деле происходит восприятие и репродук-
ция готовых блоков.

В рамках образовательного процесса еще одной про-
блемой становится дефицит внимания как способности це-
ленаправленно удерживать свое сознание сконцентрирован-
ным на определенном объекте. Характеристика внимания 
– устойчивость, которая у современного поколения сократи-
лась в разы. Но при этом у них хорошо развиты способности 
переключать и распределять внимание.

Поколение Z проблемно и в части памяти. Долгосроч-
ная у них практически отсутствует, зато развита краткосроч-
ная, оперативная. Особенно хорошо такие вещи показыва-
ют контроли остаточных знаний, которые проводятся через 
полгода и позже после усвоения дисциплины или модуля. 
Все, что неинтересно, неактуально и не нужно здесь и сейчас, 
большей частью поколения Z попросту «стирается». При 
этом изменились и мнемонические практики. Теперь не 
нужно знать что-то, достаточно знать, где это что-то «лежит». 
То есть современные подростки запоминают не содержание, 
а место хранение нужной информации. 
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Формирование профессиональной компетентности буду-
щих сотрудников правоохранительных органов является перво-
степенной целью подготовки специалистов в высших учебных 
заведениях системы МВД России. Государственная стратегия 
развития и обновления содержания системы высшего образо-
вания базируется на компетентностном подходе, предполага-
ющем ориентирование на формирование ключевых профес-
сиональных компетенций. Профессиональная компетенция 
специалиста рассматривается как всеобъемлющее, целостное 
профессионально обусловленное свойство и качество, которое 
выражается в способности личности к самостоятельной дея-
тельности, осуществляемой в условиях реальной специфиче-
ской ситуации, связанной с решением проблем производствен-
ного, социально-профессионального характера. Оно означает 
комплексное использование соответствующих профессиональ-
но значимых знаний, готовность применить умения и навыки, 
опыт, приобретенные в процессе учебной деятельности и осно-
вывается на устойчивых ценностях и склонностях [1]. 

Процесс формирования и развития основных структур-
ных компонентов компетентности – когнитивного, поведенче-
ского, ценностно-смыслового, мотивационного компонентов – 
может осуществляться только в условиях соответствующей их 
актуализации, а именно в соответствующих типичных и нестан-
дартных ситуациях самостоятельного решения разнообразных 
профессионально-ориентированных задач, что должно состав-
лять основу самостоятельной познавательной деятельности бу-
дущих сотрудников ОВД. В процессе решения таких учебных 
задач происходит постепенное изменение самого обучающего, 
который овладевает новыми способами действия на основе ана-
лиза и обобщения теоретического характера.

В условиях учебного процесса в высшем образовательном 
учреждении первостепенной дидактической задачей является 
смещение акцента на организацию самостоятельной позна-
вательной деятельности обучающихся, создание условий для 
формирования самостоятельности как базовой профессио-
нальной черты компетентного специалиста.

Самостоятельность подразумевает и предполагает способ-
ность человека организовывать, корректировать свою деятель-
ность без непосредственной помощи и руководства извне, то 
есть уметь грамотно определять цели и задачи деятельности, 
выбирать адекватные и эффективные средства и методы их до-
стижения. Он должен уметь управлять своей деятельностью из-
нутри, без внешнего влияния и контроля над процессом выбора 

действий и порядка их осуществления, без непосредственных 
указаний насчет использования соответствующего инструмен-
тария. Именно специалист самостоятельно ставит цели своей 
деятельности, исходя из предметных знаний и накопленного 
опыта.

Самостоятельность как способность, пронизывающая все 
компоненты профессиональной компетентности будущих со-
трудников ОВД, которые в своей профессиональной деятель-
ности сталкиваются с необходимостью принимать быстрые, за-
частую неординарные тактические и стратегические решения, 
связанные с выполнением нестандартных задач в особых усло-
виях, может быть сформирована только в соответствующей са-
мостоятельной деятельности. 

Самостоятельной работе в вузе отводится особое место, 
поскольку именно при условии эффективной ее организации 
возможно развитие самостоятельности как доминирующего 
элемента профессиональной компетентности Вопросы, свя-
занные с организацией самостоятельной работы по дисци-
плине «Иностранный язык» во время внеаудиторной самопод-
готовки, заслуживают изучения, поскольку непосредственно 
связаны с формированием таких важных составляющих про-
фессиональной компетентности как практическая, социаль-
ная, психологическая, коммуникативная, информационная, 
самообразовательная [2]. Организация внеаудиторной само-
стоятельной работы в вузе при изучении иностранного языка 
должна быть ориентирована на создание условий для форми-
рования данных видов компетентностей в тесной взаимосвязи, 
с учетом взаимозависимости и взаимопроникновения.

Внеаудиторная работа является обязательным дидактиче-
ским способом оптимизации процесса изучения иностранного 
языка независимо от этапа обучения и используемого метода. 
Внеаудиторная работа хорошо сочетается с устным подходом 
ситуативного общения, при котором специально подобранный 
лексический и грамматический материал представляется в си-
туативном контексте и требует особой отработке во внеауди-
торной работе. Коммуникативный метод обучения, обучение 
на основе задач, основанный на концепции эмпирического об-
учения, позволяет максимально использовать личный практи-
ческий и языковой опыт обучающегося для овладения языком 
и развивать самостоятельность при индивидуальной трансфор-
мации знаний обучающимся [3].

В эмпирическом обучении преподаватель играет роль фа-
силитатора, а обучающиеся получают возможность управлять 
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своим обучением, и с этим осознанием им предоставляется не-
которая автономия. Это способствует достижению коммуника-
тивной компетенции в условиях межкультурного практически 
ориентированного общения, с балансом между внешним (учеб-
ная среда) и внутренним (изучающий язык и его убеждения, 
концепции, предпочтения и т. д.) факторами в изучении язы-
ка. Все эти характеристики делают внеаудиторную работу по 
иностранному языку на основе задач идеальной платформой 
для формирования иноязычной компетенции и самостоятель-
ности.

Анализ ведущих целей изучения иностранных языков в 
образовательных учреждениях системы МВД, определяемым в 
соответствии с принципами изучения иностранного языка, це-
лей непосредственно внеаудиторной самостоятельной работы 
является первым технологическим шагом для создания мето-
дического обеспечения внеаудиторной работы. 

Ведущая цель учебного процесса по дисциплине «Ино-
странный язык» определена исходя из необходимости обеспече-
ния коммуникативного академического и профессионального 
взаимодействия с применением современных коммуникатив-
ных технологий, в том числе на иностранном языке. Исходя из 
данных целей, организация внеаудиторной самостоятельной 
работы по иностранному языку направлена на решение следу-
ющих основных задач: развитие умений и навыков извлечения, 
интерпретации информации с целью получения профильных 
знаний в области правоприменения, правоохранительной дея-
тельности, формирование коммуникативной (языковой и рече-
вой) компетенций, повышения мотивации изучения иностран-
ного языка и специализированных дисциплин юридической 
специальности и специализации.

При отборе содержания необходимо учитывать возмож-
ность и особенности использования различных источников ин-
формации и информационно-коммуникативных технологий, 
индивидуально-психологические особенности обучающихся 
(уровень языковой подготовки, обучаемость, мотивацию, ког-
нитивные возможности и опыт).

При конструировании заданий необходимо учитывать 
основные требования, которые предъявляются к заданиям для 
внеаудиторной работы: коммуникативная направленность, не-
обходимость стимулирования познавательной и профессио-
нальной мотивации, дифференциация задач по уровню слож-
ности и проявлению различных уровней самостоятельности, 
последовательность и особенности формирования речевых на-
выков с использованием определенной функциональной клас-
сификации заданий и упражнений с учетом интеллектуальной 
активности и способу выполнения. Интегративный подход в 
формировании различных компонентов профессиональной 
компетентности позволит интегрировать функциональную на-
правленность заданий.

Организация результативной внеаудиторной самостоя-
тельной работы невозможна без регулярной обратной связи в 
виде систематического контроля, при осуществлении которого 
целесообразно использовать как программные, так и непро-
граммные средства. Своевременное детальное информирова-
ние обучающихся о содержании заданий, целях и порядке их 
выполнения с указанием точных сроков контроля, рекоменда-
ции вспомогательных учебно-методических средств, указание 
форм и способов контроля и критериев оценивания являются 
обязательным дидактическим условием.

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы 
по дисциплине «Иностранный язык» подразделяются на две 
основные группы [4]. Первая группа включает задания по об-
работке, переработке и извлечению предметно и профессио-
нально значимой информации. Задания могут быть связаны 
с анализом фактов и синтезом содержания, сопоставлением 
ключевых событий и фактов, частей текста, определением пра-
вильности изложения, рецензированием, аннотированием, 
переводом текстов, сравнительным анализом перевода текстов, 
составлением плана, схемы, таблицы, написанием эссе, состав-
лением презентаций на заданную профессионально ориенти-
рованную тематику и т.д.

Кейс стади может использоваться во внеаудиторной само-
стоятельной работе для развития аналитического, критическо-
го мышления, а также креативности. Обучающимся предлага-
ется осмыслить реальную профессионально ориентированную 
ситуацию, описание которой отражает не только какую-либо 
практическую проблему, но и актуализирует определённый 
комплекс знаний, который необходимо усвоить при разреше-
нии данной проблемы. Предложенный кейс должен подтол-

кнуть обучающихся к обсуждению и анализу ситуации и выра-
ботке практического решения.

Использование кейс-метода в изучении иностранного язы-
ка способствует как развитию иноязычной компетенции, так и 
формированию навыков мыслительной деятельности, которые 
являются компонентами профессиональной компетентности 
будущих правоохранителей.

Понимание и усвоение терминов происходит более эф-
фективно с развитием умения их использовать и исключает 
их механическое заучивание. Данный метод предполагает раз-
витие творческого мышления, умений и навыков подготовки и 
публичного представления в виде презентаций проделанной 
работы на иностранном языке. Умение вести дискуссию заклю-
чается, как в способности формулировать различные типы во-
просов, так и умении аргументировать ответы. Использование 
данного метода в самостоятельной работе способствует совер-
шенствованию навыков обработки информации и извлечения 
необходимого языкового и фактического материала для реали-
зации поставленной коммуникативной задачи, что не может не 
развивать навыки профессионального чтения на иностранном 
языке [5].

Вторая группа заданий ориентирована на последователь-
ное выполнение языковых, предречевых и речевых упражне-
ний. В упражнениях репродуктивного и продуктивного типа 
происходит формирование лексико-грамматической компе-
тенции с основным акцентом на языковых средствах. При вы-
полнении данных упражнений может быть использован как 
программное, так и непрограммное методическое обеспечение 
для автоматизации собственно языковых и речевых навыков. А 
также в целях коррекции и контроля овладения материалом. 
Индивидуальные, парные, групповые формы выполнения за-
даний позволят разнообразить внеаудиторную работу, сделать 
ее более продуктивной и лично, и профессионально мотивиро-
ванной.

Кроме работы над текстами и упражнениями по учебным 
пособиям следует широко использовать дифференцирован-
ные индивидуальные задания творческой направленности: на-
писание эссе, создание проектов с презентацией полученных 
результатов. Учебно–исследовательская деятельность обучаю-
щихся позволяет максимально активизировать творческую вне-
аудиторную работу.

Таким образом, организация внеаудиторной самостоя-
тельной работы по иностранному языку является дидакти-
ческим средством управления деятельностью обучающихся 
высших учебных заведений системы МВД по формированию 
профессиональной компетентности будущих сотрудников 
ОВД. 
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Несомненно, что для реализации здоровьесозидающей 
деятельности необходимо исходить из субъектного подхода, 
когда субъект недирективно осуществляет созидательную 
деятельность, зачастую противостоя социальным и культур-
ным традициям и правилам. В связи с этим, наиболее адек-
ватными парадигмами, на наш взгляд, могут выступать гума-
нистическое и экзистенциальное  направление, отражающие 
суть субъективизма и соответствующей активности личности 
в аспекте здоровьесозидающей деятельности. 

Предметная область гуманистического направления 
(гуманистической парадигмы), включающая психологи-
ческие закономерности развития личности, предполагает 
активность субъекта, в том числе и в стремлении к здоровь-
созиданию. Личность (по Г. Оллпорту) – это открытая, са-
моразвивающаяся сущность, обладающая уникальными 

особенностями. Личность развивается и проявляется во взаи-
модействии и общении с другими людьми. Обладая потреб-
ностями, личность стремится к их удовлетворению, и в этом 
стремлении она вынуждена овладевать необходимыми каче-
ствами и проявлять их. Совокупность качеств, к которым Г. 
Оллпорт относит активность, аккуратность, целеустремлён-
ность, настойчивость и др., образует ядро личности, что даёт 
ей возможность действовать в окружающем мире самостоя-
тельно и противостоять давлению окружающих [9]. Данное 
ядро выступает базисным в здоровьесозидании [4].

Другой представитель гуманистического направления 
А. Маслоу, исследовавший психологические закономерности 
самоактуализирующейся личности, приходит к пониманию 
вектора реализации потребностей человека, стремящегося к 
самоактуализации. В связи с этим он считал, что у высоко-
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развитой личности существует потребность в самоактуализа-
ции. С его точки зрения движущей силой развития лично-
сти является её стремление к удовлетворению возрастающих 
потребностей. Таким образом, находящееся в динамическом 
равновесии ядро дополняется вектором (направлением), 
придающим объектам большую динамику и возможность 
конструирования реальности здоровьетворчества. Созида-
тельный процесс предполагает повышающий уровень раз-
вития, что сочетается с самоактуализацией личности.

А. Маслоу ввёл и сформулировал черты самоактуали-
зирующейся личности [5], [6]: принятие себя и окружаю-
щих людей такими, какие они есть; адекватное восприятие 
окружающей действительности; центрированность на реша-
емых задачах; стремление к автономии и независимости от 
людей и культуры; контактность, общительность; сознатель-
ное стремление к развитию своих способностей и талантов; 
внешняя идентификация с внешним миром и отчуждение во 
внутреннем плане; внутренняя свобода.

Несомненно, что данный ряд личностных черт вписы-
вается в здоровьесозидающую деятельность в полной мере. 
Данные черты позволяют компенсировать дефицитарное 
развитие и создают предпосылки для перехода к бытийным 
отношениям, выступающим основой здоровья в широком 
смысле этого понятия.

Взгляды К. Роджерса [11] также непосредственно связаны 
с достижением человеком целостности, исцеления (здоровье-
созидания). Психический мир личности, с его точки зрения, 
должен быть тождественным реальному миру окружающих 
предметов и людей. Черта самоактуализирующейся лично-
сти – принятие себя и мира такими, какие они есть, то есть 
быть подобным. Совпадение реального и психического мира 
К. Роджерс называл конгруэнтностью (если совпадение есть – 
человек адекватен). Нарушение конгруэнтности приводит к 
психическому напряжению, неврозам. В структуре личности 
К. Роджерс принимал за основу самооценку, считал, что она 
должна быть адекватной, гибкой, в зависимости от ситуации, 
условий, обстоятельств. Адекватная самооценка способству-
ет самоактуализации личности, завышенная или занижен-
ная – не соответствует ей. В случае возникновения психоэ-
моционального напряжения, неврозов, личность нуждается 
в психотерапевтической помощи. Психолог в этой ситуации 
не должен навязывать человеку своего мнения, а должен вы-
ступать фасилитатором (посредником, помощником), осу-
ществляя сопровождение человека в его собственном выборе 
и принимаемом решении. Человек, самостоятельно решая 
трудную проблему, реализуется, самоактуализируется, ста-
новится конкурентным себе и принимает себя полностью, то 
есть исцеляется.

Второй базовой парадигмой, дающей возможность ре-
ализовать на практике идею здоровьесозидания, выступает 
экзистенциальная. Отметим, что многообразие и многомер-
ность современной социальной жизни способствуют созда-
нию достаточно сложных условий, необходимых для постро-
ения устойчивых теоретико-методологических ориентиров 
современной психологической и педагогической науки. Не-
возможность однозначной характеристики меняющейся со-
циальной реальности создает потребность обращения к эк-
зистенциональности, внутреннему миру личности, развитию 
качественных методологий, повышению научного интереса к 
повседневности и субъективности. 

Сегодня, существенное влияние на психологов и педа-
гогов оказывает многомерная экзистенциальная парадигма, 
которая сопряжена с поиском или конструированием че-
ловеком смыслов собственного существования. Основным 
эффектом внедрения экзистенциальной тематики в здоро-

вьесозидание, с методологической точки зрения, является 
реализация принципа неразрывной связи любого человече-
ского действия с непосредственной индивидуальной и соци-
альной ситуацией. 

Теоретический анализ литературы по проблеме иссле-
дования показал, что теоретической основой формирования 
экзистенциальной школы, а в последующем, её методоло-
гическим ядром стали исследования, которые были направ-
лены на изучение определенных индивидов и социальных 
групп в конкретных жизненных ситуациях. Важной составля-
ющей  этой категории исследований стало понимание чувств 
и эмоций человека в дополнение к когнитивно-смысловым и 
рациональным аспектам «определения ситуации» (У. Томас). 
J. Kotarba, определил взаимосвязь и соотношение ценностно-
смысловых ориентаций индивидов и различных социальных 
институтов. Он впервые исследовал социальное значение пе-
реживания хронической боли человеком и доказал, что боль 
становится центром внимания в мире страдающих людей 
[22]. А. Фонтана, акцентируя внимание на психофизиологи-
ческих особенностях людей пожилого возраста и функциях 
хосписов, обозначил ряд важных  институциональных аспек-
тов паллиативной помощи в этот возрастной период [20]. Все 
эти работы в целом касаются проблем выявления индивидов 
и групп, способных определять ситуацию для других, связа-
ны с различными экзистенциальными ценностями. 

Другой важной отличительной чертой экзистенциаль-
ной концепции стал акцент на изучении эмоций, то есть 
внутренний аспект личности. J. Douglas и J. Johnson [19], 
[20] утверждали, что в повседневных социальных действиях 
рационально-когнитивные и эмоциональные факторы сме-
шаны между собой. Различные примеры такого смешения 
отображены в исследованиях самоповреждений P. A. Adler 
[16], страха в обществе – P. A. Adler и D. Altheide [17], [18]. 
Различные исследования эмоций были закреплены при от-
стаивании позиции, согласно которой глубинным ядром 
человека является чувственно-эмоциональное, примордаль-
ное, природное Я (self), выступающее агентом социальной 
интеракции и служащее субстратом общественной жизни. 
Названные аспекты представлены в лонгитюдных исследо-
ваниях, которые провёл P. A. Adler из Университета Денве-
ра [15].

В рамках экзистенциальной парадигмы, особое место 
занимает специфический инструмент – экзистенциальный 
анализ, согласно которому подлинно личностное в человеке 
раскрывается только тогда, когда он освобождается от при-
чинных связей с культурно-обусловленным миром. В этой 
связи, Л. Бинсвангер – один из основателей экзистенциаль-
ного анализа отстаивал принцип глубокого погружения и 
вовлеченности в повседневную жизнь людей, акцентируя 
внимание на механизмах формирования отношения дове-
рия и заботы в контексте межличностных взаимодействий 
[2]. В процессе изучения названных механизмов наблюдатель 
может являться членом или бывшим членом конкретной 
группы, может предпринимать попытки наладить с груп-
пой тесную взаимосвязь на протяжении длительного отрезка 
времени. Ключевой идеей в рамках лонгитюдного исследо-
вания с обозначенным целевым ориентиром, выступает не-
обходимость развития сильной эмпатии в отношении ис-
следовательского предмета, которое связано с последующим 
осмыслением и получением знаний о смыслах изучаемых 
социальных действий и социального поведения. В тоже вре-
мя, такая исследовательская стратегия предполагает выход за 
пределы конкретной жизненной ситуации, и не исключает 
возможности генерализации отдельных случаев, связанных 
с рядом общетеоретических проблем: социализация, иден-
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тичность, сообщество, девиантное поведение, социальные 
институты, историческое событие и т.д. 

Важно подчеркнуть, что экзистенциальная концепция 
выстроена на принципах фокусирования на ситуационных 
и смысловых аспектах человеческого существования, объеди-
нённых в понятии повседневного жизненного опыта (пере-
живание или экзистенция). 

В последние десятилетия вследствие структурных 
трансформаций современного общества, экзистенциальная 
ценность здоровья приобрела еще большую значимость в 
качестве научной проблемы. Несмотря на то, что термин «эк-
зистенциальный» всё чаще встречается в современной науке 
в аксиологическом ракурсе, до сих пор не существует как еди-
ного мнения в отношении содержания понятия экзистенци-
альных ценностей, так и его теоретической интерпретации. 

В своём исследовании Ф. Знанецкий приходит к опре-
делению двух типов социальных ценностей – предметных 
(внешних, объективных) и субъектных (внутренних) [3]. М. 
Рокич, известный американский социальный психолог  соз-
дал и научно обосновал теоретическую систему ценностей. 
Ядром его концепции явились две группы ценностей: тер-
минальные (ценности-цели) и инструментальные (ценно-
сти-средства). Эти группы ценностей были  представлены 
восемнадцатью  конкретными подтипами. Такие ценности, 
как полнота жизни, мудрость, здоровье, любовь, материаль-
ное благосостояние, М. Рокич отнёс к терминальным. Вторую 
группу ценностей, инструментальных (ценностей-средств), 
по мнению исследователя, составляют различные качества 
личности – аккуратность, воспитанность, жизнерадостность, 
независимость и др. [9].

С позиции философии экзистенциальные ценности 
могут иметь множество интерпретаций, но чаще всего по-
нимаются как результат индивидуального признания объек-
тивной бессмысленности бытия и конструирования индиви-
дом собственной ценностной системы посредством выбора и 
принятия ответственности за этот выбор перед самим собой. 
В этом смысле происходит «сотворение себя», своего здоро-
вья, что выступает в качестве ценностно-смысловой основы 
здоровьесозидания. В этом контексте экзистенциальная цен-
ность приравнивается к опыту человека, представляет собой 
синкретическое воплощение мыслей, чувств, эмоций и по-
ступков, осуществляется  посредством действия, а не идеаль-
ных постулатов. Таким образом, экзистенциальная ценность 
присутствует в интегральной целостности индивидуальной 
экзистенции, и находится в неразрывной связи со всеми 
аспектами человеческого существования, для которых задаёт 
целевые и смысловые ориентиры. 

Учитывая, что исходный постулат экзистенциализма ут-
верждает примат существования над сущностью, то и ценно-
сти, в связи с этим, обладают невербально-эмоциональным 
характером, и лишь на следующих, производных уровнях, 
начинают рационализироваться. Именно по этой причине, 
ценность как оценка присутствует в каждом акте восприятия 
человека, не в зависимости от того осознает он это полно-
стью или нет. В постсоветской философии трактовка экзи-
стенциальной природы ценностей нашла наиболее глубокое 
выражение в исследованиях Л. Баевой. В своих работах она 
подчеркивает необходимость создания экзистенциальной 
аксиологии. В понимании учёного, концептуально-теоре-
тическую основу экзистенциальной аксиологии должен со-
ставить неоэкзистенциальный подход, направленный на из-
учение ценностей индивидуального бытия, смыслозначимых 
приоритетов жизнедеятельности личности, экзистенциаль-
ного выбора в условиях глобализационного плюрализма. В 
рамках обозначенной перспективы ценность рассматрива-

ется как экзистенциальный феномен, интегрирующий три 
главных элемента: смысл, значимость и субъективное пере-
живание [1]. Рассматривая понятие экзистенциальных цен-
ностей, опираясь на вышеизложенные утверждения, следует 
заключить, что любая базовая ценность, как и любая цен-
ность, вообще, может называться экзистенциальной, по-
скольку она имеет онтологический статус (существует), а так-
же задаёт смысло-целевые ориентиры человека (определяет 
существование). 

Экзистенциальная ценность начинается с возможно-
сти человека подниматься над собой и задавать смысловые 
ориентиры, после чего она трансформируется в экзистенци-
альную норму для конкретного действия и делает последнее 
осмысленным, подчиненным высокой цели. В целом же,  по 
мнению J. Wild, экзистенциальные ценности являются важ-
ными структурными аспектами «аутентичного существова-
ния», к которому приводит постепенный процесс выбора, 
следования этому выбору, его корректировка. В результате 
достигается  гармония между «Я», находящимся в становле-
нии и жизненным проектом [23]. 

В. Шарок указывает, что к экзистенциальным ценностям 
высшего ранга, можно отнести: веру, личность, жизнь, лю-
бовь, здоровье, достоинство, независимость, ответственность, 
милосердие и другие [13]. Здесь важна следующая законо-
мерность: в том случае, если ценность не требует ответа на 
вопросы «Для чего?», «Зачем?», или такие ответы крайне за-
труднены, она  может считаться экзистенциальной. 

Названной характеристике экзистенциальных ценно-
стей, в полной мере отвечает, подход А. Маслоу, который 
утверждал, что «…если проанализировать наши обычные 
желания, то мы обнаружим, по меньшей мере, одну общую 
объединяющую их характеристику…, эти желания предста-
ют перед нами не как цель, но скорее как средство достиже-
ния некой цели. Взявшись за анализ человеческих желаний 
(…осознанные желания), в скором времени, мы обнаружим, 
что за каждым из них стоит какое-то другое, более фунда-
ментальное желание, которое правильнее было бы назвать 
целью или ценностью… глубже которых уже ничего нет, 
удовлетворение которых само по себе есть цель» [5]. 

Обобщая все вышеизложенное в нескольких основных 
выводах, необходимо, прежде всего, отметить, что экзистен-
циальная парадигма является многозначным понятием бла-
годаря неоднозначной трактовке термина «экзистенциаль-
ный», под которым может пониматься: а) всё, что существует 
(в отличие от несуществующего); б) всё, что рассматривается 
в контексте экзистенциальной парадигмы (в данном случае 
правильным было бы использование термина «экзистенциа-
листский»); в) всё, что связано с жизненно важными, критиче-
скими аспектами существования (безопасность существова-
ния, удовлетворение первичных потребностей, пограничные 
и кризисные ситуации); г) всё, относящее к смысложизнен-
ным вопросам бытия (цель существования). Тем не менее, 
можно сказать, что в моделировании здоровьесозидающей 
деятельности, экзистенциальная парадигма отвечает син-
кретической составляющей всего опыта человека, так как по-
зволяет актуализировать мысли, чувства, эмоции, действия; 
нивелировать субъект-объектную дихотомию. В связи с этим, 
любая экзистенция является динамическим феноменом м 
существует, прежде всего,  как переживание [12], [14]. 

По нашему мнению, экзистенциальные (предельные) 
ценности – это базис аутентичного существования, предпола-
гающего выбор человека в условиях отсутствия объективных 
смыслов собственных ценностных предпочтений и принятия 
ответственности за данный выбор. Сущность этих условий, 
можно понять в свете значения слова «экзистенция». Экзи-
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стенция (от лат. «existere» – «быть вне», «появляться», «воз-
никать» (ex-istere). Следует отметить, что Человек существует 
в состоянии дистанции от мира, внутри которого он, тем не 
менее, остаётся. Эта дистанция является тем, что позволяет 
человеку проецировать смысл в незаинтересованный мир 
«в-себе». При этом, спроецированный смысл является доста-
точно хрупким, систематически испытывает угрозу разруше-
ния, под воздействием различных причин – от трагедии до 
особенно ярких, выдающихся моментов жизни. При таком 
разрушении мы остаемся лицом к лицу с обнаженной бес-
смысленностью мира, и последствия этого могут быть очень 
серьёзными. 

Таким образом, как в гуманистической, так и в экзистен-
циальной парадигме, здоровьесозидание выступает основ-
ной целью структурной рекомбинации социальной струк-
туры, которая в том числе имеет и патогенную природу. 
Данный процесс, по мнению Ю. М. Орлова осуществляется 
в парадигме саногенного мышления [8] и, как утверждает А. 
Менегетти, предполагает изменение образа жизни, онтоло-
гии личности и среды [7]. В процессе здоровьесохранения в 
отличие от здоровьесозидания достаточно чётко проступает 
толерантность к патогенным формам организации жизни.

Теоретический анализ отечественных и зарубежных 
исследований показал, что учёные, разрабатывающие стра-
тегию здоровьесозидания, выделяют объектом своего ис-
следования субъектность личности, её духовную природу. 
В процессе осуществления изменения стратегии, опираю-
щейся на такой объект как здоровье, у личности происходит 
переоценка мировоззренческих установок и согласование 
(выработка) парадигм, выступающих в качестве эталона, об-
разца, пути в познании. В этой связи, согласование гумани-
стической и экзистенциальной парадигм заключается не в 
замене одной конфигурации параметров на другую, больше 
отвечающую современным потребностям. Сдвиг парадигмы 
тем более не предполагает слияние двух противоположно-
стей. В рассматриваемых аспектах нам видится тенденция к 
определенному завершению гештальта, сочетающая объект-
ный и субъектный подходы, что, несомненно, отвечает основ-
ным постулатам онтопсихологии А. Менегетти. При этом в 
зоне измеряемого уровня  здоровьесозидания находятся 
такие виды психологических динамических характеристик 
как способности и навыки, имеющие отношение к моделям 
поведения, которые обеспечивают возможность управления 
собственным здоровьем, как ресурсом. В этой интерпрета-
ции здоровьесозидание представлено как жизненный стиль. 
Здоровьесозидание в контексте гуманистической и экзистен-
циальной парадигмы, на уровне гипотетического конструк-
та, представляет собой качественную характеристику среды, 
формирующую личность. Идентифицируя себя с окружаю-
щей группой (социальным окружением), личность формиру-
ет соответствующую здоровьеразрушающую, сохраняющую 
или развивающую структуру с заданным набором функций.
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Существуют множество подходов к понятию виктим-
ности, одни учёные рассматривают ее, используя учения о 
жертве преступления, например, Л. В. Франк использует 
следующую формулировку виктимности. В первую оче-
редь он пишет, что это акт «предрасположенности», т. е. 
некая способность личности стать определенных обстоя-
тельствах жертвой преступления или, другими словами, 
неспособность избежать опасности там, где она объектив-
но была предотвратима. Позднее такое определение пре-
терпело изменения и Л. В. Франк уточнил, что способность 
стать жертвой преступления или неспособность избежать 
преступного посягательства может быть как реализован-
ной, так и потенциальной. [цит. по 2, с. 13]

 Другие учёные определяют виктимность как личност-
ную характеристику, например, В. И. Полубинский пишет, 
что виктимность является свойством человека, которое 

определено социальными, психологическими или биофи-
зическими качествами. В свою очередь они способствуют 
формированию условий, из-за которых возникает возмож-
ность причинения личности. [1, с. 11]

Д. А. Сорокотягина определяет виктимность как об-
раз действия или бездействия личности, при котором 
они становятся жертвой преступления в типичных и не-
типичных для них ситуациях. Автор утверждает, что вик-
тимность конкретного индивида – это его потенциальная 
способность, обусловленная социальными факторами, по 
причине которых личность оказывается в роли жертвы 
преступления. Итак, данная способность проявляется че-
рез отрицательное взаимодействие личностных качеств с 
внешними факторами.

Таким образом, можно выделить две составляющие 
виктимности – это личностные качества индивида и фак-
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торы внешней среды. Эти составляющие взаимосвязанные 
структурные единицы, которые определяют характер вик-
тимного поведения и последствия с ним связанные.

На современном этапе под понятием виктимность по-
нимается не только возможность стать жертвой уголовного 
преступления, но и совокупность личностных черт харак-
тера, которые приводят к саморазрушающему поведению, 
т. е. личность является одновременно и жертвой и агрессо-
ром, по отношению к себе. При таком методологическом 
подходе виктимность детерминирована внутриличност-
ным конфликтом, а виктимное поведение актуализируется 
внешними факторами.

Рассматривая виктимное поведение как небезопасное, 
можно сделать вывод, что следствием наличия склонности 
к виктимному поведению является реализация внутрилич-
ностного конфликта, ведущее к неадаптированному пове-
дению. Кроме того, у мужчин, в силу их гендерных стере-
отипов, реализованный конфликт и способность отстоять 
себя в нем, является фактором способствующим повыше-
нию собственной самоценности, но и в то же время риска 
виктимизации.

Итак, виктимное поведение обусловлено совокуп-
ностью личностных качеств, которые взаимодействуют с 
внешними факторами и в определенных ситуациях фор-
мируют травмирующие обстоятельства.

Нами было проведено исследование на базе одного 
из психоневрологических диспансеров среди мужчин, об-
ратившиеся за получением различного вида справок (для 
трудоустройства на работу, получения прав, разрешения 
на оружие; никто из них на психоневрологическом учете 
не состоит), испытуемыми являлись 310 человек В качестве 
методов исследования были использованы:

1. Эмпирические методы: 
• Опросник «Диагностика склонности к виктимному 

поведению» О. О. Андронникова 
• Индивидуально-типологический опросник Л. Н. 

Собчик 
• Павловский опросник темперамента (Pavlovian 

Temperament Survey, PTS)
2. Статистические методы: 
• Метод описательной статистики 
• Методы математической статистики 
В качестве дополнительных переменных при исследо-

вании виктимности у мужчин исследовались такие пара-

метры как национальность, уровень образования, семей-
ное положение, которые не дали значимых статистических 
различий, тенденция к различиям выявлена только по па-
раметру «возраст» и только в одной из шкал ИТО, таким 
образом, при описании результатов, этот параметр мы 
тоже учитывать не будем.

В результате тестирования испытуемых при помощи 
Опросника «Диагностика склонности к виктимному по-
ведению» О. О. Андронникова получены результаты пред-
ставленные в таблице 1.

Таким образом, для мужчин нашей выборки с высо-
ким уровнем виктимности характерны склонность к ги-
персоциальному, агрессивному поведению т склонность 
к некритичному поведению (в результате клинической 
беседы выяснено, что шкала некритичное поведение для 
нашей выборки описывает упрямство в непродуктивных 
формах поведения. Как в народе говорят «мыши плака-
ли, кололись, но продолжали есть кактус». Для мужчин со 
средним уровнем выраженности виктимности характерны 
склонность к самоповреждающему и саморазрущающе-
му поведению и склонность к беспомощному поведению 
(в результате клинической беседы выявлена первичная 
алкоголизация (пара бутылочек пива по выходным, что 
покрепче только по праздникам…, склонность к компью-
терным играм, сложности в построении долгосрочных от-
ношений с женщинами).

Для оценки взаимосвязи уровня выраженности уров-
ня выраженности виктимности с личностными особенно-
стями и достоверности полученных результатов нами был 
проведён корреляционный анализ Спирмена (таблица 2).

Для испытуемых со склонностью к гиперсоциально-
му виктимному поведению значимо выражена интровер-
сия и спонтанность поведения. При чем они спонтанны 
по мнению окружающих, а непредсказуемость поведения 
вызывает агрессивные реакции. Значимая корреляция со 
шкалой «Сила процессов возбуждения» свидетельствует о 
сильной ответная реакция на возбуждение, стимул. Учи-
тывая, взаимосвязь со склонностью к гиперсоциальным 
виктимным поведением раздражающим стимулом для та-
ких испытуемых становиться нарушение их личных ценно-
стей и их понимание того что «правильно и неправильно». 
Жесткие поведенческие установки, ригидность мышления 
(p <0,01) и лабильность эмоций (p <0,01) это снижает сен-
зитивность к социальным ситуациям и формирует у таких 

Таблица 1. Процентное соотношение выраженности шкал виктимного поведения в группе испытуемых

Шкала опросника / выраженность признака в %  
от количества испытуемых

Высокий уровень 
выраженности

Средний 
уровень 

выраженности

Низкий уровень 
выраженности 

Шкала склонности к агрессивному виктимному поведению 43 38 29

Шкала склонности к самоповреждающему  
и саморазрушающему поведению 36 54 10

Шкала склонности к гиперсоциальному виктимному 
поведению 68 27 5

Шкала склонности к зависимому и беспомощному 
поведению 32 52 16

Шкала склонности к некритичному поведению 44 31 25
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испытуемых дезадаптивные формы общения, как правило 
высокий уровень конфликтности как в семье так и на ра-
бочем месте. Мужчины данного типа считают ниже своего 
достоинства уклоняться от конфликта. В тоже время вы-
раженная интровертированность обуславливает среднюю 
реализованность виктимного поведения, они редко стано-
вятся жертвами уголовных преступлений, но часто «соци-
альными жервами», т. е. не понятыми, не принятыми, не 
оцененными по достоинству.

Для испытуемых со склонностью к агрессивному вик-
тимному поведению характерны такие же личностные 
особенности как и для предыдущей группы, но добавля-
ются сверхжесткие гендерные установки («мужик должен 
отстоять себя кулаками») и снижается уровень просоци-
альности. Они не пройдут мимо уличного конфликта, обя-
зательно в него ввяжутся, потому что это «по мужски» и 
такой тип виктимного поведения ведет к тому, что они ста-
новятся жертвами уголовных преступлений (которые сами 
зачастую и провоцируют).

Для этих двух типов виктимности характерен сильный 
тип высшей нервной системы и подвижность нервных про-
цессов, они активны и инициативны в своей виктимизации 
и сами создают вокруг себя конфликтные ситуации.

Особый интерес для исследования представляет со-
бой группа со средним уровнем виктимности, но слабым 
типом высшей нервной деятельности. У этих испытуемых 
выражена склонность к самоповреждающему и самораз-
рушающему поведению и склонность к зависимому и бес-
помощному поведению. Они так же спонтанны и ригид-
ны, но пассивны в своей виктимизации, часто принимают 
на себя роль жертвы с целью получения вторичных выгод 
(как в анекдоте: - Ты неудачник, ничего не добился, целый 
день лежишь, ешь, пьешь, играешь в телефон, я все за тебя 
делаю… - И после этого я неудачник). Для данного типа 
характерна виктомагенная деформация личности (по клас-
сификации А. Л. Репецкой), т. е. неудовлетворительная 
социальная адаптация, эмоциональная неустойчивость, 

сниженная способность к абстрактному мышлению. По 
данным разных авторов, испытуемые с данными характе-
ристиками в детстве подвергались насилию, поэтому роль 
жертвы для них «привычна» мало травмирущая.
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Таблица 2. Взаимосвязь уровня выраженности виктимности с личностными особенностями

Значения коэффициента корреляции r

Высокий уровень 
выраженности 
виктимности

Средний уровень 
выраженности 
виктимности

Низкий уровень 
выраженности виктимности

Экстраверсия –0.331 (p <0,1) 0,809 0,724

Спонтанность 0.155 (p <0,1) 0,320 (p <0,01) 0,680

Агрессивность 0,336 (p <0,01) 0,414 0,463

Ригидность 0,314 (p <0,001) 0,439 0,526

Интроверсия 0,321 (p <0,01) 0.021 (p <0,1) 0,841

Сензитивность -0,645 –0,225 (p <0,1) 0,284 (p <0,1)

Тревожность 0,176 (p <0,1) 0,317 (p <0,01) 0,524 (p <0,5)

Лабильность 0,322 (p <0,01) 0.399 (p <0,1) 0,305 (p <0,01)

Сила процессов возбуждения 0,318 (p <0,01) 0.397 (p <0,1) 0,321 (p <0,01)

Сила процессов торможения –0.191 (p <0,1) -0,143 (p <0,1) 0.213 (p <0,1)

Подвижность нервных процессов 0.162(p <0,1) 0,854 0.335 (p <0,1)

Уравновешенность по силе –0.393 (p <0,1) -0.278 (p <0,1) 0,324 (p<0,01)
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Значительный вклад в исследование индивидуаль-
но-личностных особенностей внёс Р. Кеттел. Его теория 
раскрывает понимание взаимосвязи и взаимодействия 
личности и окружающей среды. Чертой автор называл 
конструкт, определяющий предсказуемые и относительно 
постоянные особенности поведения конкретного человека 
в сходных ситуациях. Кеттелл предложил классификацию 
черт личности, которая включает следующие аспекты: 
исходные черты (основополагающие черты личности, ко-
торые формируют ее структуру – 16 факторов, определя-
ющих постоянство поведения) и поверхностные черты (яв-
ляются результатом взаимосвязи исходных черт и имеют 
меньшую стабильность); конституциональные (развивают-
ся на основе биологических и физиологических данных) и 
сформированные средой; динамические черты, связанные 
со способностями и темпераментом (по сути проявления) 
[1]. Таким образом, личность каждого человека является 
сложной системой взаимосвязанных конструктов, влия-
ющих на особенности формирования и проявления друг 
друга.

Групповую сплоченность можно охарактеризовать как 
положительное воздействие на членов коллектива, которое 
заставляет их находиться в одной группе. Групповая сплочен-
ность бывает высокого уровня, для которого характерны пре-
данность коллективу его членов, взаимная поддержка, благо-
приятная атмосфера, близкие взаимоотношения участников 

группы, а также низкого уровня, для которого характерны 
отсутствие совместных интересов, снижение продуктивности 
совместной деятельности, минимальное количество или пол-
ное отсутствие взаимной поддержки [3].

Cоциально-психологический климат характеризуется 
эмоциональной окраской психологических связей членов 
группы. Она формируется за счет симпатий и антипатий, 
степени близости взаимоотношений между людьми внутри 
коллектива, совпадения ценностей и характеров и т.д. Под 
социально-психологическим климатом понимают также 
состояние какой-либо общности, которая отражает ее ком-
плексную способность достигать поставленные цели. Среди 
составляющих СПК можно выделить: ценности и нормы кол-
лектива, установки [2].

Основной задачей формирования социально-психоло-
гического климата можно считать формирование и сохра-
нение условий и факторов, способствующих эффективной 
работе и высокой производительности сотрудников, а также 
их психологическому благополучию [4].

Нами было проведено исследование на базе одного из 
филиалов фитнес-клуба «Зебра», испытуемыми являлись 85 
работников. В качестве методов исследования были исполь-
зованы:

1. Эмпирические методы: 
• Методика социально-психологической самоаттеста-

ции малой группы как коллектива (СПСК) Р.С. Немова 
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• Определение индекса групповой сплоченности К. Э. 
Сишора 

• 16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла 
2. Статистические методы: 
• Метод описательной статистики 
• Метод математической статистики – корреляционный 

анализ, коэффициент корреляции Пирсона.
• Метод математической статистики – регрессионный 

анализ. 
В результате тестирования отделов организации на 

групповую сплоченность согласно методике «Оценка 
групповой сплоченности коллектива К. Э. Сишора» были 
получены следующие результаты. Высокий уровень груп-
повой сплоченности был выявлен в отделах «сервисный от-
дел» (30,6), «отдел продаж» (17,75), «служба безопасности» 
(15,8), «групповые программы» (16,5), «тренажёрный зал» 
(17,04). В отделе «бассейн» групповая сплоченность выше 
средней (13,25).

Согласно методике социально-психологической самоат-
тестации малой группы как коллектива (СПСК) Р.С. Немова 
были получены следующие результаты. Уровень социально-
психологического климата во всех отделах ниже среднего: 
«сервисный отдел» (3,7), «отдел продаж» (3,7), «служба без-
опасности» (3,7), «групповые программы» (3,5), «бассейн» 
(3,4), «тренажёрный зал» (3,5).

Был проведен регрессионный анализ. Расчеты были 
произведены в программе для работы с электронными та-
блицами Microsoft Excel и получены следующие результаты. 

Было выявлено влияние фактора «моральная норма-
тивность» на социально-психологический климат. Коэффи-
циент детерминации r2 равен 0.304. Факторный признак X 
определяет 30.4 % дисперсии зависимого признака Y. Сред-
няя ошибка аппроксимации составляет 2.5 %, что характери-
зует адекватность регрессионной модели. 

Было выявлено также влияние фактора «моральная 
нормативность» на групповую сплоченность. Коэффициент 

Рисунок 1. определение индекса групповой сплоченности коллектива К. Э. сишора

Рисунок 2. общая оценка социально-психологического климата. Методика социально-психологической самоаттестации малой 
группы как коллектива (сПсК) Р. с. Немова
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детерминации r2 равен 0.749. Факторный признак X опре-
деляет 74.9 % дисперсии зависимого признака Y. Средняя 
ошибка аппроксимации составляет 14.2 %, что характеризует 
адекватность регрессионной модели. 

Было выявлено влияние фактора «самоконтроль» на 
групповую сплоченность. Коэффициент детерминации r2 
равен 0.82. Факторный признак X определяет 82.1 % диспер-
сии зависимого признака Y. Средняя ошибка аппроксима-
ции составляет 11.6 %, что характеризует адекватность ре-
грессионной модели. 

Было выявлено также влияние фактора «самоконтроль» 
на социально-психологический климат. Коэффициент де-
терминации r2 равен 0.341. Факторный признак X определя-
ет 34.1 % дисперсии зависимого признака Y. Средняя ошибка 
аппроксимации составляет 2.5 %, что характеризует адекват-
ность регрессионной модели. 

Было выявлено влияние фактора «сдержанность» на 
социально-психологический климат. Коэффициент детер-
минации r2 равен 0.417. Факторный признак X определяет 
41.7 % дисперсии зависимого признака Y. Средняя ошибка 
аппроксимации составляет 2.3 %, что характеризует адекват-
ность регрессионной модели. 

Было выявлено влияние фактора «конформность» на 
групповую сплоченность. Коэффициент детерминации r2 
равен 0.236. Факторный признак X определяет 23.6 % дис-
персии зависимого признака Y. Средняя ошибка аппрок-
симации составляет 20.7 %, что характеризует адекватность 
регрессионной модели. 

На основе полученных результатов были сделаны следу-
ющие выводы:

Чем выше уровень моральной нормативности, самокон-
троля и сдержанности руководителя, тем выше уровень груп-
повой сплоченности и социально-психологического климата. 
Это связано с тем, что руководитель, осознано соблюдающий 
общепринятые моральные правила и нормы, умеющий кон-
тролировать свои эмоции и поведение, настойчивый в до-
стижении цели будет нести стабильность и последователь-
ность в своих решениях и поручениях, несмотря на позицию 
сотрудника в иерархии компании, что будет способствовать 
сплочению коллектива и снижать возможные конфликтные 
ситуации. Независимость руководителя, в свою очередь, бу-
дет снижать групповую сплоченность. Такого руководителя 
можно охарактеризовать как независимую, резкую личность, 
что может разрушать контакты в коллективе. В то время, как 
конформный руководитель, который ориентирует свое пове-
дение в направлении людей, будет способствовать лучшему 
взаимодействию и сплочению группы. 

Таким образом, темперамент, характер, эмоционально-
волевая сфера, способности руководителя и другие инди-
видуально-психологические качества личности формируют 
определенные стратегии поведения в рабочей обстановке, 
в процессе управления и взаимодействия с подчиненными, 
что непосредственно связано со взаимоотношениями внутри 
коллектива, наличием или отсутствием благоприятного со-
циально-психологического климата и уровнем групповой 
сплоченности. Влияние индивидуально-психологических 
качеств руководителя и стиля управления на групповую 

сплоченность, а также социально-психологический климат 
коллектива – важный аспект психологии управления, ко-
торый требует особого внимания и является актуальным в 
настоящее время, а также требует дальнейшего изучения. 
Полученные результаты исследования могут применяться в 
практической деятельности психологов управления, органи-
зационных психологов, HR-специалистов, бизнес-тренеров, 
менеджеров, управляющих и владельцев компаний.
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Китай является многонациональной страной с различ-
ными этническими группами и религиозными сообщества-
ми. Одним из значительных аспектов этнического многооб-
разия является мусульманское население, проживающее как 
в основных китайских провинциях, так и в регионах с особым 
статусом, таких как Синьцзян-Уйгурский автономный район. 
В течение последних лет политика Китая в отношении му-
сульманского населения стала предметом обсуждения и де-
батов.

Целью данной статьи является анализ политики Китая 
по отношению к мусульманскому населению с особым вни-
манием на регион Синьцзян и другие регионы, где прожи-
вает мусульманское меньшинство. Исследование стремится 
рассмотреть основные аспекты политики Китая, включая 
меры контроля, ограничения и преследования, а также их 
влияние на мусульманское население и общественно-поли-
тическую обстановку.

Актуальность данного исследования обусловлена необ-
ходимостью понимания динамики политической ситуации в 
Китае и ее воздействия на мусульманское население. Анали-
зируя политику Китая, мы можем расширить наше знание 
о состоянии прав человека, религиозной свободы и этниче-
ских вопросов в современном мире. Кроме того, сравнение 
политики Китая с политикой Пакистана позволит нам разо-
браться в динамике взаимодействия между государствами с 
разными религиозными и этническими составляющими.

Ситуация в Синьцзяне. 
СУАР является одним из наиболее значимых регионов 

Китая с проживанием мусульманского населения. Располо-
женный на западе страны, регион граничит с несколькими 
странами Центральной Азии. Согласно последним данным, 
население Синьцзяна составляет около 25 миллионов чело-
век.

Этнический состав региона разнообразен. Главными эт-
ническими группами являются уйгуры, составляющие зна-

чительную часть мусульманского населения, а также хань, 
казахи, киргизы, узбеки и другие. Уйгуры являются наиболее 
многочисленной этнической группой в регионе. Синьцзян 
имеет сложный социально-политический контекст, который 
связан с этническими, религиозными и культурными раз-
личиями. Мусульманское население в Синьцзяне сохраняет 
свою уникальную исламскую культуру и традиции, что дела-
ет его отличным от основной ханьской китайской культуры.

Однако регион также стал ареной для социальных и 
политических проблем. Они включают этнические напря-
жения, террористическую активность и насилие. Китайские 
власти утверждают, что эти нападения были осуществлены 
экстремистскими группировками, связанными с уйгурскими 
сепаратистами или исламистскими террористами. Однако, 
из-за ограничений на свободу информации и ограниченного 
доступа для независимых наблюдателей, некоторые детали 
и факты о таких инцидентах могут быть неясными или спор-
ными.

Наиболее известные террористические нападения в 
Синьцзяне:

1) Волнения в Урумчи в 2009 году: В июле 2009 года про-
изошли массовые беспорядки в Урумчи, административном 
центре Синьцзяна. Были сообщения о схватках между уйгу-
рами и китайскими группами, а также о нападениях на ма-
газины и автобусы. Инциденты привели к смерти нескольких 
сотен человек и ранению тысяч других, главным образом, ки-
тайцев ханьской национальности.

2) Нападения в Кашгаре в 2011 году: В июле 2011 года в 
городе Кашгар произошла серия нападений на полицейские 
участки, правительственные здания и вооруженных силови-
ков. В результате этих нападений погибли как нападавшие, 
так и силовики.

В последующие годы в регионе были зарегистрированы 
и другие террористические нападения, включая теракт в го-
роде Урумчи в 2014 году и нападение на офис партии в Хота-
не в 2011 году.
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В последние годы Китай принял жесткую политику кон-
троля и преследования мусульманского населения в Синь-
цзяне, особенно в свете роста сепаратистских и экстремист-
ских движений. Китайское правительство считает эти меры 
необходимыми для обеспечения национальной безопасно-
сти и поддержания социальной стабильности, однако они 
вызывают обеспокоенность и критику со стороны междуна-
родного сообщества.

В 2014 году китайское правительство объявило о за-
пуске кампании «Нанеси жесткий удар» (англ. «Strike Hard 
Campaign») в регионе Синьцзян. Эта политика направлена на 
борьбу с сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом в ре-
гионе. Однако в рамках этой политики были приняты меры, 
которые вызывают обеспокоенность и критику со стороны 
международного сообщества.

С 2016 года китайское правительство усилило контроль 
и надзор за мусульманским населением в Синьцзяне. Были 
установлены массовые системы видеонаблюдения с исполь-
зованием искусственного интеллекта и распознавания лиц. 
Контрольные посты были установлены на входах в мечети, а 
также в других общественных местах.

С 2017 года появились доклады о создании специаль-
ных центров для перевоспитания и образования в Синь-
цзяне, которые по официальным заявлениям предназна-
чены для предотвращения экстремизма. Однако согласно 
свидетельствам выживших и отчетам правозащитных ор-
ганизаций, в этих центрах мусульмане подвергаются фи-
зическим и психологическим пыткам, принуждению к 
отречению от своей религии и культуры, а также индок-
тринации.

В 2018 году ряд международных СМИ и правозащитных 
организаций начали публиковать отчеты и статьи, в которых 
описывались нарушения прав человека в Синьцзяне. Докла-
ды содержат информацию о массовых задержаниях, прину-
дительной индоктринации, силовом использовании и пыт-
ках в отношении мусульманского населения.

В 2019 году в Организации Объединенных Наций прош-
ли заседания, на которых многие страны выразили обеспоко-
енность и призвали Китай прекратить нарушения прав чело-
века в Синьцзяне. Однако китайское правительство отвергло 
эти обвинения и поддержало свою политику как меры по 
предотвращению экстремизма.

В 2020 году некоторые правительства, включая США, 
ввели санкции против китайских чиновников и организаций, 
которые были связаны с нарушениями прав человека в Синь-
цзяне.

В 2021 году продолжаются доклады о массовых за-
держаниях и преследованиях мусульманского населения 
в регионе. Международные правозащитные организации 
продолжают осуждать политику Китая и призывают к 
международному расследованию нарушений прав человека 
в Синьцзяне.

Международное сообщество проявляет все большую 
озабоченность по поводу политики Китая в отношении му-
сульманского населения в Синьцзяне. Многие страны, пра-
возащитные организации и дипломатические инстанции 
высказывают критику и призывают Китай прекратить нару-
шения прав человека и свобод религии. Некоторые страны, 
включая США, Канаду, Великобританию и другие, вырази-
ли официальное осуждение политики Китая и ввели санк-
ции в отношении чиновников и организаций, связанных с 
нарушениями прав человека в Синьцзяне. Международные 
организации, такие как ООН и Хьюман Райтс Вотч, также 
заявили о необходимости независимого международного 
расследования ситуации в Синьцзяне и призвали Китай вы-
полнять свои международные обязательства в области прав 
человека.

Однако Китай отрицает наличие нарушений прав чело-
века и отказывается признавать критику, утверждая, что его 
политика в Синьцзяне направлена исключительно на борьбу 
с экстремизмом и терроризмом. Ситуация в Синьцзяне про-
должает оставаться спорной и вызывает дебаты в междуна-
родном сообществе относительно соблюдения прав человека 
и свобод религии в регионе.

Политика Китая в отношении мусульманского мень-
шинства в других регионах. 

В Нинся-Хуэйском автономном районе, который нахо-
дится в центральной части Китая, проживает значительное 
число мусульманского населения, преимущественно из эт-
нической группы хуэй. В отличие от Синьцзяна, политика 
Китая в отношении мусульманского населения в этом ре-
гионе имеет отличия. С начала 2018 года в Нинся-Хуэйском 
автономном районе были приняты меры, направленные на 
контроль и ограничение религиозной практики мусульман. 
Китайское правительство проводило кампании по секуля-
ризации и контролю за мечетями, налагало ограничения на 
проведение религиозных мероприятий и изучение ислама в 
школах. Мусульманам также требовалось получение разре-
шения на совершение хаджа (паломничества в Мекку).

В других смежных областях Китая, таких как Кашгар-
ский, Хотанский и Аксуйский районы, проживает значи-
тельное мусульманское население. В этих районах ситуация 
с религиозной свободой также остается напряженной, а ки-
тайское правительство продолжает усиливать контроль над 
мусульманскими сообществами и религиозными института-
ми.

С начала 2018 года были введены ограничения на рели-
гиозные обряды и практики в этих областях. Мусульманам 
ограничена возможность совершать молитвы, поститься и 
осуществлять другие религиозные обряды. Кроме того, ки-
тайские власти проводят кампании по пропаганде атеизма 
и воздействию на мусульманское население с целью сокра-
щения практик ислама. В ходе этих кампаний китайское 
правительство усилило контроль над мусульманскими рели-
гиозными институтами, требуя более тесного надзора и го-
сударственной регистрации. Были ужесточены требования к 
мусульманским духовенству и медресе, их деятельность под-
вергается пристальному вниманию и контролю со стороны 
правительства.

Кроме того, правительство Китая также ограничивает 
возможности для распространения и изучения ислама. Му-
сульманские школы и учебные заведения сталкиваются с 
ограничениями в проведении своей деятельности, включая 
обучение на арабском языке и изучение исламской литера-
туры. В результате этих мер политики мусульманское на-
селение сталкивается с ограничениями в свободе вероиспо-
ведания и возможностях сохранения своей религиозной и 
культурной идентичности.

В результате исследования можно сделать следующие 
основные выводы:

1. Политика Китая в отношении мусульманского населе-
ния характеризуется жестким контролем, преследованиями 
и ограничениями религиозной и культурной практики. Эти 
меры воспринимаются Китаем как средства предотвраще-
ния экстремизма и поддержания социальной стабильности.

2. В Синьцзяне были введены меры массового контроля 
и слежки за мусульманским населением, а также примене-
ние принудительных методов перевоспитания в специаль-
ных центрах. Это вызывает серьезные опасения и нарушает 
права человека.

3. Китай также проводит политику контроля и ограни-
чений в других регионах с проживанием мусульманского 
населения, таких как Нинся-Хуэйский автономный район, 
Кашгарский, Хотанский и Аксуйский районы.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯКОММУНИКАЦИЯВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ

Коммуникация в нынешних реалиях является одной из фундаментальных основ существования общества, при этом 
возможности современных технологий могут как облегчить, так и затруднить процесс коммуникации. одна из первостепенных 
компетенций, необходимых современному человеку как в профессиональной деятельности, так и в повседневности - это 
умение выстраивать письменную и устную коммуникации с представителями разных культур. Целью данной статьи является 
рассмотрение феномена межкультурной коммуникации, подчеркивая важность этого явления в современном мире, а также 
разбор основных проблем и трудностей, которые могут повлиять на успех коммуникации. Благодаря более сложному устройству 
по сравнению с другими видами коммуникации, межкультурная имеет большие требования, что несет в себе ряд трудностей 
и проблем, связанных с наличием недопонимания и конфликтных ситуаций. В их основе могут быть различные причины: от 
возникновения сложностей из-за незнания языка и до более глубоких причин. В связи с этим была затронута тема оптимизации 
межэтнических отношений посредством толерантности и терпимости. Для полноценной коммуникации необходимо понимать 
не только особенности языка, но и другой культуры, проявлять терпение и толерантность. C течением времени в современном 
мире культура становится все больше интернациональной, обширнее развивая процессы культурного общения. 
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INTERCULTURALCOMMUNICATIONINMODERNSOCIETY

Communication in the current realities is one of the foundations for the existence of society while the possibility of modern 
technologies can both facilitate and complicate the process of communications. one of the main competencies required by people 
today both in professional activity and in everyday life is the ability to build written and oral communication with representatives of different 
cultures. The purpose of this articleis is to consider the phenomenon of intercultural communication, emphasizing the importance of this 
phenomenon in the modern world as well as analyzing the main problems and difficulties that can affect the success of communications. 
In comparison to other types of communication, intercultural has greater requirements which brings with it a number of difficulties and 
problems associated with misunderstandings and conflicts. They can be based on various reasons: from the occurrence of difficulties 
due to language ignorance and to some other reasons. In this regard, the topic was optimization of interethnic relations through tolerance. 
For effective communication it is necessary to understand not only the features of language, but also another culture to show patience 
and tolerance. Attention is drawn to culture as becoming more and more international, broader developing the processes of cultural 
communication.

Keywords: culture, macroculture, microculture, tolerance, verbal and non-verbal communication.

В последние десятилетия в России особенно возрос ин-
терес к проблемам межкультурного общения. В процессе 
межкультурного взаимодействия люди сталкиваются с про-
блемами, вызванными различием восприятия окружающего 
мира носителями культур, что несет в себе непонимание и 
даже конфликты в процессе коммуникации.

Коммуникация является неотъемлемой частью социу-
ма. Она, как главный и многоаспектный инструмент обще-
ства, выполняет функции взаимодействия людей между друг 
другом, их взаимопонимания и взаимовлияния. И нет ничего 
удивительного, что многие филологи, социологи и ученые во 
многих других направлениях уделяют достаточно большое 
внимание этому феномену.

Коммуникация, по своей структуре, является слож-
ной и многослойной, требующей навыков, умений и зна-

ний. Речь – это лишь одна из возможных способов пере-
дачи информации. Человек оперирует информацией 
всеми способами коммуникации как невербальной, так и 
вербальной.

Обращаясь к словарю иностранных слов, мы находим, 
что коммуникация – это путь сообщения; форма связи; акт 
общения, связь между двумя или более индивидами, осно-
ванных на взаимопонимании; процесс сообщения информа-
ции с помощью технических средств [5].

В энциклопедии коммуникация, в процессе акта обще-
ния, определяется как «передача информации» от одного че-
ловека другому. Общение может осуществляться как в про-
цессе любой деятельности, например, производственной, так 
и при помощи речевой деятельности или другой деятельно-
сти, использующей знаки [1]. 
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А. Урсул считает, что коммуникация несет в себе обмен 
информацией между сложными динамическими системами 
и их частями, которые в состоянии принимать информацию, 
накапливать ее и преобразовывать [7]. 

Согласно Ю. Хабермасу коммуникация представля-
ется как «ориентированное на взаимопонимание» дей-
ствие, основными критериями которого является понят-
ность, правильность и истинность. Он рассматривает её 
как инструмент реализации практических интересов лю-
дей [8].

Вербальной коммуникацией является передача инфор-
мации при помощи слов, используя различные знаковые 
системы, основной такой системой считается язык. Главной 
чертой данного способа коммуникации является то, что она 
направлена по своей форме и структуре на другого человека 
и является фактом коммуникации.

Невербальная коммуникация – это коммуникативное 
взаимодействие без использования слов. То есть посредством 
знаков, жестов, мимики. Само тело становится инструмен-
том для коммуникации, которое и является своеобразной 
знаковой системой. Невербальная коммуникация позволяет 
лучше понять передаваемое сообщение и в некоторой мере 
не зависит от психологических и социально-психологиче-
ских качеств личности [6].

Исходя из вышеизложенного, общение — это не только 
вербальный процесс, а совокупность всех методов восприя-
тия и передачи информации. Для обеспечения эффективно-
го общения требуется, как знания языка, так и невербальных 
средств выражения, основных правил этикета, знаний в об-
ласти культурологии и многого другого. 

Коммуникация — это не просто обмен информацией. 
Это информационный контакт, несущий в себе смысл; фор-
мирование общности с взаимопониманием и обратной свя-
зью, обменом знаний, в том числе и культурных, а также лич-
ным опытом в различных сферах.

Проявления культуры весьма разнообразны, науке из-
вестно более 250 различных понятий, подходящих под опре-
деление термина «культура».

В академическом словаре русского языка имеется не-
сколько определений, наиболее подходящим является: 
«Культура – это совокупность достижений человеческого 
общества в производственной, общественной и духовной 
жизни». 

По мнению лингвиста С. Г. Тер-Минасовой и опираясь 
на культурологию, слово «достижение», предполагающее 
высоко оцениваемые выдающиеся результаты, в этом опре-
делении можно считать неточностью, в данном случае будет 
правильнее употребить фразу «совокупность результатов де-
ятельности». 

Одной из классификаций культур по их типу можно 
считать разделение по континентальному признаку. Более 
масштабные типы культур называются макрокультурами. 
Они состоят, в свою очередь, из более мелких - микрокультур, 
которые представляют различного рода группы, с опреде-
ленными культурными особенностями. Каждая микрокуль-
тура имеет ряд общих черт и различий с макрокультурой, в 
состав которой они входят. 

В современном мире культура все больше становится 
интернациональной, развивая процессы культурного обще-
ния. Данное развитие, а также глобализация, рост внешней 
политики, экономики, туризма и прочие взаимодействия 
между странами стали причиной появления такого феноме-
на, как межкультурная коммуникация.

Понятие «межкультурная коммуникация» было вве-
дено в 1950-х г., американским культурным антропологом 
и кросс-культурным исследователем Эдвардом Холлом 
специально для созданной им программы для Государ-
ственного аппарата США, цель которой была помощь в 
адаптации политических и экономических деятелей за 
границами Америки.

Возникновением межкультурной коммуникации, как 
предмета для изучения, принято считать с момента выхода 
книги Э. Холла и Д. Трагера «Culture as Communication» в 
1954 году [10].

При дальнейшем развитии, данная идея ляжет в осно-
ву другой работы Э.Холла «The Silent Language», где была 
раскрыта корреляция между непосредственно культурой и 
коммуникацией. А после и вовсе была выдвинута идея, что 
помимо научных исследований, данной проблемой следует 
заниматься как обособленной учебной дисциплиной [9].

Межкультурная коммуникация (МКК) по мнению Э. 
Р. Латыповой рассматривается как «непосредственный или 
опосредованный обмен информацией между представите-
лями разных лингвокультур» [4].

Наиболее емким определением МКК можно считать 
определение И. И. Халеевой: «Межкультурная коммуни-
кация – есть совокупность специфических процессов взаи-
модействия людей, принадлежащих к разным культурам и 
языкам. Она происходит между партнерами по взаимодей-
ствию, которые не только принадлежат к разным культурам, 
но и при этом осознают тот факт, что каждый из них явля-
ется «другим» и каждый воспринимает чужеродность «пар-
тнера» [2].

Межкультурная коммуникация устроена сложнее, чем 
другие виды коммуникаций. Благодаря своим особенностям 
она более требовательная, что ведет за собой ряд трудностей 
и проблем. 

Проблема допущения сходств. Человеку по своей при-
роде свойственно сравнивать и сопоставлять себя с партне-
рами по коммуникации. Одной из причин недопонимания 
в МКК является то, что в таком сравнении людям свойствен-
но предполагать, что они достаточно схожи и легко смогут 
контактировать друг с другом. Но коммуникация является 
уникальной личностной особенностью, которую формиру-
ют определенные общества и их культуры, таким образом, 
то, что может быть понятно одному, другой воспринимает 
с трудом. 

Проблема различия языков. Многие слова и фразы име-
ют различные значения, в том числе и появившихся в ходе 
развития культуры. Языковое различие ведет за собой то, что 
человек другой культуры может и не знать этих “иных” смыс-
лов. Кроме того, при общении на языке, которым человек 
овладел не в совершенстве, возникают проблемы, связанные 
с передачей конкретного смысла. При этом зачастую игно-
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рируются невербальные процессы, что ведет к проблемам в 
понимании.

Проблема ошибочной интерпретации невербального 
общения. Невербальное общение является огромной частью 
коммуникации. Человеку весьма сложно и трудно полно-
стью понимать все знаки, интонации, жестикуляцию не 
своей родной культуры. Все это приводит к неправильной 
интерпретации и в последствии может привести к недопо-
ниманиям и конфликтам.

Проблема стереотипов. Явление стереотипов и пред-
убеждений является естественным психологическим про-
цессом, оказывающее влияние на восприятие. Стереотипы 
поддерживаются другими психологическими процессами, 
такими как избирательное внимание. При чрезмерной опо-
ре на стереотипы возникает проблема объективного воспри-
ятия человека и его сообщений, что может оказывать нега-
тивное влияние на процесс коммуникации. 

Проблема различия культурных ценностей. В мировоз-
зрении и мировосприятии человека огромную роль играют 
культурные ценности. И из-за различия в этих ценностях в 
коммуникации разных культур могут возникнуть недопони-
мания и конфликтные ситуации. 

Вышеперечисленное является далеко не полным спи-
ском сложностей в межэтнической коммуникации, иными 
словами, диапазон причин возникновения непониманий и 
конфликтов довольно широк: в основе конфликта могут ле-
жать не только недостаточное знание языка и непонимание 
между коммуникантами, но и другие более глубокие причи-
ны, не всегда четко осознаваемые самими участниками ком-
муникации.

Основой для развития МКК должен быть принцип толе-
рантности, отражающий стремление к пониманию и уваже-
нию. Толерантность - это терпимость, принятие и понима-
ние поликультурности нашего мира, различий в проявлении 
индивидуальности и форм самовыражения. Толерантность 
является необходимой по отношению к особенностям раз-
ных религий, народов и наций. Она не означает отказ от соб-
ственных убеждений, а является признаком уверенности и 
осознания надежности своей позиции, уважения чужих цен-
ностей и взглядов, а также обогащения собственного круга 
ценностей за счет взаимодействия с представителями других 
культур [3, с. 22].

В современном мире межкультурная коммуникация, 
явление с которым каждый человек сталкивается постоян-
но. Люди слушают зарубежную музыку, смотрят фильмы, 
имеют друзей или деловых партнеров из других стран, с раз-
витием туризма, все чаще отдыхают за границей. Также не 
стоит забывать и о учебных заведениях в которых обучаются 
студенты из разных регионов и стран. Для успеха в межкуль-
турной коммуникации недостаточно просто владеть чужим 
языком, разобраться в грамматике. Необходимо и понимать 
культурную составляющую, уважать представителей других 
культур, быть толерантным и терпимым. Ведь в понятии 
межкультурная коммуникация заложено взаимодействие на 
равных правах, несмотря на все особенности и уникальности 
культур коммуникантов. 

Пристатейный библиографический список

1. Большая советская энциклопедия: (В 30-ти т.) / Ред. 
А. М. Прохоров. - 3-е изд. Т. 12. М., 1973.

2. Воронин А. С. Словарь терминов по общей и соци-
альной педагогике. Екатеринбург: ГОУ ВПУ УГТУ, 
2006.

3. Куракова Т. В. Проблема общероссийской и регио-
нальной идентичности на современном этапе // Тео-
рия и практика общественного развития. 2013. № 2.

4. Латыпова Э. Р. Из основ теории межкультурной 
коммуникации. // Опыт создания и реализации тех-
нологических инноваций в образовании // Сборник 
материалов Международной научно-практической 
конференции. Редколлегия: Л. А. Абрамова и др. 
2017. 

5. Словарь иностранных слов - 13-е изд., стер. М.: Рус-
ский язык, 1986. 

6. Суровнева А. А. Межкультурная коммуникация как 
глобальная проблема современного мира // Сбор-
ник научных статей профессорско-преподаватель-
ского состава и студентов Российского экономи-
ческого университета им. Г. В. Плеханова и других 
научно-образовательных учреждений. Май, 2018 г. 
Берлин, 2018. 

7. Урсул А. Д. Природа информации. Философский 
очерк. М.: Политиздат, 1968. 

8. Хабермас Ю. Публичное пространство и полити-
ческая публичность. Биографические корни двух 
мыслительных мотивов // Между натурализмом и 
религией. Философские статьи / Пер. с нем. М. Б. 
Скуратова. М.: Весь мир, 2011.

9. Hall E. The Silent Language. New York, 1959.
10. Trager G., Hall E. Culture as Communication: A Model 

and Analysis. New York, 1954.



463

ЯЗЫКИПРАВО

ЛАТЫПОВАЭльвираРашитовна
кандидат педагогических наук, доцент Института химической технологии и инжиниринга уфимского государственного нефтяного 
технического университета

БАЙНАЗАРОВАйбулатРафикович
магистрант уфимского государственного нефтяного технического университета

ЗНАЧЕНИЕЯЗЫКОВОЙКАРТИНЫМИРАВИЗУЧЕНИИНАЦИОНАЛЬНЫХОСОБЕННОСТЕЙ

Эта статья исследует изучение лингвокультурологии с момента появления как новой науки. согласно названию, 
в статье описывается теоретическая основа лингвокультурологии. особенно отмечаются вопросы, на которые она 
отвечает. Большое внимание уделяется задачам и целям лингвокультурологии как науки. Текст дает ценную информацию о 
межкультурной коммуникация, межкультурной компетенции. следует подчеркнуть различие между терминами этнолингвистика 
и лингвострановедение. Рассматривается отношение лингвокультуры к языковой картине мира. обсуждается межкультурная 
коммуникация. Эта статья представляет интерес для носителей разных культур.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная компетенция, лингвокультурная компетенция, 
этнолингвистика, языковая картина мира.

LATYPOVAElviraRashitovna
Ph.D. in pedagogical sciences, associate professor of the Institute of Chemical Technology and Engineering of the ufa state Petroleum Technical 
university

BAYNAZAROVAybulatRafikovich
magister student of the Institute of Chemical Technology and Engineering of the ufa state Petroleum Technical university

THESIGNIFICANCEOFTHELINGUISTICPICTUREOFTHEWORLDINTHESTUDYOFNATIONAL
CHARACTERISTICS

This article deals with the study of linguoculturology since its origin as a new science. According to the title, the article describes the 
theoretical basis of linguoculturology. It’s especially noted questions to which it answers. Much attention is paid to the tasks and goals of 
linguoculturology as a science. The text provides valuable information about intercultural communication, intercultural competence. The 
difference between the terms ethnolinguistics and linguistics studies should be emphasized. The relation of linguoculture to the linguistic 
picture of the world is considered. Intercultural communication is discussed. This article is of interest to representatives of different 
cultures.

Keywords: intercultural communication, intercultural competence, linguacultural competence, ethnolinguistics, linguistic picture of 
the world.

С появлением интереса иностранному языку естествен-
но появляется интерес и к народу, говорящем на данном 
языке. Для полноценного общения с другим народом необ-
ходимо понять особенности его культуры, характера. Язык 
каждого народа связан с его историей, культурой и социаль-
ной жизнью, которые, в свою очередь, составляют языковую 
картину мира данного этноса. 

Познавательная ценность языковой картины мира за-
ключается в том, что она изучается лингвокультурологией, 
так как в ней довольно достаточно иллюстративного мате-
риала, чтобы охарактеризовать национальный менталитет, 
особенности того или иного этноса. Языковая картина мира 
является также источником знаний о национальном харак-
тере и менталитете, так как в ней содержится огромная база 
лингвистических данных, исследуя которые достичь опреде-
ленных результатов, касающихся особенностей националь-
ного мировидения.

Во второй половине XX века появляется новая наука – 
лингвокультурология, которая пытается ответить на вопросы 
кодирования культуры с помощью языка, какую информа-
цию несут те или иные языковые единицы. Доминирующей 
в данной лингвистической отрасли является зарождение на 

рубеже веков парадигмы научного исследования, культиви-
рующей знания интегрированного типа, опора на принципы 
антропоцентризма при изучении явлений действительности. 
Как самостоятельная лингвистическая дисциплина лингво-
культурология сформировалась в конце XX века. Отраслевая 
специфика, задачи отмечены в трудах В. Н.Телия, Н. Ф. Але-
фиренко, В. В. Воробьева, В. И. Карасика, В. А. Масловой, Ю. 
С. Степанова, В. М. Шаклеинаи других [10].

Исследователь А. Т. Хроленко различает лингвокульту-
рологию с введением в лингвокультурологию. К последним 
он относит комплекс дисциплин (лингвофольклористика, 
этнолингвистика и другие). Они изучали язык на предмет 
его тесной связи с народной культурой. Согласно его словам, 
лингвокультурология имеет наднациональный статус [11].

Лингвокультурология − это наука о возникновении и 
становлении народной культуры на пересечении лингвисти-
ки и культурологии. В то же время не следует акцентировать 
внимание на том, что данная новая наука родилась в резуль-
тате «пересечения» двух отдельных дисциплин, поскольку 
лингвокультурология является не просто «слиянием» не-
скольких тесно связанных дисциплин. Она отказывается от 
«узкого ведомственного» изучен ия фактов и придает им но-
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вую окраску и толкование. Поэтому это не временный союз 
лингвистики и культурологии, а интердисциплинарная от-
расль науки в отношении своих целей, задач, методов и объ-
ектов исследования. 

Теоретическую основу лингвокультурологииcоставляют:
– идеи представителей психологического направления 

В. Фон Гумбольдта (Х. Штейнталь, Потебня А. А.), неогум-
больдтианство (Вейсгербер Л.), этнолингвистика (Ф. Боас, 
Силвер Э., Уорф Б. Л.), идеи современной когнитивистики 
(Джекендорф Р. Ф., Павиленис Р. И., Кубрякова Е. С., Де-
мьянков В. З., Бабушкин А. П., Стернин И. А., Быкова Г. В. и 
другие).

– рационалистическая теория (Верещагин Е. М., Косто-
маров В. Г. − о кумулятивной функции языка);

– язык и культура являются формами сознания (Телий 
В. Н.);

– убеждения В. Фон Гумбольдта, Сепира Э., Уорфа Б., 
Вежбицкой А., Потебня А. А., Апресян Ю. Д., Арутюновой 
Н. Д., Лотмана Ю. М., Степанова Ю. С., Телия В. Н., Толстой 
Н. И. и другие.

Предметом современной лингвокультурологии явля-
ется изучение культурной семантики языковых признаков, 
которая формируется в результате взаимодействия двух ко-
дов – языка и культуры, поскольку каждая языковая персона 
одновременно является и культурной личностью. Поэтому 
признаки языка могут выполнять и функцию культурного 
«языка» – языка, наделенного способностью отражать куль-
турно-национальную ментальность людей. В связи с этим 
можно говорить о «культурном барьере», который возникает 
при соблюдении всех языковых норм. Согласно Р. И. Коваль-
чук, понятие «барьеры» обозначает проблемы, возникающие 
в процессе взаимодействия представителей разных культур, 
которые мешают их взаимопониманию, снижают его эффек-
тивность и могут привести к возникновению конфликтных 
ситуаций [9]. Можно сделать вывод, что культурный барьер 
обусловлен различиями в нормах речевого поведения. Так-
же этому способствует то, что участники общения придают 
отдельным словам разный смысл и неадекватный фон. Ис-
следователи обращаются к культурной реальности для того, 
чтобы понимать факты языка [10].

Культурологическая аргументация лингвистики нераз-
рывно связан с наукой о языке. В первую очередь в когни-
тивной семантике. Анализ языковых единиц в культурном 
контексте создал новые проблемы для лингвистики. Лингво-
культурология, как самостоятельная отрасль науки, должна 
выполнять свои специфические задачи и при этом отвечать 
на ряд более обобщенных ниже вопросов:

1) как культура участвует в формировании концептов 
языка;

2) к какой части значения языкового знака, присоединя-
ются культурные значения;

3) сознательно ли воспринимаются говорящим и слуша-
ющим эти значения и как они влияют на языковую страте-
гию;

4) как происходит систематизация основных понятий 
данной науки, то есть как решаются не только проблемы вза-
имодействия языка и культуры в динамике, но и формирова-

ние аппарата понятий, обеспечивающих взаимопонимание 
в рамках данной научной парадигмы – антропологического 
или антропоцентрического;

5) концептосфера культуры (совокупность основных 
концептов данной культуры) и дискурс которой направлены 
на репрезентацию людей определенной культуры и сформу-
лированы на основе многообразных культур (универсалий), 
культурной семантики признаков данного языка, взаимодей-
ствия двух предметных областей – языка и культуры;

6) существовала ли культурно–языковая компетенция, 
при которой фактически основывались бы на тех значениях 
культуры, которые воплощаются в тексте и признаются его 
носителями? 

Существующее определение культурно–языковой ком-
петенции сформулируем следующим образом: языковая 
личность обладает естественными процессами языкообра-
зования и языковосприятия, и, главное, культурными зако-
нами. Доказательства подобного рода необходимы исключи-
тельно на новейших технологиях лингвокультурологического 
анализа языковых единиц.

В. В. Воробьев определяет: «лингвокультурология как 
комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, из-
учающая их взаимосвязи и движения в функционировании 
языка и культуры, выражающие их как целостную структуру 
единиц внеязыкового (культурного) содержания» [3]. Целост-
ность же достигается системными методами, современными 
привилегиями и соблюдением культурного канона (система 
норм и общечеловеческих ценностей). Основным объектом 
лингвокультурологии, по мнению автора, является изучение 
взаимосвязей, взаимодействий языка и культуры в процессе 
их существования и интерпретация этих взаимодействий в 
целостности единой системы, а предметом данной дисци-
плины является изучение национальных форм общественно-
го бытия, воспроизводимых в системе языковой коммуника-
ции и основанных на ее культурных ценностях [3]. 

Основные задачи лингвокультурологии:
– разработка методов и средств защиты культурной ин-

формации, связанной с семантикой языка;
– разработка модели национальной картины мира, ос-

нованной на языковых данных;
– создать и обосновать теоретический аппарат, посколь-

ку лингвокультурология является одной из самых молодых 
дисциплин.

Методологическая база лингвокультурологии включает:
– системный подход к вербальным репрезентациям 

культуры;
– подход, определяющий единство деятельности и со-

знания. В нем мы видим то, что мы видим в процессе мыш-
ления;

– аксиологическая, культурологическая, герменевтиче-
ская точка зрения;

– философские принципы детерминизма определяют 
взаимосвязь всех явлений реальности [12].

Лингвокультурология использует целую цепочку поня-
тий теории культуры. Культура – это не просто слово обы-
денного языка, а одно из основных научных понятий соци-
ально-гуманитарного знания, играющее в нем важную роль. 
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Данное понятие характеризует весьма непростой и много-
сторонний фактор существования человека, который прояв-
ляется или проявляется во множестве самых разнообразных 
явлений социально–общественной жизни, называемых фе-
номенами культуры, и составляет их общую, единую основу. 

В чем суть культуры как одного из важнейших факторов 
человеческого существования? Через культуру человек имеет 
возможность приобщиться к творческим достижениям мно-
гих гениев как к трамплину для нового творчества. Но это 
общение реализуется только тогда, когда человек начинает 
изучать историю не просто для созерцания культурных сим-
волов, а для оживления культурных смыслов в собственной 
душе и личном творчестве. 

Есть много культур (типов культур), которые были ре-
ализованы в истории человечества. Каждый тип культуры 
возникает из протокультуры, характеризующейся мифоло-
гической формой духовной жизни. Этот архетип может быть 
воспроизведен в культе, песнопении и т.д. и продолжать 
работать по–прежнему. Эта характерная черта мифическо-
го прослеживается на протяжении всей истории культуры 
вплоть до наших дней.

Все это создает «языковую картину мира». Предлагается 
изучать лингвокультурологические объекты с помощью си-
стемного подхода, создающего единство семантики, сигмати-
ки, синтаксики и прагматики. Это поможет более детально 
разобраться в них как в единицах, которые диалектически 
связаны между собой языковым и внеязыковым содержани-
ем.

Под внеязыковыми же причинами следует понимать ус-
ловия и предпосылки, не относящиеся напрямую к языку, то 
есть не имеющие лингвистического характера.

Исследователи Е. И. Зиновьева и Е. Е. Юркова призна-
ют лингвокультурологию как филологическую науку, из-
учающую различные виды знаний о мире носителей того 
или иного языка. Это достигается путем изучения языковых 
единиц различных уровней: речевой деятельности, речевого 
поведения, дискурса. При этом важно учитывать данные эн-
циклопедического характера [5].

В последние годы появились фундаментальные работы, 
в которых определен методологический аппарат данной нау-
ки, сделаны важные теоретические заключения в ходе анали-
за языковых фактов. Однако отождествляться исключитель-
но с этими разработками неверно – лингвокультурология 
нуждается в уточнении своего категориально–теоретическо-
го аппарата. Как наука синкретического типа использует зна-
ния из когнитивологии, психолингвистики, культурологии, 
семиотики. При этом культурология формирует свой под-
ход и подход к анализу взаимоотношений языковых единиц, 
культуры, мышления. 

Согласно Н. Ф. Алефиренко в число когнитивных фено-
менов в Лингвокультурологии можно отнести такие off–line 
феномены, как долговременная память, системы категорий 
и категоризации, структуры представления знаний, словоо-
бразовательные структуры, словообразовательный лексикон 
и др. В реальном времени феномены такого типа, отвечаю-
щие за использование языка, могут быть применимы лишь 
частично [1].

В этом случае лингвокультурологические исследования 
представляют собой механическое заимствование термино-
логии смешанных дисциплин – что привело не к решению 
задачи, а к еще большему усложнению задачи, поставленной 
перед отраслью науки. Пологается, что прорыв в проблеме 
возможен только при изучении базы культурных концептов.
Культурный концепт представляет собой слово плюс ряд ас-
социативно–оценочных значений, которые оно с собой несет 
и которые во многом непонятны для представителей другой 
культуры. 

В процессе межкультурного взаимодействия люди стал-
киваются с проблемами, вызванными несовпадением в вос-
приятии окружающего мира носителями разных культур, 
что влечет за собой непонимание и даже конфликтные ситу-
ации. Межкультурная коммуникация – это гораздо больше, 
чем просто типичные типы коммуникации, такие как вер-
бальная и невербальная. Речь идет о более широком обмене 
идеями, убеждениями, ценностями и взглядами.

Культурные ценности влияют на то, как люди говорят, 
пишут и действуют – на все важные аспекты общения. Куль-
тура также во многом связана с тем, как люди думают и судят 
о других людях. Осознание наших собственных культурных 
предубеждений и предубеждений других имеет большое 
значение для способности эффективно общаться с кем угод-
но.

На современном этапе развития общества, в условиях 
интеграции и глобализации, вопросы понимания, коммуни-
кации и успешного разрешения всех возможных конфликтов 
приобретают особое значение. Основным способом транс-
ляции социальных смыслов был и остается язык. Познание 
«язык через культуру» и «культура через язык» может быть 
осмыслено как изучение иностранного языка – это прямой 
путь в культуру нации.

Структура лингвокультурной компетентности как явле-
ния сознания включает две составляющих: интракультурную 
компетентность – знание норм, правил и традиций собствен-
ной лингво–культурной общности и межкультурную (или 
интеркультурную) компетентность – знание общих лингво-
культурых норм, правил и традиций другой лингвокультур-
ной общности.

Формирование межкультурной компетенции, как от-
мечает М. М. Фомин, начинается с установки на осознание 
различий между культурами разных народов на основе ре-
ализации контрастивного лингвистического анализа. Фор-
мирование речевых навыков происходит наряду с форми-
рованием навыков международного общения. В качестве 
учебного материала выступают аутентичные тексты, содер-
жащие ситуации межкультурной коммуникации, тексты о 
традициях, обычаях, обрядах, нравах и праздниках.

Обзор опубликованных данных показывает, по сво-
ей сути межкультурная компетенция представляет собой 
единство трех основных составляющих – языковой, комму-
никативной и культурной компетенции, которые в своем 
единстве образуют качественно новое целое, обладающее 
собственными признаками, отличными от каждого из ком-
понентов, взятых в отдельности. Термином «компетентность» 
обозначают не просто сумму знаний и приемов, используе-
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мых индивидом в межкультурной коммуникации; это – на-
личие комплекса умений, позволяющих адекватно оцени-
вать коммуникативную ситуацию, использовать вербальные 
и невербальные средства, воплощающие коммуникативные 
намерения, и получать результаты коммуникативного взаи-
модействия в виде обратной связи.

Компетенция не существует вне коммуникации. Имен-
но в конкретных коммуникативных ситуациях выявляется 
уровень языковой и иных видов компетенции. При этом в 
условиях межкультурной коммуникации индивид может 
занижать или завышать уровень своей компетенции. Это 
в значительной степени связано с психологическими ха-
рактеристиками личности. Некоторые коммуниканты ис-
пытывают неуверенность при употреблении иностранного 
языка, другие готовы обойтись минимальными языковыми 
средствами.

Языковые средства в «языке» находят отражение куль-
турных представлений народа, говорящего на этом язы-
ке, об окружающем мире и о месте человека в этом мире. 
Формы и средства языкового общения являются специфи-
ческими для этнических и социальных групп.

Следует отметить, что лингвокультурология является 
отраслью этнолингвистики. Этнолингвистика же связы-
вает язык с историей народа, этническими процессами. 
Лингвокультурология тесно связана с лингвострановеде-
нием. Последняя отличается от первой тем, что изучение 
лингвоилов является прикладной дисциплиной, готовя-
щей человека к жизни в новых культурных условиях. Ее 
прежде всего интересуют неэквивалентные факты, то есть 
факты культуры, не имеющие аналогов в другой. Также 
лингвострановедение изучает процессы формирования 
культурно оформленных явлений, имеющих многообраз-
ную семиотическую природу (обряды, культурные арте-
факты, артефакты и т.д.). 

Рассматриваемая нами наука неразрывно связана с 
культурологией. Лингвокультурология использует целую 
цепочку понятий теории культуры. Одна из важнейших 
его работ – семиотика. Она фокусируется на культурно–
специфических аспектах семиозиса,то есть на процессах 
знакообразования. 

Подводя итог, можем сделать вывод, что лингвокуль-
турология–продукт антропоцентрической парадигмы 
языка. Он исследует лингвистические системы сквозь при-
зму человеческого рода. Становлению лингвокультуроло-
гии способствовало развитие множества наук, так же она 
взаимосвязана с другими отраслями знания.

Человек, не знакомый с концептами иной культуры, 
не испытывает от этого неудобства, однако адекватная 
межкультурная коммуникация без этого знания невоз-
можна, так как для ее успеха необходимо соответствие кар-
тин мира коммуникантов. Вот почему изучение лингво-
культурологии должно сопровождаться освоением новых 
концептов.

Обзор опубликованных работ доказывает, что лингво-
культурология связана с искусствоведением, литературове-
дением, лингвофольклористикой, историей, а также целым 
комплексом наук.
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Согласно ст. 12 Конституции Российской Федерации, 
местное самоуправление является самостоятельной вла-
стью и отделено от государственной власти. В рамках своих 
полномочий органы местного самоуправления решают за-
дачи местного значения и вопросы в рамках полномочий, 
спускаемых с уровня власти субъекта Федерации. В этой 
связи обеспечение исполнения всех возложенных функций 
органами муниципальной власти является условием пол-
ноценного и стабильного развития территории.

В последние годы в России происходит обновление 
нормативно-правового законодательства в сфере организа-
ции стратегического планирования и комплексного разви-
тия муниципальных образований. 

В частности, был принят Федеральный закон № 172-
ФЗ, который определил цели и содержание системы го-
сударственных прогнозов социально-экономического 
развития Российской Федерации и программ социально-
экономического развития, а также общий порядок разра-
ботки прогнозов и программ. 

Концептуальные основы комплексного развития му-
ниципальных образований были сформулированы в По-
сланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ.1

В то же время отечественные ученые внесли свой вклад 
в обоснование сущности исследуемого вопроса. 

По мнению В. О. Мосейко, комплексное развитие на-
деляет главным условием комфортности населения дан-
ной территории [1].

И. В. Дуканова отмечает, что комплексное развитие 
муниципальных образований представляет собой меро-
приятия, направленные на обновление городской среды 
[2].

Так, М. В. Глазырин считает, что комплексное развитие 
муниципального образования дает возможность опреде-
лить ориентиры внутреннего и внешнего развития терри-
тории, учесть особенности территории, а также интересы 
не только населения, но и хозяйствующих субъектов [3].

По мнению Н. В. Ивановой — это система мероприя-
тий (совокупность задач со строго определенными срока-
ми осуществления и ресурсами) [4].

Т. В. Ускова и А. Н. Чекавинский основной целью ком-
плексного развития муниципальных образований считают 
содействие качественному совершенствованию системы 
местного самоуправления в РФ [5].

По мнению Л. Н. Еремеева, Е. Л. Плисецкого, основ-
ная цель комплексного развития муниципального образо-
вания – это стабилизация, снижение бедности, повышение 
уровня и качества жизни населения [6].

Исходя из представленных выше мнений, под ком-
плексным развитием муниципальных образований авторы 
настоящей статьи понимают деятельность местных адми-
нистраций, направленную на создание благоприятных ус-
ловий существования населения. 

1	 Послание	 Президента	 РФ	 Федеральному	 Собранию	 от	
21.02.2023.	 Информационно-правовая	 база	 «Консультант-
Плюс».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_440178/	 (дата	 обраще-
ния:	22.02.2023).

А для создания таких условий необходимо содействие 
изменению управленческой культуры местных админи-
страций и т.д. 

Основным принципом комплексного развития муни-
ципальных образований является устойчивая взаимосвязь 
между как властными структурами, так и градообразую-
щими предприятиями. 

В этапы комплексного развития муниципальных об-
разований входят организационный этап, анализ ситу-
ации, формулировка стратегии, а также практическая 
реализация стратегии комплексного развития муници-
пальных образований.

Система нормативно-правового регулирования ком-
плексного развития муниципальных образований в РФ 
включает Конституцию Российской Федерации2; феде-
ральные законы3; Указы Президента РФ4; распоряжения 
Правительства РФ 5 и другие.

В России с 2001 года приоритетным направлением 
комплексного развития стало разграничение полномочий 
между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов РФ и орга-
нами местного самоуправления в вопросах комплексного 
развития муниципальных образований. 

Так, в период 2003-2016 гг. был принят Федеральный за-
кон № 131-ФЗ, наделивший органы местного самоуправле-
ния полномочиями разработки, принятия и организации 
выполнения планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального образования.6

Необходимо также отметить, что в конце 2020 года был 
принят Федеральный закон от 30.12.2020 № 494-ФЗ,7 кото-

2	 Конституция	 Российской	 Федерации	 (принята	 всенародным	
голосованием	 12.12.1993	 с	 изменениями,	 одобренными	 в	 ходе	
общероссийского	 голосования	 01.07.2020)	 //	 Информацион-
но-правовая	 база	 «КонсультантПлюс».	 [Электронный	 ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_28399/	(дата	обращения:	20.02.2023).

3	 Федеральный	 закон	 от	 06.10.2003	№131-ФЗ	 «Об	 общих	 прин-
ципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»	 //	 Информационно-правовая	 база	 «Консультант-
Плюс».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/	 (дата	 обраще-
ния:	20.02.2023).

4	 Указ	Президента	 Российской	Федерации	 от	 28.04.2008	№	 607	
«Об	 оценке	 эффективности	 деятельности	 органов	 местного	
самоуправления	 городских	 округов	 и	 муниципальных	 райо-
нов»	 //	 Информационно-правовая	 база	 «Pravo.gov».	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&nd=102121454	(дата	обращения:	20.02.2023).

5	 Распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 06.10.2021	№	 2816-р	 «Об	
утверждении	 перечня	 инициатив	 социально-экономического	
развития	Российской	Федерации	до	2030	года»	//	Информаци-
онно-правовая	база	«КонсультантПлюс».	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_397326/	(дата	обращения:	20.02.2023).

6	 Федеральный	 закон	 от	 06.10.2003	№	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 прин-
ципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»	 //	 Информационно-правовая	 база	 «Консультант-
Плюс».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/	 (дата	 обраще-
ния:	20.02.2023).
7	 Федеральный	закон	от	30.12.2020	№494-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	Градостроительный	кодекс	Российской	Федерации	
и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации	в	це-
лях	обеспечения	комплексного	развития	территорий»	//	Инфор-
мационно-правовая	 база	 «КонсультантПлюс».	 [Электронный	
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рый определил, что комплексное развитие территорий 
муниципального образования – это проект по застройке 
и благоустройству территории с предварительным сносом 
существующих объектов. 

В то же время, нередко можно встретить отсутствие 
согласованности и сбалансированности в документах стра-
тегического планирования и комплексного развития по 
целям, приоритетам, задачам, мероприятиям, показате-
лям, финансовым и иным ресурсам, срокам реализации, 
что требует усиления внимания местных администраций к 
разработке материалов в данном направлении [7].

Следует отметить, что общемировой тенденцией 
на современном этапе становится переход от городского 
управления к городскому самоуправлению.

Одним из условий стабильного комплексного разви-
тия муниципальных образований является формирование 
программы комплексного развития, которая определяет 
то, каким муниципальное образование будет в будущем. 
В этой связи актуальным является обращение к программ-
ному, проектному и стратегическому подходам в управле-
нии муниципальным образованием. 

В настоящее время в России уже успешно реализуют-
ся практики комплексного развития территорий на основе 
различных методов и технологий. 

Однако по-прежнему остаются проблемы неравно-
мерности социально-экономического состояния муници-
пальных образований, большой дифференциации уровня 
их бюджетной самостоятельности, высокой амортизации 
муниципального имущества, качества дорог и т.д. Все это 
требует внимания к более грамотному планированию це-
лей и задач развития муниципальных образований в стра-
тегической перспективе и выстраивания программы ком-
плексного их развития.

Местным администрациям необходимо более эффек-
тивно распределять полномочия внутри администрации 
муниципального образования; широко внедрять инстру-
менты государственно-частного партнерства, нивелировать 
социальное неравенство среди населения муниципального 
образования посредством обеспечения социальной под-
держки малообеспеченных жителей, организовывать ра-
боту в сфере обеспечения инвестиционной привлекатель-
ности муниципальных образований; внедрять технологии 
«Умный город» [8].

Сегодня регионы России активно участвуют в конкур-
сах по разработке и реализации проектов комплексного 
развития муниципальных образований. Безусловно, эта 
работа направлена не только на создание благоприятной 
среды внутри муниципального образования, но и направ-
лена на повышение активности местных властей и доверия 
населения.

ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_372677/	(дата	обращения:	20.02.2023).
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Введение
В условиях формирования современной креативной 

экономики, диктуемой приоритетными направлениями раз-
вития экономического сектора на региональных уровнях, в 
2021 году Правительством РФ была разработана «Концепция 
развития творческих индустрий до 2030 года» [1]. В числе при-
оритетов данной политики признается «ускоренный переход 
к новым направлениям «умной специализации» регионов» 
[1] и внедрение механизмов креативной экономики с учетом 
«умной специализации» территорий. Концепция умной 
специализацией заключается в представлении о перспекти-
вах регионального экономического роста, выстроенных во-
круг существующих локально обусловленных возможностей, 
определяемых в ходе поиска и анализа как конкурентные 
преимущества в видах деятельности с высокой добавленной 
стоимостью, что является фундаментом для экономического 
развития региона [2].

Поэтому «Концепция развития креативных индустрий 
и механизмов осуществления их государственной поддерж-

ки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 
года» (Концепция) содержит поставленные цели, принци-
пы развития креативных индустрий в Российской Федера-
ции, которые соотносятся с решением проблем, указанных 
в «Стратегии пространственного развития Российской Феде-
рации на период до 2025 года» [3]. Одной из основных про-
блем пространственного развития Российской Федерации 
является недостаточное количество центров экономическо-
го роста для обеспечения ускорения экономического роста 
Российской Федерации. Одновременно с этим высокая доля 
малопроизводительных и низкотехнологичных производств 
в структуре экономик субъектов Российской Федерации, а 
также низкий уровень предпринимательской активности в 
большинстве малых и средних городов, на сельских террито-
риях за пределами крупных и крупнейших городских агло-
мераций и нереализованный потенциал межрегионального 
и межмуниципального взаимодействия относятся также к 
основным проблемам [3], ведущим к торможению простран-
ственного развития в региональной перспективе. 
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В контексте «Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года» предлага-
ется фокусироваться и выбирать в качестве приоритетов 
поддержки виды предпринимательства, основанные на ис-
пользовании результатов творческой, интеллектуальной 
деятельности и вне зависимости от конкретных видов эко-
номической деятельности, отраслей экономики и доли ма-
териальной (производственной) составляющей в итоговом 
товаре и услуге [1]. При этом, согласно имеющимся распо-
ряжениям Правительства Российской Федерации, на данном 
этапе внедрения данной стратегии в основу регулирования 
экономических составляющих развития регионов, приори-
тетными субъектами являются крупные и крупнейшие го-
родские агломерации.

В нормативно-правовом поле одним из направлений 
реализации Концепции является совершенствование систе-
мы регионального образования, заключающего в развитии 
«компетенций, необходимых для творческих (креативных) 
индустрий и творческого (креативного) предприниматель-
ства, в том числе созданию благоприятных условий для са-
мореализации женщин, молодежи и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» [1]. Поэтому «для проектирова-
ния актуальной модели развития креативного сектора эко-
номики в России необходимо сформировать механизмы обе-
спечения качества подготовки необходимых специалистов, 
работающих в секторе креативных индустрий» [4].

Материалы и методы 
В рамках проведенного анализа были изучены и про-

работаны нормативно-правовые акты, регулирующие сек-
тор креативных индустрий на федеральном и региональном 
уровнях. Распоряжением Правительства РФ от 17 августа 2022 
г. № 2290-р «О плане мероприятий по реализации в 2022-2024 
гг. Концепции развития творческих (креативных) индустрий 
и механизмов осуществления их государственной поддерж-
ки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 
г.» были выделены задачи, по которым необходимо провести 
следующие мероприятия по развитию человеческого капи-
тала и образовательной системы, направленной на подготов-
ку специалистов в сфере креативных индустрий [5].

По результатам первого масштабного исследования по 
систематизированному анализу, описанию и региональному 

сравнению развивающихся тенденций и примеров работы 
креативных кластеров в Российской Федерации был разрабо-
тан «Атлас креативных кластеров» в 2023 году [6], представ-
ленный в рамках Российской креативной недели. Согласно 
данным результатам была сделана выборка по регионам, 
которые являются лидерами по представленным экономиче-
ским показателям в секторе креативной экономики в усло-
виях переформатирования социально-экономического раз-
вития регионов по принятым концепциям. По количеству 
креативных кластеров лидерами регионов являются Москва, 
Санкт-Петербург, Самарская область, Свердловская область. 
Лидерами по внедрению в правовое поле регулирование сек-
тора креативной экономики стали ХМАО (2020 г.), Самар-
ская область (2022 г.), Новгородская область (2023 г.) [6].

Развитие отраслевой экономики в регионах отражается 
в оценке мультипликативного экономического эффекта от 
увеличения доли инвестирования в отрасль. «Развитие твор-
ческих (креативных) индустрий как в стоимостном плане, так 
и в объеме влечет за собой мультипликативный экономиче-
ский эффект» [1], отражающийся в показателях по стране. 

При рассмотрении мультипликативного эффекта (Рис. 
1.) отчетливо прослеживается влияние развития сектора 
креативных индустрий на достижение таких национальных 
целей как возможность для самореализации и развития 
талантов; достойный, эффективный труд и успешное пред-
принимательство; цифровая трансформация. Данные цели 
и направления развития определены Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года».

Тенденции формирования сектора креативных ин-
дустрий и подготовки кадров 

В Российской Федерации потенциал сектора креатив-
ной экономики недостаточно реализована доля творческих 
(креативных) индустрий в экономике Российской Федерации 
составляет лишь 2,23 % [1]. В развитых странах она составляет 
в диапазоне от 8 % до 12 % [1], что является желаемым до-
стижимым результатом с учетом высоких экономических по-
казателей развитых стран.

В ходе рассмотрения проведенных анализов АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению но-
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Рисунок 1. Мультипликативный экономический эффект в результате развития креативных индустрий
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вых проектов» и опубликованной статистики отчетов на ре-
гиональном уровне выделены основные показатели, которые 
отображают тенденции развития сектора креативной эконо-
мики в регионах и, в особенности, его масштабирование: доля 
креативных индустрий в валовом региональном продукте 
(ВРП); вовлеченность граждан в деятельность креативных ин-
дустрий; доля организаций в области креативных индустрий 
в регионе; количество креативных кластеров в регионе и его 
динамика; объем уплаченных налогов собственниками и 
управляющими компаниями креативных кластеров; общая 
площадь территорий, занимаемая установленными креа-
тивными кластерами. Однако, единая система региональных 
индикаторов развития отрасли в субъектах Российской Фе-
дерации отсутствует, соответственно, и унифицированная 
форма отчетности по трансформации экономики в сторону 
креативности. Также отсутствует отчетность по подготовке 
кадров в сфере творческого (креативного) предприниматель-
ства и интеллектуальной собственности.

Доля креативных индустрий в валовом региональном 
продукте (ВРП) и доля вовлеченных граждан в деятельность 
креативных индустрий отображены на диаграмме по регио-
нам-лидерам [6] (Рис. 2).

В Москве доля креативных индустрий в ВРП региона 
превышает почти в 3 раза данного показателя в среднем по 
Российской Федерации. Интересным является факт большой 
степени вовлеченности населения в креативном секторе в 
Москве и Санкт-Петербурге и опережение данного показа-
теля по сравнению с добавленной стоимостью креативных 
производств. В других регионах оба показателя имеют оди-
наковые темпы роста, оставаясь на достаточно низком уровне 
по сравнению с предполагаемыми результатами. 

Говоря о роли подготовки кадров в области творческих 
индустрий в инновационном процессе, стоит отталкиваться 
от популярной концепции «креативный класс», объясняю-
щей появление нового класса потребителей и производи-
телей в условиях экономических трансформаций постинду-
стриального общества [7].

Под креативностью в данном случае понимается не ин-
дивидуальное творческое действие, а социокультурное явле-
ние. Для представителей нового креативного класса приори-
тетными становятся не карьера, престиж и высокая зарплата, 

а ценность созданных условий для работы и жизни, раскры-
тие своего творческого потенциала, применяя творческие 
стимулы [7].

В рамках данной теории был сделан вывод о том, что 
технологическая и экономическая креативность формирует-
ся также при сотрудничестве с художественной и культурной 
креативностью. Поэтому, исходя из концепций, подкрепля-
ющих потенциал сектора креативной экономики, важную 
роль в подготовке кадров играет воспитание креативного 
человека и переформатирование образовательной системы 
под потенциального потребителя, независимо от имеющего-
ся у него образовательного и профессионального опыта. 

Поскольку регионы, которые являются лидерами в Рос-
сии по формированию креативной отрасли [6] имеют уже 
опыт работы со специалистами креативных индустрий и 
смежных организаций, был проведен мониторинг механиз-
мов образования и воспитания, которые были запущены в 
регионах. Данные мониторинга систематизированы по уров-
ню программ профессиональной подготовки и отображены 
в таблице 1.

В регионах Москва и Санкт-Петербург, где объем выруч-
ки, приходящей на креативный сектор, достаточно высок по 
сравнению с другими регионами, разработаны новые про-
граммы бакалавриата и магистратуры, приоритетными на-
правлениями которых являются подготовка именно управ-
ленческого персонала в индустрии.

Исходя из представленных данных Школа креатив-
ных индустрий создается аналоговым способом с государ-
ственной поддержкой в регионах, и является отражением 
тенденции по формированию общественных инициатив и 
расширения общественной вовлеченности в индустрии кре-
ативного сектора, что характерно для создания благоприят-
ных условий развития отрасли, основываясь на опыте разви-
тых государств, в особенности США и Скандинавские страны. 
Целевой аудиторией таких школ являются школьники от 12 
до 17 лет, которые могут освоить выбранную креативную 
технологию в течение двухлетнего обучения, применяя полу-
ченные знания в дальнейшем в трудовой сфере. 

В системе среднего профессионального образования 
в 2022 году был запущен пилотный проект, разработанный 
Федеральным центром развития профессионального образо-
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Рисунок 2. основные показатели тенденций сектора креативных индустрий (КИ) в регионах-лидерах, %
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вания в сфере креативных индустрий по открытию Коллед-
жей креативных индустрий в семи субъектах РФ: Республика 
Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ, Кали-
нинградская, Челябинская, Кемеровская области, Краснояр-
ский край, Удмуртская Республика. В каждом регионе были 
определены дефициты кадров, по которым осуществляется 
подготовка специалистов, основу которых составляет произ-
водство мультимедийного контента, медиадизайн, музыкаль-
ный продакшн, анимация, гейм-дизайн, разработка мобиль-
ных приложений и другие смежные направления.

Образовательный центр «Университет креативных ин-
дустрий» открывается в 2023 г. В г. Судак, Республика Крым. 
Основной аудиторией центра являются специалисты разных 
отраслей, готовые получить дополнительное профессио-
нальное образование и повысить свою квалификацию.

Помимо внедряемых образовательных программ про-
водятся разовые пилотные обучающие семинары для школь-

ников и акселераторы для малого бизнеса в сфере творческих 
индустрий в регионах.

Заключение 
Опираясь на анализ концепций и стратегий террито-

риального развития Российской Федерации, можно гово-
рить о широко разработанной программе по реализации 
комплекса мер по трансформации экономических реалий, 
которую контролируют и регулируют государственные ме-
ханизмы на разных уровнях: федеральном, региональном 
и муниципальном. На данном этапе остаются еще не во-
влеченными на стадии правового принятия и применении 
кластерных механизмов в процесс около 40 % субъектов 
страны. При этом, исходя из имеющихся отчетностей, по-
тенциал вовлечения граждан на региональных уровнях в 
деятельность креативного производства велик и составляет 
более 90 %.

Таблица 1. Примеры подготовки кадров в регионах-лидерах в секторе креативных индустрий России (разработанные 
образовательные программы)

Регион Образование Наименование 
учебного заведения

Наименование программы Направления подготовки

Москва Высшее НИУ ВШЭ Управление в креативных 
индустриях

Медиакоммуникации
Менеджмент

РАНХиГС Продюсер креативных 
индустрий

Медиакоммуникации

РЭУ им. Г.В. 
Плеханова

Мультимедийные цифровые 
технологии
в креативных индустриях

Медиакоммуникации
Менеджмент

МГПУ Event – технологии в индустрии 
креативного досуга

Социально-культурная 
деятельность

Санкт-
Петербург

Высшее СПбГИКиТ Дистрибуция в творческих 
индустриях

Искусства и гуманитарные 
науки

Санкт-Петербургский 
государственный 
экономический 
университет

Управление креативным 
бизнесом

Менеджмент

Продюсирование 
социокультурных проектов

Менеджмент

Политехнический 
институт

Издательские проекты в 
креативных индустриях

Издательское дело

Самарская 
область

Дополнительное 
профессиональное 
образование

Школа креативных 
индустрий

Креативные технологии Культура и искусство,
Медиа и коммуникации, 
Дизайн, Цифровые 
технологии

Свердловская 
область

Высшее Муниципальное 
бюджетное
образовательное 
учреждение
высшего образования
«Екатеринбургская 
Академия
Современного 
Искусства»

Цифровое искусство Прикладная информатика

ХМАО Дополнительное 
профессиональное 
образование

Школа креативных 
индустрий

Креативные технологии Дизайн
Анимация и 3D графика
Современная электронная 
музыка
Фото-и видео 
производство

Новгородская 
область

Дополнительное 
профессиональное 
образование

Школа креативных 
индустрий (проект)

Креативные технологии В проекте
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Проанализировав соотношение основных показате-
лей, применяемых для регионального анализа состояния 
креативного сектора, а именно доли креативных инду-
стрий в валовом региональном продукте (ВРП) и доли во-
влеченных граждан в деятельность креативных индустрий 
можно сделать вывод о том, что увеличивая уровень вовле-
ченности граждан в деятельность креативных производств 
в несколько раз, можно достичь роста добавленной стои-
мости, за счет которой формируется данный сектор эконо-
мики, при этом, регулируя его правами на интеллектуаль-
ную стоимость [4]. 

В данных условиях важную роль играет широкий 
охват вовлеченной аудитории, которую, в том числе, 
необходимо,наделить определенными навыками и каче-
ствами, а также обучить для достижения поставленных це-
лей, в зависимости от региональной специфики, исходя из 
стратегии пространственного развития. В целях подготовки 
кадров огромную роль играет целевая аудитория, которую 
выделяет нормативная база на федеральном уровне: моло-
дежь, женщины, лица с ограниченными возможностями 
здоровья. Одновременно с этим, опираясь на концепцию 
«креативного класса», важным здесь становится воспитание 
«креативного человека» и роль общеобразовательных уч-
реждениях в этом.

В настоящий момент инструменты образовательного 
процесса внедрены в подготовку кадров управленческого 
характера на уровне высших учебных заведений. Для по-
лучения специальности школьникам развиваются Школы 
креативных индустрий. В качестве предложений стоит от-
метить важность создания секций и дополнительных круж-
ков при общеобразовательных учреждениях для школьни-
ков, в том числе в небольших городах. Это дает возможность 
для воздействия мультипликатора по развитию сельских 
территорий. Также это дает возможность для поиска новых 
талантов и их применения в креативных технологиях. Такой 
инструмент формирует систему развития знаний и компе-
тенций как творческих, так и предпринимательских, вклю-
чающую «развитие креативности, творческого мышления 
как навыка, а также знакомство с практиками творческих 
(креативных) индустрий в рамках основных общеобразова-
тельных программ и (или) дополнительных общеобразова-
тельных программ» [1].

Для решения выделенных задач необходимо увеличить 
объемы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки преподавателей в сфере творческих (креа-
тивных) индустрий, а также инклюзивного трека и доступ-
ной образовательной инфраструктуры для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Для этого использование 
инструмента академического туризма будет эффективным 
на начальном этапе, при этом, используя в дальнейшем, рас-
ширенную схему социальной поддержки преподавателей и 
работников в сфере просвещения. 

В завершение стоит отметить следующий критерий 
положительной динамики внедренных механизмов по 
развитию креативных индустрий творческого (креативно-
го) предпринимательства: предотвращение оттока талан-
тов и переход к положительному миграционному и ту-

ристическому «сальдо» [1] в регионах. Данная тенденция 
является показателем мультипликативного экономиче-
ского эффекта развития креативного сектора экономики, 
заключающегося в увеличении туристической привлека-
тельности территории, что следует также отражать в ре-
гиональном отчете по результатам деятельности креатив-
ных индустрий. 
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Россия и Китай заняли лидирующие позиции в гло-
бальном IT-рынке и сегодня являются ключевыми игрока-
ми в области цифровых технологий. Между двумя страна-
ми сформировалась сильная экономическая связь, которая 
стимулирует развитие их взаимных отношений в техно-
логической сфере. Также существует ряд политических 
и культурных факторов, которые способствуют развитию 
сотрудничества между Россией и Китаем в цифровом про-
странстве. В частности, обе страны продвигают концепцию 
«цифрового суверенитета», призывая к созданию отече-
ственных цифровых технологий и экономических моделей, 
что объединяет их на платформе взаимного понимания и 
сотрудничества [1]. 

Одним из наиболее важных аспектов сотрудничества 
между Россией и Китаем в области цифровых технологий 
является обмен опытом и передача знаний. Обе страны име-
ют уникальные технологические компетенции, основанные 
на научных исследованиях и разработках, которые могут 
быть использованы в различных сферах, таких как медицина, 
транспорт, энергетика, производство, управление городами 
и другие.

Одним из ключевых направлений развития сотрудниче-
ства России и Китая в цифровом пространстве может стать 
создание международной правовой базы, которая позволит 
стандартизировать цифровые услуги и легализовать их ис-
пользование в разных странах мира. Это позволит сократить 

количество контрабандных услуг и повысить уровень дове-
рия к цифровым технологиям в целом.

Другой важный аспект сотрудничества между Россией 
и Китаем в этой сфере — это создание совместных проектов 
и команд для исследований и разработок в области высоких 
технологий. Планируется создание таких проектов как созда-
ние гибридных вычислительных систем для искусственного 
интеллекта, разработка новых форматов цифровых библи-
отек, использование квантовых технологий для защиты дан-
ных.

Россия и Китай рассматривают возможности расшире-
ния сотрудничества в области цифровой экономики и элек-
тронной коммерции. Обе страны сильно заинтересованы во 
внедрении новых технологий в систему экономики и разви-
тии новых инновационных моделей.

В целом, взаимообмен России и Китая в сфере цифро-
вых технологий имеет огромный потенциал и может суще-
ственно повлиять на нашу будущую жизнь. Он обеспечивает 
возможность расширения сотрудничества и создания благо-
приятных условий для инноваций и развития сферы высоких 
технологий в обеих странах. Однако сотрудничество России и 
Китая в цифровом пространстве вызывает некоторые пробле-
мы, которые могут осложнить расширение взаимодействия 
между двумя странами. Российские и китайские интернет-
пользователи могут иметь различный доступ к различным 
интернет-сервисам и социальным сетям. Это может вызывать 
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несовместимость в техническом плане при взаимодействии в 
интернете. Согласование правовых вопросов. Россия и Китай 
имеют свои законы и регуляции в области интернет-доступа 
и защиты данных. В виртуальном мире технологии меняются 
очень быстро, и может быть трудно согласовать правовые во-
просы в режиме реального времени. Эти проблемы создают 
сложности для сотрудничества между Россией и Китаем в 
цифровом пространстве, однако, с помощью диалога и уси-
лиями обеих сторон, эти проблемы могут быть преодолены 
для достижения взаимной выгоды.

В 2020 году Россия и Китай укрепили свое межкультур-
ное сотрудничество в цифровом пространстве. Ниже приве-
дены несколько конкретных примеров1:

1. Launch of Joint Laboratory for Big Data and Artificial 
Intelligence in Healthcare. В августе 2020 года Российский госу-
дарственный медицинский университет и китайская компа-
ния Huawei запустили совместную лабораторию по большим 
данным и искусственному интеллекту в сфере здравоохране-
ния. Лаборатория имеет целью разработку инновационных 
технологий в области медицины и здравоохранения [2].

2. Cooperation in Digital Infrastructure. В июне 2020 года 
Российский фонд прямых инвестиций и China Development 
Bank подписали соглашение о сотрудничестве в развитии 
цифровой инфраструктуры России. Соглашение направлено 
на привлечение инвестиций в различные проекты, такие как 
строительство центра обработки данных и укрепление сете-
вой инфраструктуры.

3. Joint Development of 5G Networks. В августе 2020 года 
Российская телекоммуникационная компания МегаФон и 
китайская компания Huawei запустили совместный проект 
по разработке 5G-сетей в России. Это сотрудничество имеет 
целью создание высокоскоростной сети, способствующей 
развитию цифровых технологий и экономики в целом.

4. Joint Development of Artificial Intelligence. В июне 2020 
года Российская национальная исследовательская универси-
тетская школа высоких технологий и китайский Харбинский 
институт технологии запустили совместный проект по раз-
работке искусственного интеллекта. Проект направлен на 
расширение знаний и опыта в области искусственного интел-
лекта и его практического применения.

Некоторые примеры межкультурного сотрудничества 
России и Китая в цифровом пространстве в 2021 году [3]:

1. В соответствии с соглашением между двумя странами 
о цифровой экономике, была создана российско-китайская 
цифровая площадка. Эта площадка предназначена для обме-
на знаниями и инновациями, а также для сотрудничества в 
области развития цифровой экономики.

2. В Феврале 2021 года была подписана сделка между 
китайской компанией Huawei и российскими компаниями 
МТС и Ростелеком. Эта сделка позволит развивать инфра-
структуру связи в России, включая внедрение новых техноло-
гий сетей 5G и развитие цифровых продуктов и услуг.

3. В Мае 2021 года российская компания Yandex подпи-
сала соглашение с китайской компанией Huawei, чтобы ис-
пользовать технологии искусственного интеллекта для улуч-
шения качества поисковых запросов на китайском языке. Это 
сотрудничество позволит улучшить качество поисковых за-
просов на китайском языке для миллионов пользователей в 
России и Китае.

1	 Век	сотрудничества.	Российские	и	китайские	СМИ	развиваются	
в	 унисон.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://ria.
ru/20211124/smi-1760605270.html	(дата	обращения:	02.05.2023).

4. В Июне 2021 года, китайская компания Tencent и рос-
сийская компания Mail.ru Group подписали соглашение о 
создании совместного холдинга для развития игровой ин-
дустрии в России. Это сотрудничество позволит продвинуть 
множество игровых проектов на российском и китайском 
рынках и дать им возможность конкурировать на междуна-
родном уровне. 

5. В Сентябре 2021 года российская компания Sberbank 
подписала соглашение с китайской компанией Alibaba 
Group для развития цифровой экономики и финтех-услуг в 
России. Благодаря этому сотрудничеству клиенты Sberbank 
получат доступ к новым инновационным продуктам и услу-
гам, которые разрабатываются в соответствии с требования-
ми современных пользователей в цифровой экономике.

В целом будущее сотрудничества между Китаем и Рос-
сией выглядит многообещающе, поскольку обе страны про-
должают укреплять свои связи и искать новые возможности 
для сотрудничества.
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The authors studied the definitions of “global energy transition factors” in domestic and foreign sources, and identified the 15 most 
frequent factors based on statistical and substantive analysis. Based on their analysis, the authors propose their own classification of 
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Под термином «энергетический переход» понимается 
комплекс инновационных мероприятий и мер в ходе транс-
формации энергосистем, а также отдельных сфер жизни 
общества [1]. Это процесс, определяющий долгосрочную 
эволюцию энергетических систем на базе значительного рас-
ширения применения возобновляемых источников энергии, 
а также существенного сокращения использования ископа-
емого топлива при значительном росте эффективности ис-
пользования энергоресурсов или энергии по всей цепочке от 
производства до конечного потребления. 

Цель настоящей статьи - определить перечень основных 
факторов, обуславливающих процессы глобального энерге-
тического перехода, а также дать их систематизацию.

Для указанной цели авторы проанализировали рос-
сийские и зарубежные источники, в которых выделяются 
факторы глобального энергетического перехода, сделали 

статистический анализ частотности выделения тех или иных 
факторов, провели систематизацию основных выделенных 
факторов в пять групп и дали их описание. Важно отметить, 
что, так как такая категория как «фактор» является аналити-
ческой, применяющейся для анализа природы процессов (а 
не для принятия решений), выделение факторов энергетиче-
ского перехода, и тем более их систематизация не осущест-
вляются в таких источниках, как государственные стратегии, 
декларации. В этой связи авторы опирались в своем анализе 
на российскую и зарубежную научную литературу, а также 
на аналитические обзоры компетентных международных ор-
ганизаций, агентств, институтов, а также ведущих консалтин-
говых компаний. 

Важно отметить, что общепринятая классификация 
факторов энергоперехода отсутствует. В целом, среди 
рассмотренных источников авторы выделили два ос-
новных источника, делающих системную попытку дать 
комплексную классификацию факторов глобального 
энергетического перехода: Дорожная карта глобально-

*	 Данная	статья	была	подготовлена	за	счет	гранта	Российского	на-
учного	фонда	№	22-78-00214,	https://rscf.ru/project/22-78-00214/.
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го энергетического перехода до 2050 года («A Roadmap 
to 2050. Global energy transformation») Международно-
го агентства по возобновляемым источникам энергии 
(the International Renewable Energy agency, IRENA) [5] и 
систематизация факторов глобального энергетического 
перехода, представленная Массачусетским институтом 
технологий (Massachusetts Institute of Technology, MIT) на 
сайте Всемирного экономического форума [6]. При этом, 
в данных классификациях присутствуют определенные 
ограничения и системные отличия подходов к системати-
зации факторов.

IRENA является одной из наиболее универсальных 
организаций, деятельность которых связана с энергети-
ческим переходом и поддержкой использования возоб-
новляемых источников энергии. В своей Дорожной карте 
глобального энергетического перехода до 2050 года орга-
низация исходит из того, что ключевым условием глобаль-
ного энергетического перехода является значительное 
ускорение темпов роста и развития в области экономики 
и технологий, начиная от более глубокой электрифика-
ции до повышения инвестиций в энергетическую инфра-
структуру. В этой связи примечательно, что классифика-
ция факторов, рассматриваемых данной организацией, 
не затрагивает социальные факторы, а оперирует только 
факторами энергетического и экономического характера. 

Классификация факторов энергетического пере-
хода, представленная на сайте Всемирного экономиче-
ского форума Массачусетском Институтом Технологий 
является более широкой, чем классификация факторов, 
представленная IRENA, и даны по динамическому прин-
ципу: основанием выделения фактора является то, что 
он оказывает долгосрочное влияние на изменение како-
го-либо ключевого параметра, характеризующего энер-
гетическую систему и ее готовность к энергопереходу. К 
основным группам факторов, согласно MIT, относятся: 
1) корректирующие будущий спрос на энергию, 2) обу-
словливающие изменение энергетической геополитики, 
3) определяющие институционализацию и стабильность 
энергетической политики и управления, 4) стимулирую-
щие развитие отрасли финансирования в энергетике, 5) 
определяющие повышение устойчивости энергетической 
системы, 6) определяющие характер «энергетических си-
стем будущего», 7) обусловливающие повышение доступ-
ности энергии, 8) стимулирующие инновации в области 
энергетических технологий.

Также стоит отметить и обобщающий подход S&P 
Global, согласно которому успех энергетического пере-
хода зависит от взаимодействия 4 основных «движущих 
сил»: 1) интеграции технологий в энергетическую систе-
му, 2) разработки бизнес-моделей, 3) разработки государ-
ством политики, стимулирующей компании и потреби-
телей к изменениям, 4) социальных изменений1.

1	 What	is	energy	transition.	S&P	Global.	2020.	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://www.spglobal.com/en/research-insights/
articles/what-is-energy-transition	(дата	обращения:	20.05.2023).

Для анализа были выбраны отчеты крупнейших 
международных энергетических организаций,2 крупней-
ших транснациональных энергетических корпораций3, а 
также отечественных и зарубежных научных центров, и 
консалтинговых компаний4.

Авторы предлагают дать свою систематизацию фак-
торов энергетического перехода, выделив пять категорий: 
экологические, политические, технологические, эконо-
мические / финансовые и социальные.

Экологические факторы
Ниже будут представлены широкие группы факто-

ров энергетического перехода, которые представляются 
авторам наиболее релевантными. Для начала необходимо 
отметить, что основным приоритетом и движущей силой 
энергетического перехода является декарбонизация энер-
гетики. Соответственно, широкую группу факторов, вли-
яющих на энергетический переход, можно обозначить как 
экологическую составляющую. Она является движущей 
силой развития энергетической политики в большинстве 
стран, поскольку направлена на решение проблем изме-
нения климата путем перехода к малоуглеродной энер-
гетике. Таким образом, рост объема научных данных об 
изменении климата и наблюдаемость процессов ухудше-
ния качества окружающей среды и уровня жизни являет-
ся наиболее часто встречающимся фактором глобального 
энергетического перехода, отраженным в проанализиро-
ванных источниках.

Политические факторы
По результатам проведенного анализа в число топ-

15 политических факторов глобального энергетического 
перехода вошли: реализация стратегических приорите-
тов по декарбонизация экономики, включая соблюдение 
международно-правовых обязательств и договоренностей 
государств, влияние геополитических интересов стран на 
их энергетическую политику, участие государств в обе-
спечении прав человека (расширение доступности энер-
гии; борьба с бедностью; обеспечение качества жизни и 
окружающей среды), а также специфика региональных 
рисков, связанных с глобальным потеплением.

Представляется возможным сделать вывод, что поли-
тические факторы энергоперехода являются его важней-
шей движущей силой, поскольку они подкреплены санк-
цией государства. 

Технологические факторы
Ещё одну группу факторов можно обозначить как 

технологические факторы. Развитие технологий ВИЭ на-

2	 World	Energy	Investment	2022.	IEA,	2022.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://www.iea.org/reports/world-energy-in-
vestment-2022	(дата	обращения:	20.05.2023).

3	 OPEC	World	Oil	Outlook	2045.	OPEC.	2022.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://www.opec.org/opec_web/en/publica-
tions/340.htm	(дата	обращения:	20.05.2023).

4	 The	energy	transition:	A	region-by-region	agenda	for	near-term	action.	
McKinsey&Company,	2022.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-
gas/our-insights/the-energy-transition-a-region-by-region-agenda-for-
near-term-action#/	(дата обращения:	20.05.2023).
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прямую обусловливает саму возможность энергетическо-
го перехода. По оценке IRENA, к 2050 году до двух третей 
энергетического баланса будут составлять возобновляе-
мые источники энергии [2], при этом ключевым условием 
станет развитие технологий электротранспорта и внедре-
ние возобновляемого водорода в системы энергогенера-
ции.

Экономические и финансовые факторы
В долгосрочной перспективе снижение предложения 

традиционных энергоносителей на глобальном рынке (в 
частности, ОПЕК прогнозирует начало такого снижения 
с 2045 года) определит повышение спроса на альтерна-
тивные источники энергии [3]. При этом очевидно, что 
эффективная адаптация к данному тренду предполагает 
увеличение доли ВИЭ в энергобалансе до начала спада 
предложения традиционных источников энергии.

В число топ-15 экономических и финансовых фак-
торов глобального энергетического перехода, согласно 
проведенному анализу, входят: рост инвестиций в сфере 
энергоперехода, цифровизация экономики, повышение 
роли транс-национальных корпораций и вертикально-
интегрированных компаний в энергопереходе и сокра-
щение предложения традиционных источников энергии 
(как возможное условие интенсификации энергоперехо-
да). 

Социальные факторы
Рост населения связан с ростом спроса на энергию: на-

пример, по расчетам ОПЕК, уровень такого роста, рассчитан-
ный как чистый спрос на нефть, к 2045 году возрастет на 12,9 
млн баррелей в день [3]. При этом, по оценке ОПЕК, к 2030 
году около 67 млн человек к 2030 году будет оставаться за чер-
той энергетической бедности [3].

В число топ-15 социальных факторов глобального энер-
гетического перехода, согласно проведенному анализу, вош-
ли уровень энергетической бедности населения (уровень 
потребления энергии на душу населения, доступность и ста-
бильность получения энергии), а также фактор роста насе-
ления.

Выделенные социальные факторы также связаны с пре-
имуществами возобновляемых источников энергии в сравне-
нии с генерацией на основе традиционных ископаемых ви-
дов топлива. 

Таким образом для того, чтобы полноценно трансфор-
мировать энергетическую систему, необходимо учитывать 
многогранность данного процесса. Разнородные, но взаимо-
зависимые факторы позволяют государству комплексно под-
ходить к реализации мер в рамках энергетического перехода 
на стратегическом уровне. Более того, классификация факто-
ров позволяет определить те области, в которых необходимо 
принять дополнительные меры для равномерного и после-
довательного развития новых энергосистем. 
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ВЗАИМОСВЯЗЕЙКОМПОНЕНТ

Актуальность статьи обусловлена потребностью формирования и реформирования современной пространственной 
структуры России. На основе выбранных критериев (величины территории, протяженности сухопутных границ, формы 
государственного устройства, соседского положения, заселенности территории, исторических особенностей развития, 
типа экономики, хозяйственной специализацией и др.) рассмотрен ряд стран, выявлены долгосрочные особенности их 
пространственного развития, доминантные пространственные структуры, выделены наиболее перспективные, с точки зрения 
российской практики, пространственные структуры и тренды с позиций развития отдельных территорий. Цель работы состоит 
в исследовании научно обоснованных и перспективных направлений для обоснования развития национального пространства.
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The relevance of the article is due to the need to form and reform the modern spatial structure of Russia. on the basis of the selected 
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Подчеркивая значимость разнообразия условий и ре-
сурсов (природных, «населенческих», экономических) [7] для 
пространственного развития России, целесообразно, с точки 
зрения автора, выделить, во-первых, концепты данного раз-
вития для национального пространства [2], во-вторых, обо-
сновать приоритеты [3] современного периода развития [4]. 
Обращаясь к зарубежным практикам с учетом опыта оценки 
и систематизации тенденций пространственного развития 
стран [5], подчеркнём ряд критериев данного исследования. 
Во-первых, подчеркнем критерий природных особенностей. 
Речь идет в данном случае о физико-географическом положе-
нии и величине территории. С данной точки зрения, акцент 
приходится на «северность» положения и размеры терри-
тории страны. Применение данного критерия указывает на 
практику Канады - второй после РФ по площади территории 
северной страны. Оценка особенностей пространственного 
развития Канады дает возможность для уточнения совокуп-
ности актуальных для России пространственных структур. 

Во-вторых, критерий соседства: в данном случае целесо-
образно применить экономико-географический подход, т.е. 
подойти к вопросу с позиций понятия «положение страны 
относительно соседей первого порядка». Как хозяйствующие 
субъекты соседи России оказывают значительное экономиче-
ское и политическое влияние в приграничных (контактных) 
ареалах. Существенное значение имеет протяжённость гра-
ницы. Таким образом, среди пограничных стран - соседей 
первого порядка РФ - отметим 3 типа стран:

1 тип – страны, с которыми нашу страну связывает «досо-
ветское» прошлое (Польша, Финляндия). Особенный интерес, по 

мнению авторов, представляет Финляндия как северная страна. 
Россия c ней связана в настоящем по ряду атрибутов - физико-ге-
ографически, этнически, социально-политически (обозначенной 
социальной ориентированностью государств), близостью значе-
ний демографических показателей, а также сходной хозяйствен-
ной специализацией в приграничных регионах; 

2 тип – страны, с которыми Россия имеет общее совет-
ское прошлое: это приграничные страны из бывшего СССР. 
Среди них по протяженности границ выделяется Казахстан, 
также входящий в 10-ку крупнейших по площади стран 
мира, отличающийся, как и Россия, низкой средней плотно-
стью населения.

3 тип – страны, с которыми Россия и ее отдельные реги-
оны связывают свое стратегическое экономическое будущее. 
Китайская народная республика – унитарное государство, 
страна с экономикой «номер один», практикой динамично-
го развития за последние четыре десятилетия, имеет весьма 
значительную по протяженности «приграничность» с Росси-
ей, а также входит вместе с ней в группу БРИКС – совокуп-
ность стран с переходной экономикой.

В-третьих, по критерию «хозяйственной специализации 
на добыче природного сырья, а также показателям высокой 
урбанизации населения вследствие сложности природно-
климатических условий, опыта хозяйственного освоения ре-
сурсных источников» [5], следует отметить и учесть особен-
ности развития таких территориально-крупных стран как 
Австралия и Бразилия. 

Оценки особенностей пространственного развития вы-
бранных стран обращены к трём ключевым аспектам: рас-
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селения населения; значимые структуры экономики (в т.ч. 
территориальная концентрация видов экономической дея-
тельности), актуальные пространственные структуры и фор-
мы различного типа как «точки роста» [5] (города, кластеры, 
ОЭЗ и пр.); управление пространственным развитием на ос-
нове действующих в данных странах документов.

Россия отличается многоаспектным разнообразием. 
В данном контексте, прежде всего, отметим, что она - евро-
пейская страна по населению и азиатская – по территории. 
Последовательность анализа и оценки современных акцен-
тов пространственного развития других стран обусловлена 
предпочтением в отношении приоритетности человеческих 
ресурсов. Финляндия – европейский сосед России - страна, 
связанная с ней этнически и исторически. Среди азиатских 
стран, с точки зрения автора, целесообразно оценить тен-
денции пространственного развития Китая и Казахстана. 
Данные страны имеют наиболее протяженные границы с 
Россией. С Казахстаном Россия была в составе единого госу-
дарственного механизма в советский период, когда там были 
созданы основные производственно-технологические мощ-
ности. В настоящем эти страны связывает ЕАЭС, освоение 
нефтегазовых запасов каспийского шельфа, однако по ряду 
векторов развития пути стран различны. С Китаем у России 
продолжается выстраивание консенсусных отношений. Од-
нако институциональные и экономические различия стран 
весьма существенны. Также весьма значителен градиент по 
плотности населения в сопредельных регионах. Канада и Ав-
стралия представляют интерес с позиций размещения насе-
ления при низком среднем значении показателя плотности 
населения и исторически сложившейся ресурсной специ-
ализации экономики. Практика Бразилии демонстрирует 
преобладание политических детерминант в управлении про-
странственным развитии.

Республика Финляндия - унитарное государство, которое 
историко-географически принадлежит к странам Северной 
Европы, граничит с Северо-Западным макрорегионом Рос-
сии. Данный макрорегион представляет собой историческое 
ядро российского государства и является наиболее староос-
военной территорией с современными очагами депрессии. 
Финляндия так же, как и Северо-Запад России отличается 
северным положением, моренным рельефом, суровостью 
климатических условий, постарением населения, лесной 
специализацией экономики. Финляндия представляет со-
бой комплексный пример позитивного опыта управления 
пространственным развитием. Отмечается связь структур 
расселения Финляндии с общеевропейской, что объясняется 
интегрированностью ее экономики в мировые хозяйствен-
ные процессы. Актуальные пространственные структуры 
- региональные и инновационные центры – средние горо-
да и их окружение (район), большое число значимых про-
странственных структур - крупные городские регионы, мега-
лополисы, транспортные хабы, технопарки, региональные 
инновационные центры, отраслевые кластеры. Для террито-
риальной структуры экономики характерна поляризация в 
Южной и Западной части Финляндии. Внимания заслужи-
вает совпадение процессов – начало производства устройств 
связи и внутренний культурный сдвиг к информационному 
обществу, эффективный лесной сектор, экологический век-
тор в управлении, специальная институциональная полити-
ка. Современное пространственное развитие обеспечивается 
четкостью, прозрачностью и иерархичностью системы стра-
тегического планирования, сотрудничеством на разных уров-
нях. Акцент управления поставлен на инновационные ре-
зультаты. Отметим опыт применения Финляндией системы 
менеджмента качества в целях определения ответственности 
за отдельные этапы и операции конкретных инициаторов, 
разработчиков и исполнителей, специальные меры обеспе-
чения равных возможностей развития регионов. Значимость 
министерства окружающей среды в пространственном раз-

витии отражает современную сущность понятия «экология». 
Высокий статус региональной политики в Финляндии и ее 
результативность могут представлять реальный пример для 
России. 

Практика Финляндии свидетельствует о возможностях 
перехода от экономики природных ресурсов к экономике 
знаний. Сильными сторонами в данном случае являются 
стратегии развития государства, государственная промыш-
ленная политика, институциональные успехи государства, 
инвестиции в человеческий капитал, экологический подход 
в управлении, эффективная отраслевая специализация, реа-
лизация стратегий территориального развития, успешность 
которых подтверждается [6] эффективностью финской систе-
мы планирования. 

Для нашей страны интерес могут представ-
лять финские практики в пространственном плани-
ровании периферийных территорий сельского типа. 
Отметим в этой связи оценку возможности использования 
элементов местного исторического и культурного наследия. 
На основе анализа инженерной инфраструктуры разрабаты-
ваются сценарии оптимального пространственного плани-
рования с учетом прогнозных сценариев изменения климата. 
Лучшие решения, соответствующие ситуации на местах, вы-
бираются на основе интервью с заинтересованными сторо-
нами и бенефициарами, интервьюирования региональных 
органов управления и поставщиков технологий. Отметим ре-
альную возможность применения передовых практик фин-
ских проектов развития сельских территорий России.

С точки зрения приоритетов инвестирования отметим 
важность исследования организационно-правовых форм, 
близких к формату российских территорий опережающе-
го развития. Китайский опыт пространственного развития 
представляет особый интерес с акцентом на успешность в раз-
витии экономических зон как локальных территориальных 
образований, представленных многопланово: «во-первых, 
свободными (специальными) и особыми экономическими 
зонами (СЭЗ/ОЭЗ); во-вторых, зонами технико-экономиче-
ского развития государственного уровня (ЗТЭР); в-третьих, 
зонами новых и высоких технологий (ЗНВТ); в-четвертых, 
свободными таможенными зонами; в-пятых, зонами при-
граничного экономического сотрудничества» [1]. Кроме дан-
ных пространственных структур отметим также мегаполисы, 
прибрежные зоны расселения и хозяйства тихоокеанского 
побережья, транспортные коридоры. Расселение и экономи-
ческая деятельность, как очевидно, поляризованы, наиболее 
развиты приморские восточные и юго-восточные провинции.

Определяющими документами пространственного 
развития являются материалы съездов коммунистической 
партии Китая. В частности, в них отмечена необходимость 
всестороннего содействия созданию особых экономических 
зон как элементу экономики открытого типа, включающей 
также международное сотрудничество. В данном случае оче-
видна тенденция к значительной децентрализации нормот-
ворческих процессов относительно деятельности особых эко-
номических зон. В частности, местные власти самостоятельно 
определяют льготы неналогового характера для резидентов.

Учитывая тенденции функционирования в ОЭЗ России, в 
анализе и оценке китайского опыта акцент приходится на ин-
струменты управления кооперационными связями внутри и 
между локально-территориальными образованиями. Отли-
чительной особенностью китайских агломераций эксперты 
видят сильную роль общественных институтов. На государ-
ственном уровне значительное внимание уделяется вложени-
ям в инфраструктуру, научные центры, местный рынок – это 
способствует формированию условий для кластеризации. 

Актуальными пространственными структурами Казах-
стана выступают города-«хабы», городские агломерации, 
моногорода, транспортные коридоры (например, мультимо-
дальный транспортный коридор «Евразийский трансконти-
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нентальный коридор» для осуществления беспрепятственно-
го транзита грузов из Азии в Европу). Расселение населения 
эксперты характеризуют как биполяризованое: Юг Казах-
стана - регионы старого освоения и Север Казахстана – ре-
гионы нового освоения. Им соответствует сложившаяся на 
сегодняшний день структура экономической концентрации 
производственных мощностей, что обусловлено как рядом 
естественных факторов (природно-климатические, геогра-
фические, исторические), так и внешнеэкономическими и 
политическими акцентами. 

Драйверы экономики в Республике Казахстан - до-
быча металлосодержащего сырья, производство цветных 
металлов (медь, цинк, свинец) и их сплавов, производ-
ство редких и редкоземельных металлов и их сплавов. 
Таким образом, очевидна преимущественно сырьевая 
специализация, значительно развита горнодобывающая 
отрасль при довольно слабой обрабатывающей промыш-
ленности. Современные акценты поставлены на развитие 
горно-металлургической, химической отраслей на осно-
ве атомной энергии. Перспективны космическая отрасль, 
агропромышленный комплекс, туризм, развитие инфор-
мационно-коммуникационных технологий с акцентом на 
сетевое взаимодействие. Акцент поставлен на повышении 
степени переработки сырья, производство продукции с 
добавленной стоимостью, создание отраслевых кластеров, 
ускорение диверсификации экономики путем индустриа-
лизации, рост доли высокотехнологичных производств за 
счет государственного стимулирования внедрения техно-
логий «больших данных» (big data), облачных технологий 
и 3D-принтинг, сохранение человеческого потенциала и 
увеличение человеческий капитала.

Основными документами пространственного развития 
являются Стратегия развития «Казахстана 2020» и Страте-
гия «Казахстан–2050», План нации «100 конкретных шагов 
по проведению пяти институциональных реформ». Теорети-
ко-практическое значение для пространственного развития 
имеют Послание народу «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность» и программа «Модер-
низация общественного сознания». Привлекательными по-
зициями стратегии пространственного развития Казахстана, 
по мнению автора, являются: опыт модернизации моногоро-
дов, обеспечение экономической самостоятельности регио-
нов (сильные регионы как основа модернизации Казахстана); 
межрегиональная конкуренция и кооперация; улучшение 
экологической ситуации.

Население и экономическая жизнь федеративной кон-
ституционной монархии Канада исторически сосредоточе-
ны вдоль границы с США. Их поляризация соответствует 
юго-востоку страны, точнее городам прибрежной зоны ат-
лантического побережья. Актуальными пространственными 
структурами Канады являются городские агломерации. Для 
освоения природных запасов используется вахтенный метод. 
Пространственное развитие в Канаде не акцентировано, оно 
интегрировано в стратегическое планирование, которое в 
свою очередь входит в систему корпоративного менеджмен-
та Статистического управления Канады. 

Особенностью современного пространственного разви-
тия федеративной конституционной монархии Австралия 
является сохранение своей уникальности: колониальной 
формы расселения населения. Современная конфигурация 
территориальной структуры расселения, результаты разме-
щения населенных пунктов полностью отражает этапы осво-
ения материка европейскими поселенцами. Отметим также 
характерную поляризацию населения и хозяйства на юго-
востоке страны. Здесь возникают и новые точки роста. Акту-
альные пространственные структуры - городские агломера-
ции, города – административные центры прибрежной зоны. 
Отметим, что приоритетом экономики данной высокоразви-
той страны выступает горнодобывающая промышленность. 

Пространственное развития федеративной республики 
Бразилии, как оценивают эксперты, отмечается значитель-
ной неравномерностью, характеризуется разбалансирован-
ностью в силу, прежде всего, географических факторов (раз-
меров территории, географичкой гетерогенности), которые 
рассматриваются в сочетании с экономическими фактора-
ми (высокой стоимостью транспорта), создающими про-
странственные диспропорции1 [1]. Поляризация населения 
и хозяйства приходится на юго-восточное – атлантическое 
побережье данной страны. Главными пространственны-
ми структурами выступают города – мегалополисы и про-
мышленные кластеры. Документами, определяющими про-
странственное развитие Бразилии, выступают конституция 
страны, где закреплена урбанизационная политика, а также 
Закон о градостроительном планировании. Кроме того, в 
данном случае необходимо учитывать политические реалии 
современной Бразилии. Происходящие там политические 
процессы больше, чем в других (рассматриваемых) странах 
оказывают влияние на формирование пространственной по-
литики. 

Примечательно, что не только большие по территории 
страны (Канада, Бразилия, Китай, Австралия), но и Финлян-
дия характеризуются поляризацией населения и хозяйства, 
а также концентрацией пространственных структур на юго-
востоке стран, что объясняется благоприятностью природ-
ных условий для жизни населения и формированием здесь 
исторического ядра дальнейшего освоения и насыщения тер-
ритории.
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Обуховский А. С.

При написании статьи автор преследует цель аргумен-
тированно обосновать целесообразность развивающегося в 
настоящее время активного взаимодействия консалтинговых 
агентств или их отдельных консультантов с девелоперами на 
рынке аренды недвижимости в рамках территории Россий-
ской Федерации. 

Методологический фундамент исследования являет со-
бой совокупность общенаучных и частно научных методов 
изыскания: системно-структурный синтез и анализ, сравни-
тельно-правовой, логический и некоторые другие.

Под девелоперами при дальнейшем изложении мы бу-
дем понимать специалистов, непосредственно занимающих-
ся созданием и реконструкцией объектов недвижимости, а 
также развитием земельных активов. Их цель – увеличение 
прибыли от реализации проекта [9]. В свою очередь, под ри-
елтором – специалиста, имеющего четкое понимание с чего 
необходимо начать: продавать или покупать недвижимость, 
согласовывать перепланировку, реконструкцию, оформлять 
документы на собственность, аренду или, в конечном итоге, 
– приватизацию. Говоря иначе, риелтор – специалист, кото-
рый «знает все до мелочей: что и когда необходимо сделать, а 
чего вовсе не нужно предпринимать» [1].

В нынешних весьма удобных для развития отечественно-
го бизнеса условиях, если принимать во внимание многочис-
ленные и константно вводящиеся санкции со стороны Соеди-
нённых Штатов и бывших союзников из Европы, девелоперу 
или инвестору, тем не менее, становится всё тяжелее ориен-

тироваться на рынке российской недвижимости. Времена 
коренным образом изменились: сегодня строить, что попало 
и где попало и, в то же время, быть девелоперу уверенным 
в успешной реализации проекта уже не получается. Впро-
чем, как и не удаётся риелтору (консультанту) находить нуж-
ных платежеспособных и сговорчивых арендаторов, готовых 
оплачивать недвижимость, которой ещё нет.

Известно, что история взаимоотношений риелторов и 
девелоперов знает и подъёмы, и падения, от категорической 
«ненужности» друг другу в начале нынешнего столетия, до 
удачного нахождения общих интересов в 2010 -2015 годах.  

Чем может быть полезен девелопер консультанту – 
вполне понятно. Для риэлтора сегодня уже интересен не 
исключительно вторичный рынок жилья, но и работа с за-
стройщиками на разных этапах возведения объекта недви-
жимости. Выгодно ли девелоперским компаниям сотрудни-
чество с риелторами и агентствами попробуем разобраться. 
В данной работе мы рассмотрим все возможные плюсы и 
минусы работы с застройщиками, и какие подводные камни 
могут ожидать риелтора при таком сотрудничестве.

Безусловно, ни один застройщик не согласится заклю-
чать сделку с агентством, «от и до» не рассчитав своей выгоды. 
Поэтому нужно ясно представлять причины, по которым де-
велоперы идут на сотрудничество с риэлтерским агентством. 
К таковым могут относиться:

– во-первых, отсутствие у застройщика желания увели-
чивать свой собственный штат. Ведь для самостоятельной 
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продажи недвижимости ему необходим отдел продаж, что 
влечёт за собой привлечение различных второстепенных 
служб и, соответственно, дополнительные траты на всяческие 
налоги, а также социальные выплаты; 

– во-вторых, сложности в нахождении компетентного 
специалиста в сфере продаж недвижимости, поскольку их 
большая часть уже работает в агентствах или на себя и на 
«голую» зарплату переходить не согласится. Как видим, если 
у девелопера нет своего, уже сформированного, отдела про-
даж, ему выгодно заключить договор с опытным риелтором 
или агентством, уже имеющим свою клиентскую базу и хоро-
шо знающим рынок новостроек;

– в-третьих, современные риелторы и агентства не толь-
ко участвуют в продаже недвижимости, но и, осуществляя 
мониторинг, получают возможность формировать мнение 
на рынке недвижимости. Плюс к названным преимуществам 
девелоперов ещё привлекает умение риелтора профессио-
нально презентовать и обосновать плюсы и минусы кварти-
ры в новостройке [7]. 

По этим причинам вырисовывается весьма выгодное со-
трудничество девелоперов с агентствами, если первые не хо-
тят получить отрицательные отзывы о своем проекте.

Следует учитывать, что такое сотрудничество будет вза-
имовыгодным при соблюдении обеими сторонами следую-
щих обязательных правил сделки:

– установление фиксированной единой цены за метр 
квадратный; 

– соблюдение заранее согласованной схемы бронирова-
ния жилья;

– с целью координации и обмена информацией посто-
янное и очень плотное взаимодействие сторон.

Невыгодным сотрудничество девелопера и агентства мо-
жет сделать, например, не точное следование обозначенным 
выше правилам со стороны застройщика, особенно относи-
тельно стоимости за квадратный метр.

Как мы понимаем, «минусы» в сотрудничестве имеются 
не только в работе с риэлтерскими агентствами, но и во взаи-
модействии последних с застройщиками. Известно, что в их 
среде можно найти и такие отдельные компании, которые 
ведут не совсем честную игру.

Так, застройщик может позволить себе сотрудничество 
с несколькими агентствами одновременно, повышая тем са-
мым конкуренцию на продажу или аренду жилплощади. 
Имеется и ещё один подвох: уже на конечном этапе подписа-
ния договора, квартиры будут распределяться между агент-
ствами, и конкретно вам может достаться неликвид.

Не сложно догадаться, что любой девелопер наиболее 
заинтересован в агенте именно на стадии начала строитель-
ства, поскольку при наличии уже почти готового объекта, 
когда есть что представить клиенту, застройщик будет ста-
раться обойтись исключительно своими силами.

Отметим ещё один встречающийся «минус» для 
агентств и риелторов: им застройщик может выделять, что 
не удивительно, наименее интересные варианты недви-
жимости, а ликвидные он, конечно, оставляет за собой. Не 
редким наблюдается и такой вариант, когда риелтор будет 
ответственно водить на просмотр в новостройку все новых и 
новых клиентов, затрачивая море времени и сил на общение 
с потенциальным покупателем, но, в конечном счёте, приоб-
ретать недвижимость клиенты решат непосредственно у за-
стройщика.

Нельзя не отметить ещё одно преимущество в работе 
девелопера: в его распоряжении имеется большая гибкость 

в манипуляциях с ценовой политикой, чем не наделён агент 
по недвижимости, который получает на руки только прайс-
лист. 

В связи с этим обстоятельством частному риелтору 
сложно предложить скидку, если он не сотрудничает с банка-
ми. В свою очередь, крупные девелоперские агентства могут 
предоставить выгодные условия ипотечного кредитования 
или страховки.

Не редко происходит следующее – риелторские агент-
ства открыто идут навстречу застройщикам, стремящимся 
продать свой проект как можно выгоднее. В итоге брокеры 
берут на себя обязательства и выставляют объект по завы-
шенной стоимости. Это естественным образом становится 
причиной слабого темпа продаж, а иной раз даже вообще 
отсутствия такового. Как следствие, девелопер потерял вре-
мя, проект – репутацию, а риелтор получил негативную ре-
акцию со стороны застройщика [4]. 

Другая опасность для девелопера заключается в том, что 
агент, получив объект на эксклюзив, может и не иметь ещё 
достаточный опыт для подобной работы. Компания должна 
располагать риелторами, способными работать в качестве 
службы продаж. «Эксклюзив – работа от продавца, а не под-
бор под клиента» [6].

Следует также учитывать, что получить на рынке пре-
миального жилья проект на эксклюзивную реализацию в 
настоящее время совсем непросто, поскольку все крупные 
девелоперские компании очень пристально и дотошно оце-
нивают репутацию каждого риелтора и устраивают тендеры.

С точки зрения девелопера, вне всяких сомнений, наи-
лучший путь – отдать свой проект на ко-эксклюзив двум-
трем выбранным им агентствам. При таком раскладе он 
имеет возможность получать истинную информацию о ре-
альном положении дел на объекте. Всё очень просто: «если 
один риелтор продает эффективно, а другой нет – значит, 
кто-то просто не умеет этого делать. В случае, когда проект 
не продается вообще, то дело не в риелторах. Тут уже либо 
цена завышена, либо концепция у объекта не совсем интерес-
на потребителю» [6].

Нужно понимать, что девелоперы сотрудничают с ри-
елторским сообществом, поскольку эта схема дает проекту 
20-30 % сделок. Плюс еще 40 % от собственных сделок самого 
девелопера приходится на клиентов, получивших положи-
тельные отзывы от риэлторов. Получается, что девелопер 
приобретает примерно 70 % рынка, а вокруг объекта создает-
ся положительная аура. Очень показательно, что темп про-
даж при такой схеме – восемь-десять квартир в месяц, в то 
время как в некоторых «моно»-проектах – лишь одна-две [2].

Из всего, выше нами перечисленного, вполне законо-
мерно следует, что лучшим методом работы с застройщика-
ми для риелтора является схема подбора жилья и минимиза-
ция расходов потенциального покупателя. Понятно, что, чем 
комфортней и выгодней клиент приобретет квартиру, тем 
больше будет размер комиссии риелтора, причём за счет по-
купателя.

Солидным застройщикам, безусловно, не выгодно де-
литься своей личной прибылью, поскольку реклама и марке-
тинг лежит всё же в большей степени на их плечах. К тому же 
свои отделы продаж у большинства из них имеются. В связи 
с этим наилучший выход для риелтора, как мы понимаем, 
это прямое взаимодействие непосредственно с покупателем. 
Однако, если агент всё же прибегает к работе с девелопером, 
то ему необходимо, в первую очередь, научиться правильно 
выбирать надёжного и порядочного застройщика, достой-
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ным образом зарекомендовавшего себя на нынешнем рынке 
отечественной недвижимости [3].

Мы уже отмечали, что далеко не все девелоперы готовы 
сегодня к честному и открытому сотрудничеству с агентства-
ми и риелторами. Тем не менее, и в этой нише есть возмож-
ность заработать при условии, если: 

– выбирать молодого девелопера, не успевшего заво-
евать себе имя, и у которого имеются лишь небольшие объ-
емы строительства;

– выбирать для сотрудничества компании, не имеющие 
в своём штате отдела продаж, или, если он очень небольшой 
– не более 2-х человек;

– выбирать застройщика, который уже сам заинтересо-
ван в работе с риелторским агентством в связи с намерением 
увеличить свои обороты за счет скорости продаж недвижи-
мости;

– найти нового игрока на рынке жилья, который еще не 
успел выработать собственную маркетинговую стратегию;

– работать с остальными застройщиками только по схе-
ме подбора жилья для клиента, но не предложения ещё не 
существующих квадратных метров [5].

И, конечно же, грамотному агенту не стоит рисковать 
и пытаться взаимодействовать с крупными компаниями, 
имеющими свои маркетинговые отделы. Не следует сотруд-
ничать с застройщиком, заключившим договор с крупным 
агентством по недвижимости, с девелопером, имеющим 
большую закредитованность. Наконец, необходимо избегать 
компаний, у которых множество негативных откликов среди 
дольщиков, как то: задержка сроков строительства, обману-
тые дольщики [7].

Итак, мы обозначили позитивные и негативные стороны 
взаимодействия риелторов с девелоперами, указали на «под-
водные камни», которые могут подстерегать и одну и другую 
сторону в сфере недвижимости. Тем не менее, не можем не 
заметить, что оба этих субъекта при нынешних условиях хо-
зяйствования нужны друг другу, а порой даже необходимы. 

К примеру, Ирина Могилатова (основатель и генераль-
ный директор агентства Tweed), работающая на рынке элит-
ной недвижимости Москвы и Подмосковья с 1998 года, впол-
не обоснованно считает, что «рынку элитной недвижимости 
известны как удачные, так и неудачные примеры работы де-
велоперов и риелторов на эксклюзиве» [6]. 

Можно упомянуть взаимодействия крупных консал-
тинговых агентств, которые ранее в Российской Федерации 
были международными, но после начала Специальной во-
енной операции, прошли через реструктуризацию и ста-
ли полностью Российскими компаниями. Имеются в виду 
такие фирмы как: NF Group (ex. Knight Frank), CMWP (ex. 
Cushman&Wakefield). IBC Real Estate (ex. JLL), Core.XP (ex. 
CBRE), Nikoliers (ex. Collirs). 

Как мы понимаем, поменялся бренд, но суть бизнеса 
осталась прежней, впрочем, как и люди. Ежедневно агенты 
взаимодействуют с девелоперами в различных сегментах не-
движимости – складской, офисной, торговой, жилой. Зада-
ча агентов – расширить список потенциальных арендаторов 
или покупателей недвижимости на возмездной основе. 

Сегодня имеются девелоперы и арендодатели, у кото-
рых доля сделок через агентов достигает 90 %. Таким обра-
зом, получается, что каждый занимается своим профиль-
ным бизнесом – девелопер строит и управляет портфелем 
недвижимости, агентства занимаются поиском арендаторов 
и структурированием сделок. Безусловно, каждый агент за-
интересован в оформлении эксклюзивных отношений с де-

велопером: когда один агент на эксклюзивной основе пред-
ставляет интересы конкретного девелопера, и даже, если 
покупателя или арендатора привели агенты-конкуренты, то 
эксклюзивный агент должен принимать участие в сделке [8].
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Франчайзинг – известная форма сетевого сотрудничества. Это было широко описано с точки зрения отношений между 
франчайзи и франчайзером. Эти отношения считаются стандартными не только между франчайзером и франчайзи, но и как 
основа сети, работающей в соответствующих секторах. 

Развитие сети сотрудничества между организациями в сфере услуг ориентированно на прямой контакт с клиентами. Из 
этого предположения следует, что могут быть реализованы мероприятия, которые будут демонстрировать определенный 
уровень уникальности для клиента. В связи с этим возникает вопрос о роли франчайзи в сети. 

В этой статье эта проблема будет выстроена вокруг франчайзинговых сетей в банковском секторе. Причиной такого 
выбора является динамичное развитие банковских учреждений, работающих по принципу франшизы, в последние годы, что 
свидетельствует об их успехе на рынке.
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FEATURESANDPROBLEMSOFFRANCHISEMANAGEMENTINTHEBANKINGSECTOR

Franchising is a well–known form of network cooperation. This has been widely described in terms of the relationship between the 
franchisee and the franchisor. These relationships are considered standard not only between the franchisor and the franchisee, but also 
as the basis of the network operating in the relevant sectors. 

The development of a network of cooperation between organizations in the service sector is focused on direct contact with 
customers. It follows from this assumption that activities can be implemented that will demonstrate a certain level of uniqueness for the 
client. In this regard, the question arises about the role of franchisees in the network. 

In this article, this problem will be built around franchise networks in the banking sector. The reason for this choice is the dynamic 
development of banking institutions operating on the franchise principle in recent years, which indicates their success in the market.

Keywords: franchising, franchisor, franchisee, franchise, franchising in the service sector, franchise network, franchising in the 
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Концепция франчайзинга хорошо известна как форма 
ведения бизнеса. Родословная этого понятия связана со ста-
рофранцузским языком (таким образом, оно ассоциируется 
с римской культурой). Оно происходит от слов «свободный» 
и «отпущенный на свободу» - тогда это было освобождение 
от различных государственных сборов. Со временем была 
принята концепция важности наличия права на использо-
вание определенных ресурсов в качестве адекватной компен-
сации или предоставления услуг (например, так называемая 
«хартия франшизы» - соглашение между французским коро-
лем и институтом церкви о праве пользования лесом) и не-
обходимость вступления в гильдию в случае начала самосто-
ятельной трудовой деятельности.

Первым типом контракта, считающимся прототипом 
сегодняшних соглашений о франчайзинге, были соглашения 
между представителями института церкви и правительства 
в Англии в шестнадцатом веке. Институт церкви согласился 
на выплату государству и оказание поддержки гражданским 
властям в обмен на так называемое «франчайзо» - право со-
бирать местные налоги и осуществлять правосудие в данной 
местности. Следующий этап развития этой идеи произошел 
в восемнадцатом веке в Великобритании, когда король или 
законодательный орган предоставил долгосрочное право на 
монополию в области торговли или производства в обмен 
на плату или услуги. Эта формула доказала свою эффектив-
ность, особенно для пивоваренных заводов и землевладель-

цев (которые получили компенсацию, например, в виде по-
стоянного налога на землю, находящуюся в пользовании). 
Быстро благодаря лицензированию алкогольных заведений 
пивовары заинтересовались выкупом объектов недвижимо-
сти, имеющих лицензию, и сдачей их в аренду на опреде-
ленных условиях: человек, арендовавший заведение, должен 
был продавать пиво только у производителя, который был 
владельцем.

Многие авторы считают Соединенные Штаты Америки 
родиной современной формы франчайзинга. В начале двад-
цатого века, после успеха компании Singer по производству 
швейных машин, которая заключила соглашения с местными 
продавцами, производители автомобилей и безалкогольных 
напитков также начали продавать нужные местным дилерам 
и разливщикам. Такая ситуация способствовала массовому 
распространению этой формы экономической деятельности. 
Среди особенностей франшизы можно выделить:

1) недостаточное привлечение капитала производителя-
ми с целью создания дистрибьюторской сети по всей стране;

2) франчайзи несут расходы, связанные с колебаниями 
розничных цен на продукцию,

3) на франчайзи перенесены расходы, связанные с пере-
производством или с продуктами для укладки;

4) производители избавлены от проблемы обращения с 
изношенными / поврежденными изделиями, которые были 
заменены на новые. 
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Сегодня франчайзинг не является единообразным опре-
делением. Такая ситуация связана с тем, что существуют раз-
ные правовые системы. Вот почему многие соглашения тако-
го типа отличаются друг от друга подробными записями в 
разных регионах мира.

Однако можно выявить общие аспекты таких контрак-
тов и, следовательно, характеристики этой формы сотрудни-
чества между компаниями:

1) программа льгот сотрудничающих партнеров (напри-
мер, консультационные услуги, маркетинг, предоставляемые 
франчайзером);

2) вертикальная организация сотрудничества,
3) строгие принципы сотрудничества и высокая интен-

сивность предоставляемого контроля и руководства,
4) использование партнерами общепринятого названия 

на рынке,
5) наличие совместной стратегии партнеров,
6) производство в соответствии с идеями системы,
7) юридическая независимость от франчайзи (право и 

обязанность самозанятости и риска);
8) соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
Также говорится, что соглашение о франчайзинге дает 

потенциальному франчайзи хорошо известное название 
франчайзера на рынке, идею бизнеса и профессиональную 
организацию этого бизнеса. Это отражается на качестве си-
стемы в целом и является источником ее успеха. 

Соглашения, подписанные между сторонами, характе-
ризуются стандартизацией. Эта стандартизация имеет свои 
последствия для процесса заключения контракта и функци-
онирования франчайзинговой сети, некоторые из которых 
можно упомянуть:

1) соглашение между франчайзером и франчайзи не на-
ходится на стадии переговоров:

– это может привести к непониманию (полному или ча-
стичному) условий контракта;

– это может привести к неправильному толкованию от-
дельных положений соглашения франчайзи, что также мо-
жет помешать его эффективному функционированию вну-
три сети;

2) навязанные стандарты работы внутри сети не обяза-
тельно способствуют снижению риска франчайзера / фран-
чайзи-получателя (например, условия контракта могут 
помешать франчайзи адаптироваться к изменяющимся ры-
ночным условиям);

3) записи в стандартном соглашении о франчайзинге, 
следовательно, могут привести к конфликту между франчай-
зи и франчайзером:

– это может привести к рассмотрению дела судебными 
органами и установлению прецедентного права в этой обла-
сти,

– в крайних случаях универсального конфликта также 
возможно вмешательство в вопросы контрактных положе-
ний законодательного органа или государственного учреж-
дения, осуществляющего регулирование в этой области [2].

Само планирование расширения сети, главным образом 
за счет увеличения числа агентств, должно включать в себя 
рассмотрение вопросов, связанных с необходимыми усилия-
ми по сетевому маркетингу, включая адекватное представле-
ние масштаба, установленные стандарты удовлетворенности 
клиентов или надлежащее использование бренда. Повторе-
ние успеха любой сети конкретным франчайзи, в свою оче-
редь, зависит главным образом от его приверженности и ре-
зультативности, уровня поддержки со стороны франчайзера.

Франчайзинговая сеть описывается в основном с двух 
точек зрения на основе экономики. На основе подхода к рас-
пределению ресурсов следует рассматривать эту форму как 
возможность преодолеть ограничения, возникающие в ре-
зультате отсутствия адекватных ресурсов и деятельности по 
передаче рисков в сети, поэтому она связана со стратегией 
малых и средних предприятий. Однако агентская теория ут-
верждает, что франшиза может быть стратегией действий 
для всех предприятий, и функционирование в ее рамках 
позволяет получить преимущества от стандартизации дея-
тельности и контроля масштаба и, следовательно, снижения 
затрат (в результате их большего контроля над сотруднича-
ющими подразделениями и повышения уровня мотивации 
франчайзи в этой области).

С точки зрения агентской теории, франчайзинг рас-
сматривается как типичный механизм снижения издержек 
и используется при увеличении числа партнеров сети и ее 
сложности, особенно когда организации, входящие в состав, 
распределены по широкой географической территории или 
профиль бизнеса основан на продуктовой переменной. Та-
ким образом, делается вывод, что в секторах, где высока доля 
клиентов, пользующихся разовыми услугами, франчайзин-
говой сети не возникнет. Теория распределения ресурсов 
указывает на капитал и управленческий потенциал как на 
основную причину появления франшизы/присоединения к 
ней, особенно для стартапов.

Классическое понимание франчайзинговой сети трак-
туется как основатель организации, предоставляющий 
«рецепт» успеха, приглашающий других достичь его. Вот 
почему исследовательские достижения, связанные с фран-
чайзинговыми сетями, сосредоточены на вопросах власти и 
конфликтах внутри нее. Среди источников потенциального 
конфликта между участниками франчайзинга отмечаются 
независимые юридические лица, затрудняющие и отнима-
ющие много времени управление всей системой, интенсив-
ность контроля за франчайзи для обеспечения соответствую-
щих стандартов и качества, что может привести к чрезмерно 
усердному введению санкций или осуждению сотрудничаю-
щих организаций, которые являются партнерами не соблю-
дает должным образом условия соглашения.

Однако описание власти во франшизе основано на агент-
ской теории. Это предполагает, что власть и по отношению 
к сети контроль должны принадлежать франчайзеру. Такой 
подход является результатом предположений о риске вла-
дения в контексте определенных ценных активов (особенно 
нематериальных). Эта проблема тесно связана с асимметри-
ей информации, которая приводит к этическим проблемам. 
Информационная асимметрия связана с осуществлением 
контроля ключевыми субъектами (в данном случае органи-
затором сети) над ресурсами, имеющими особое значение 
для функционирования сети. В целях надлежащего функци-
онирования системы речь идет о размещении таких ресурсов 
или знаний о них в объеме, необходимом и при определен-
ных условиях, не привело бы к их ненадлежащему исполь-
зованию или распространению в системе и за ее пределами.

Проблема информационной асимметрии несколько 
уменьшается в случае процессов, связанных с использовани-
ем знаний, содержащихся в продуктах, на которые обычно 
распространяются патенты или какая-либо другая форма 
защиты. Реальная проблема заключается в неявных знани-
ях, которые должны передаваться непосредственно людьми, 
что отражается в увеличении этой асимметрии в системе 
франчайзинга, особенно в отношениях между франчайзи 
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и франчайзером, поскольку франчайзер, осуществляющий 
постоянный контроль над франчайзи, приобретает лишь 
фрагментарные знания о текущих операциях (однако, если 
процесс внедрен). правильно они могут интерпретировать 
информацию и те же операции, которые осуществляет 
франчайзи. Информационная асимметрия очевидна из-за 
разделения обязанностей между франчайзером и франчай-
зи-получателем, а также конфликтов целей и предпочте-
ний обеих сторон в отношении степени риска, выражаемой 
франчайзи и франчайзером, в зависимости от знаний, кото-
рыми обладают стороны [1].

В литературе были диагностированы формальные и не-
формальные источники власти во франшизе, но особенно 
в контексте интернационализации отмечались высокие за-
траты на внедрение системы формальных полномочий для 
поддержания сети и роль неформальной власти (предпола-
гается, что неформальные источники власти франчайзера во 
франшизе система скорее влияет на уровень удовлетворен-
ности франчайзи, чем оказывает прямое влияние на облег-
чение реализации этого процесса мониторинга со стороны 
партнера).

В стандартных условиях роль франчайзи в сети очень 
ограничена. Он осуществляет предпринимательскую де-
ятельность в соответствии с графиком, предоставленным 
ему донором, а также подвергается регулярным и выбо-
рочным проверкам. Стандарты, установленные за то, что 
ему не угрожали приговором, содержащиеся в соглаше-
нии о сотрудничестве или вытекающие из источников об-
щего права.

Поразившие франчайзи условия работы приводят к 
двум основным выводам. Во-первых, можно предположить, 
что каждый, кто справится с финансовыми вопросами, свя-
занными с соглашением о франчайзинге, может получить 
бизнес-лицензию (все необходимые ноу-хау будут переданы 
франчайзером). Во-вторых, эта бизнес-модель, передаваемая 
по лицензии, кажется, всегда эффективной (что связано с 
коммерческим успехом).

Эти два вывода, по-видимому, противоречат современ-
ным условиям ведения бизнеса. Неопределенность внешней 
среды, обусловленная быстрыми темпами роста ее слож-
ности, и нестабильность условий поставок слишком часто 
приводят к необходимости внесения изменений в корпора-
тивную стратегию в определенный момент времени во вре-
менном и пространственном измерении. Попытка соотнести 
роль франчайзи в контексте этого ключевого вопроса будет 
рассмотрена далее в этой статье.

В настоящее время происходит бурное развитие банков-
ской франшизы. Увеличение прибыльности этих предпри-
ятий также привело к росту занятости и количеству откры-
вающихся точек. Это произошло потому, что банки приняли 
стратегию развития, направленную на привлечение новых 
клиентов и предлагающую широкий спектр услуг. 

Следует отметить, что в рейтингах для каждой фран-
чайзинговой сети в банковском секторе учитываются также 
агентства, которые формально имеют иную форму сотрудни-
чества, чем франчайзинговая сеть.

Эта проблема в первую очередь связана с историческим 
наследием развития этого сектора. За несколько лет до этого 
их называли базовой формой для партнерских учреждений. 
Однако сегодня банки стремятся гармонизировать условия 
сотрудничества партнеров, и поэтому в соглашения вносятся 
изменения, которые содержат положения, соответствующие 
сути франшизы.

Банковский сектор представляется очень интересной об-
ластью для развития сетевой франшизы. Это вызвано глав-
ным образом двумя фактами. Во-первых, количество стар-
тапов, создаваемых ежегодно учреждениями-партнерами, 
впечатляет. Во-вторых, похоже, что финансовый кризис все-
таки снизил динамику роста новых франчайзинговых точек 
в этом секторе (особенно в отношении планов), но никоим 
образом не стал причиной сокращения их числа.

Поэтому успех развития банковских сетей с помощью 
франшизы вызывает удивление. Являются ли стратегии, раз-
работанные центральными подразделениями и реализуе-
мые, в частности, партнерами по франчайзингу, или их про-
дукты на самом деле гарантируют успех на рынке (настолько 
насыщенном партнерскими учреждениями различных сетей 
и сотрясаемом в периоды перерывов, что следует рассматри-
вать как последний финансовый кризис)?

Похоже, что принятие традиционного подхода к фран-
шизе, то есть у франчайзера есть рецепт успеха, который 
может быть достигнут в любое время и в любом месте чело-
веком, который покупает лицензию на ее реализацию, не 
обязательно является правильным.

Результатом этого вопроса может послужить анализ 
современного сетевого подхода, в котором особое внимание 
уделяется органам сотрудничества, управляющим дополни-
тельными ресурсами. При таком подходе можно было бы 
предположить, что получатель франшизы привносит в свою 
деятельность определенные ресурсы, которые важны для 
успеха в бизнес-сети [4].

Существуют классические требования к франшизе в 
рамках формальных требований, которым должен соот-
ветствовать кандидат в партнеры в сети. Он способен вклю-
чать в себя вопрос владения на соответствующих условиях 
площадью и расположением помещения, на котором было 
обнаружено это заведение, а также проблему возможности 
инвестирования своих финансовых ресурсов, необходимых 
для начала ведения бизнеса под именем франчайзера. Мож-
но также упомянуть о необходимости регистрации бизнеса 
получателем или о желании его создать. Это требование, с 
одной стороны, будет связано с требованиями личности к по-
лучателю, с другой стороны, история ведения бизнеса полу-
чателем также предоставляет доказательства, следовательно, 
является ли он надежным партнером (т.е. решается вопрос о 
задержке уплаты налогов, страховых взносов и т.д.).

Стоит отметить, что сети, которые позволяют создавать 
заведения в небольших городах, для привлечения, соответ-
ствующего франчайзи ограничивают объем необходимых 
финансовых ресурсов или предлагают им финансовую под-
держку в виде кредитов.

Среди требований к франчайзи сети, связанных с их лич-
ностью, перечисленный выше опыт работы в сфере продаж 
и обслуживания клиентов или знание местного рынка. Эти 
характеристики в основном обусловлены профессиональным 
опытом нынешних франчайзи, особенно в ведении собствен-
ного бизнеса. Важным требованием является компетентность 
франчайзи в области управления командой, коммуникатив-
ных навыков и создания социальных сетей. Франчайзеры 
также часто делают акцент на способности потенциального 
франчайзи поддерживать и формировать отношения с суще-
ствующими клиентами. Они также подчеркивают необходи-
мость для получателя справедливой процедуры и адаптации 
к правилам сети.

Классический пример франшизы включает в себя пред-
ставление, которое каждый потенциальный франчайзи, при 
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условии, что он финансово способен соответствовать лицен-
зионным требованиям, может предпринять для ведения 
бизнеса, основанного на проверенной и эффективной моде-
ли, предлагаемой франчайзером. Среди других возможных 
формальных требований все упоминают наличие подходя-
щего помещения/площадки.

Поэтому популярность франчайзинговых сетей в совре-
менном мире может вызывать удивление. Может ли разра-
ботанная бизнес-модель быть эффективной в долгосрочной 
перспективе в экономической деятельности?

Это становится особенно важным вопросом в связи с фи-
нансовым сектором, который недавно пережил финансовый 
кризис, в который он внес свой вклад. Рассматривая количе-
ство франчайзинговых точек, действующих в секторе, и при-
нимая во внимание, что появляются новые, важный вопрос 
для такой давно известной и формализованной системы, как 
франчайзинг, заключается в том, есть ли какие-либо измене-
ния, которые могут быть существенными для функциониро-
вания партнеров в рамках системы, а также успех всей сети.

Руководящим принципом может служить основное 
предположение современного сетевого подхода, гласящее, 
что кооперативы обладают взаимодополняющими ресурса-
ми [3].

Франчайзинг основан на строго формализованных от-
ношениях между франчайзером и франчайзи, выраженных 
ими в подписанном соглашении о сотрудничестве. Эти запи-
си являются стандартными для всех сетей (фактически опре-
деляют юридическую природу отношений), а также более 
подробные записи об этом внутри сети для отдельных полу-
чателей.

Таким образом, представляется, что основной областью, 
где может произойти изменение отношения к сотрудниче-
ству между франчайзером и франчайзи, являются требова-
ния франчайзинговой сети, касающиеся потенциальных пар-
тнеров.

Примеры, представленные в этой статье, указывают на 
то, что в действительности мы имеем дело с двумя группа-
ми требований: формальными и личностными качествами, 
присущими предпринимателям, что является своего рода 
новшеством по отношению к традиционно понимаемому 
франчайзингу.

Можно предположить, что, по мнению франчайзера, 
партнер со специфическими особенностями дает гарантию 
успеха на рынке. Знание местного рынка в сочетании с опы-
том ведения бизнеса приводит к пониманию потребностей 
местных клиентов и легкости установления контактов с ними 
и их обслуживания. Приверженность и мотивация гаранти-
руют, что партнер по франшизе будет активно участвовать в 
изменениях, происходящих поблизости от него, и адекватно 
отреагирует на изменение формальных рамок, не рискуя по-
терять доверие к франшизе бренда донора. Таким образом, 
здесь существует ключевое убеждение в том, что успех полу-
чателя франшизы зависит не только от бизнес-модели, пре-
доставленной донором, но и от него самого.

Следует оговорить, что вышеуказанные ожидания по-
тенциального франчайзи наталкиваются, конечно, в первую 
очередь на одно серьезное ограничение: записи соглашения 
о франчайзинге, в котором франчайзи обязуется действовать 
в соответствии с определенными графиками для всей сети. 
Поэтому, чтобы продолжить обсуждение в рамках указан-
ной проблемной области в этой статье, важно рассмотреть 
соглашения о франчайзинге в банковском секторе. Это по-
зволило бы определить, видит ли франчайзер в сфере фор-

мальных вопросов растущую роль франчайзи в формирова-
нии рыночного успеха на местном рынке и перевести это в 
успех в сети.

В нем также был бы рассмотрен фактический под-
ход владельца сети к инициативам франчайзи на низовом 
уровне. Любая возможность отчетности по маркетинговым 
проектам на местном рынке, а также при наличии согласия 
франчайзера на такую деятельность, также указывала бы на 
возрастающую роль франчайзи в сети и осведомленность 
франчайзера об этом вопросе.

При поиске путей развития франчайзинговой сети в 
банковском секторе следует также определить, как развитие 
электронного банкинга повлияет на развитие отношений 
между франчайзером, получателем rfranchisee и клиентами. 
Эта проблема также связана с ассортиментом продуктов, ко-
торые будут предлагаться франчайзинговой сетью.

Распространение для выполнения основных банковских 
операций в виртуальной среде может привести к измене-
нию бизнес-модели, распространяемой внутри сети. Это, в 
свою очередь, может привести к тому, что услуга в рамках 
франчайзинговой сети в банковском секторе будет либо лик-
видирована, либо будет использоваться для предоставления 
других услуг и функций банка в непосредственном контакте 
с клиентами.
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Нгуен К. Х.  

Российская Федерация и Социалистическая Республи-
ка Вьетнам установили дипломатические отношения в 1950 
году, в 2001 году они были повышены до уровня стратегиче-
ского партнерства, а в 2012 году – до уровня всеобъемлющего 
стратегического партнерства1. Развитию отношений между 
странами безусловно способствует наличие достаточно боль-
шой вьетнамской диаспоры в России, формирование кото-
рой началось с конца 1950-ых годов, с появлением в вузах 
СССР аспирантов и стажеров из Вьетнама. Значительное рас-
ширение вьетнамской диаспоры произошло после создания 
в правительстве Вьетнама отдела международного сотруд-
ничества в области труда, отвечающего за экспорт рабочей 
силы в страны Восточной Европы и Советский Союз и под-
писания в 1981 г. Соглашения между Правительством СССР 
и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о 
направлении и приеме вьетнамских граждан на профессио-
нальное обучение и работу на предприятиях и в организаци-

*	 Статья	 подготовлена	 при	 поддержке	 проекта	 «Наращивание	
российско-вьетнамского	 инвестиционного	 взаимодействия	 в	
рамках	 экономического	 сотрудничества	 Вьетнама	 со	 странами	
ЕАЭС»	(21-510-92006	ВАОН_а).

1	 Тураева	М.	О.,	Яковлев	А.	А.		Россий	ско-вьетнамское	экономиче-
ское	сотрудничество	в	новых	условиях	//	Журнал	Новой		эконо-
мической	ассоциации.	–	2023.	–	№	1	(58).	–	С.	165-172.	

ях СССР2. В этот период в большинстве городов Советского 
Союза стали появляться вьетнамские рабочие. Вьетнамские 
студенты, приехавшие в Советский Союз на учебу, активно 
участвовали и в хозяйственной деятельности, что способство-
вало их интеграции в общество и улучшало условия жизни. 
Многие вьетнамские студенты тех лет добились хороших ака-
демических результатов, а по возвращении во Вьетнам стали 
основателями научно-исследовательских центров и занима-
ли ведущие позиции в руководстве страны3. Сохранив поло-
жительные впечатление о нашей стране, активно способство-
вали налаживанию двусторонних связей.

Сегодняшняя община вьетнамцев в России сложилась 
после распада СССР.  В начале 90-х годов ХХ века россий-
ско-вьетнамские отношения впали в состояние застоя, по-
ток мигрантов, желающих получить образование в России, 

2	 Рязанцев	 С.	 В.,	 Ле	Дык	Ань	 ,	 Фунг	Хай	Хоанг,	Моисеева	 Е.	М.	
Вьетнамская	диаспора	в	России	и	ее	вклад	в	развитие	двусторон-
них	отношений	//	Вьетнамские	исследования.	–	2022.	–	Т.	6,	№	3.	
–	С.	34-45.

3	 Мазырин	 В.	М.	 Вьетнамские	 мигранты	 в	 современной	 России:	
пути	проникновения,	образ	жизни,	отличительные	черты	и	осо-
бенности	//	Проблема	незаконной	миграции	в	России:	реалии	и	
поиск	решений	/	Представительство	Международной	организа-
ция	по	миграции	в	России.	–	М.:	Гэндальф,	2004.	–	С.	357-410.	

Яковлев А. А.
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резко уменьшился, что произошло на фоне сокращения 
средств, выделяемых на обучение в России и возможностей 
по изучения русского языка во Вьетнаме. В результате обра-
зовательные миграционные потоки из Вьетнама были пере-
направлены на Запад, в Японию и Австралию. Признавая 
безотлагательность восстановления традиционных тесных 
отношений сотрудничества, в 1994 г. страны заключили Дого-
вор об основах дружественных отношений между Российской 
Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам, вме-
сто Договора о дружбе и сотрудничестве между Союзом Со-
ветских Социалистических Республик и Социалистической 
Республикой Вьетнам 1978 года4.  По данным 2020 г. в России 
обучается и занимается исследованиями более 6000 вьетнам-
ских студентов в 60 городах России (данные Союза коммуни-
стической молодежи Хо Ши Мина, 2020 г.), большинство из 
которых проживает в Москве и Санкт-Петербурге. Ежегодно 
Правительство Российской Федерации выделяет около 1000 
стипендий вьетнамским гражданам для обучения в России. 

Получение образования в СССР и современной России 
способствовало формированию положительного отношения 
к нашей стране у тысяч граждан Вьетнама. В регионах, где 
проживают вьетнамцы, постоянно проводятся культурные 
мероприятия, направленные на сближение диаспоры и мест-
ного населения, способствующие укреплению отношений 
России и Вьетнама5. 

В настоящее время общая численность вьетнамской диа-
споры составляет около 80 000 вьетнамцев, более 20% из них 
живут и работают в Москве. 

Из процесса формирования и текущего статуса прожи-
вания, работы и учебы можно выделить следующие основ-
ные особенности и характеристики вьетнамской диаспоры в 
России:

В отличии от вьетнамских диаспор в других странах, 
где формируются общины и кварталы, в которых прожива-
ют вьетнамцы, вьетнамцы в российских городах проживают 
семьями или группами в местах, разбросанных по всему го-
роду, что позволяет сильнее интегрироваться в российское 
общество. Однако, большинство вьетнамцев, живущих в Рос-
сии, не имеют вид на жительство или российское граждан-
ство. Что делает их проживание в России менее социально 
защищенным и стабильным6.

Состав вьетнамской общины в России неоднороден, де-
лится на разные группы по особенностям сферы деятельно-
сти и проживания7, в частности:

1) Вьетнамцы, окончившие российские и советские уни-
верситеты, добившиеся успеха в России, имеющие связи с 
бизнесом и управленческими структурами России, составля-
ют наиболее успешную группу вьетнамских мигрантов. 

2) Вьетнамцы, работающие в сфере торговли и услуг, 
самая большая часть диаспоры, составляет 75 – 80% от всех 
проживающих вьетнамцев в России.

3) Студенты и аспиранты российских вузов, обучающи-
еся за счет стипендий обеих стран или на самофинансируе-
мой основе (более 6000 человек).

Деловую активность вьетнамцев на российском рынке 
осуществляют следующие группы вьетнамцы:

– Вьетнамские рабочие, приехавшие в СССР на заработ-
ки, в настоящее время в большей части торгуют в розницу и 
мелким оптом на рынках, оказывают бытовые услуги. 

4	 Чесноков	А.	С.	Вьетнамская	диаспора	в	России:	история	и	совре-
менность	//	Известия	Уральского	государственного	университе-
та.	Сер.	3,	Общественные	науки.	–	2009.	–	№	3	(69).	–	С.	40-46.

5	 Соколов	А.	А.	Вьетнамцы	в	России:	история,	культура,	интегра-
ция	//	Диаспоры.	–	2011.	–	№	1.	–	С.	219-244.

6	 Мазырин	В.	М.	Трудовая	миграция	из	Вьетнама	в	Россию	и	ме-
тоды	ее	регулирования	//	Миграционные	мосты	в	Евразии:	роль	
трудовой	 миграции	 в	 социально-экономическом	 и	 демографи-
ческом	 развитии	 отправляющих	 и	 принимающих	 стран.	 –	М.:	
Экон-Информ,	2015.	–	499	с.

7	 Рязанцев	С.	В.,	Ле	Дык	Ань,	Фунг	Хай	Хоанг,	Моисеева	Е.	М.	Вьет-
намская	диаспора	в	России	и	ее	вклад	в	развитие	двусторонних	
отношений	//	Вьетнамские	исследования.	–	2022.	–	Т.	6.	№	3.	–	
С.	34–45.

– Вьетнамские граждане, переселившиеся в Россию по-
сле 1991 года. В основном заняты в торговле, сфере обще-
ственного питания или трудятся на совместных российско-
вьетнамских предприятиях.

– Вьетнамцы, получившие высшее образования и уче-
ные степени в СССР. Представители этой группы диаспоры 
добились в России наибольших успехов в бизнесе8. Выде-
ленная группа вносит значительный вклад в развитие инве-
стиционного сотрудничества между Россией и Вьетнамом. 
Вьетнамские инвесторы, проживающие в России, открывают 
пищевые фабрики, швейный, обувной, ресторанный бизнес 
и т.д. Среди вьетнамских бизнесменов, добившихся успеха 
в России, можно выделить такие имена, как: До Суан Хоанг, 
Фам Нят Выонг, Нгуен Данг Куанг, Нго Чи Зунг и другие9. 

Наиболее распространенной сферой предприниматель-
ской деятельности представителей вьетнамской диаспоры 
в России является торговля. Расцвет торговой деятельно-
сти вьетнамцев на рынках и специализированных торговых 
центров пришелся на вторую половину 90-х годов, большая 
часть работала на Черкизовском рынке. Ассортимент прода-
ваемых товаров очень обширен: от продукции пищевой про-
мышленности, овощей, фруктов до текстильной продукции 
и техники10. В настоящее время большое количество вьетнам-
цев работает на рынках «Садовод» и ТЯК «Москва». 

Часть вьетнамцев, добившаяся успехов в розничной тор-
говле, создало компании, занимающиеся оптовой торговлей. 
Эти компании в основном привозят на российский рынок 
продукцию легкой и сельскохозяйственной промышленно-
сти из Вьетнама.

Еще одной популярной нишей для вьетнамцев в России 
является предоставление услуг в области общественного пи-
тания и туризма. В настоящее время в России открыто боль-
шое количество вьетнамских ресторанов и кафе. Представи-
тели диаспоры способствуют налаживанию двустороннего 
туристического потока между странами. 

Накопление капитала за счет торговли представителя-
ми вьетнамской диаспоры способствовало созданию круп-
ных предприятий, инвестирующих в экономику России, что 
свидетельствует о качественном переходе от примитивного 
предпринимательства в сфере торговли к высотехнологично-
му производству11.  

К примерам крупного бизнеса, организованного вьет-
намцами в России, можно отнести:

Компанию «Маревен Фуд Сэнтрал», занимающуюся 
производством блюд быстрого приготовления, является од-
ним из крупнейших российских предприятий в этой сфере. 
Продукция компании включает в себя вермишель быстро-
го приготовления, супы, напитки под брендами «Ролтон», 
«Бигбон», «Голдбен» и другими. Продукция реализуется и 
занимает ключевые позиции в представленной нише во всех 
субъектах РФ и некоторых странах СНГ. Компания «Маревен 
Фуд Сэнтрал» является крупнейшим предприятием по упла-
те налогов в городе Серпухов Московской области.

Группа компаний «Состра», принадлежащая вьетнам-
цам, создана в 2001 году, является одной из ведущих компа-
ний в России в сфере производства и реализации продукции 
азиатской и европейской кухни. За почти 20 лет эффектив-
ной работы «Состра» стала крупным современным заводом 
в России с продукцией европейского качества, передовыми 
технологиями производства, разнообразной и современной 
продукцией, а также одним из заводов мирового стандар-

8	 До	Хыонг	Лан,	Нгуен	Ван	Хонг	Предпринимательская	деятель-
ность	вьетнамской	диаспоры	в	России:	проблемы	и	пути	реше-
ния	//	Human	progress.	–	2017.	–	Том	3.	№	5.

9	 Ха	Ми	Динь.	Особенности	вьетнамской	диаспоры	в	России	//	Обще-
ство:	социология,	психология,	педагогика.	–	2015.	–	№	6.	–	С.	54-57.

10	 Вьетнамская	 община	 в	 Российской	 Федерации:	 Доклад	 на	 на-
учно-практической	конференции	«Вьетнамская	община	в	стра-
нах	Восточной	Европы	и	бывшем	СССР»	(на	вьет.	яз.).	–	Ханой,	
апрель	2001	г.

11	 До	Хыонг	Лан,	Нгуен	Ван	Хонг	Предпринимательская	деятель-
ность	вьетнамской	диаспоры	в	России:	проблемы	и	пути	реше-
ния	//	Human	progress.	–	2017.	–	Том	3.	№	5.
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та BRC. Продукция Sostra представлена более чем в 100 000 
торговых точек более чем в 10 странах мира под брендами 
Paprichi, Sensoy и другие. Бренд Sostra более 10 лет подряд 
является брендом № 1 по продажам соевого соуса на рынке 
России и стран постсоветского пространства. 

Еще одним крупным предприятием, владельцами кото-
рой являются вьетнамцы, многие годы живущие и ведущие 
бизнес в России является Nafoods Group. Компания специа-
лизируется на торговле сушеными тропическими фруктами, 
в первую очередь сушеным манго, в России под известным 
брендом «King». В настоящее время ежемесячно эта компа-
ния реализует на российском рынке от 10 – 15 контейнеров 
товара, т.е. от 200 – 250 тонн. Продукция Nafoods из сухоф-
руктов очень разнообразна: от основного продукта сушеного 
манго до кожуры грейпфрута, маракуйи, кокоса, драконьего 
фрукта, сушеного джекфрута и других.

Перспективным проектом, в котором принимают уча-
стие вьетнамцы, живущие в России, является TH Group с 
крупнейшим инвестиционным капиталом среди совмест-
ных предприятий России и Вьетнама. TH Group представля-
ет собой комплекс по производству продукции молочного 
животноводства и переработки молока с общим объемом 
инвестиций 2,7 млрд долларов США12. 7 декабря 2022 года ин-
формационная страница молочного рынка России Milknews 
сообщила о том, что TH Group завершила строительство 
первой очереди животноводческого комплекса в Ульянов-
ском районе Калужской области. 

Несмотря на достигнутые успехи отдельных представи-
телей диаспоры, большая часть вьетнамцев сталкивается с 
проблемами в легализации проживания, работы и бизнеса 
в России. Эксперт До Хыонг Лан, профессор Национального 
экономического университета Вьетнама (вуз, который под-
писал соглашение о сотрудничестве с Институтом экономи-
ки РАН) считает, что для усиления положительного влияния 
вьетнамской диаспоры в развитие двусторонних экономиче-
ских отношений России и Вьетнама целесообразно: поддер-
жание деловой активности вьетнамских граждан в России пу-
тем упрощения в получении деловой визы и разрешения на 
работу, введение льгот для строительства вьетнамскими ин-
весторами социального жилья для вьетнамцев, расширение 
предоставления информации о юридических особенностях 
ведения бизнеса в России, облегчение таможенных процедур 
по ввозу товаров из Вьетнама13.

Большое значение для развития российско-вьетнам-
ских отношений играют ассоциации, союзы и организации 
вьетнамцев в России, продвигающие традиции вьетнамской 
национальной культурной самобытности, сотрудничества 
и культурного обмена между двумя странами. Продвигая 
вьетнамскую культуру среди граждан России, способствуя 
укреплению отношений между двумя странами, вьетнам-
ская диаспора активно участвует и вносит большой активный 
вклад в общественно-политическую деятельность России и 
дипломатические отношения между Россией и Вьетнамом. 
Кроме того, вьетнамская община активно сотрудничает с 
российскими общественными организациями, Московским 
фондом мира для участия в благотворительных пожертво-
ваниях для таких учреждений, как Центр воспитания и ре-
абилитации детей, детей-инвалидов «Кроц», детский дом 
«Наш дом». Вьетнамская община в России активно отклика-
ется и участвует в мероприятиях по развитию экономическо-
го, культурного и инвестиционного сотрудничества между 
регионами Российской Федерации и Вьетнама, особенно 
глубоким в последнее время стало сотрудничество между 
Санкт-Петербургом и регионами Вьетнама. Недавно в Санкт-
Петербурге, при активном содействии вьетнамской общины 
России, городские власти торжественно открыли памятник 
Президенту Хо Ши Мину – первому Президенту Вьетнама, 

12	 Российско-вьетнамские	 отношения	 в	 современном	 мире:	 Кол-
лективная	монография	/	Отв.	ред.	Л.	Б.	Вардомский,	И.	А.	Кор-
гун.	–	М.:	Институт	экономики	РАН,	2021.	–	147	c.	

13	 До	Хыонг	Лан,	Нгуен	Ван	Хонг	Предпринимательская	деятель-
ность	вьетнамской	диаспоры	в	России:	проблемы	и	пути	реше-
ния	//	Human	progress.	–	2017.	–	Том	3.	№	5.

заложившему фундамент традиционных отношений друж-
бы и сотрудничества между Вьетнамом и Советским Союзом. 

Все эти мероприятия способствуют формированию по-
зитивного имиджа Вьетнама, сближению граждан России 
и Вьетнама, увеличению культурного и экономического со-
трудничества между странами.

На сегодняшний день вьетнамская диаспора в России 
играет значимую роль в развитии торгового и инвестици-
онного сотрудничества России и Вьетнама. Проживающие в 
России вьетнамцы задействованы в различных сферах бизне-
са от розничной торговли до высокотехнологичного произ-
водства. Благодаря хорошему знанию рынков России и Вьет-
нама целесообразно привлекать представителей диаспоры к 
организации совместных российско-вьетнамских предпри-
ятий. 
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The social living conditions of people and related problems are one of the key indicators of the level and pace of socioeconomic 
development of modern society. The housing problem is characterized by several indicators. The purpose of this study is to analyze and 
highlight the degree of influence of the main factors on the quantitative indicators of the housing problem based on statistical data over the 
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Введение. 
При изучении вопросов жилищного строительства в 

России в среднесрочном прогнозировании необходимо об-
ратить внимание на труды ученых-исследователей А. Н. Аса-
ула, М. А. Асаула, П. Б. Люлина, Н. В. Чепаченко [1]; при из-
учении факторного анализф взаимодействия иностранных 
транснациональных корпораций с российской экономикой 
на труды В. И. Бархатова; [2] тенденции развития жилищно-
го строительства в своих работах изучают А. Н. Дегтярев, А. 
Р. Кузнецова [4, 5] и многие другие ученые-исследователи.

Результаты исследования. 
Жилищная проблема характеризуется несколькими по-

казателями: дефицитом жилья (количественный показатель); 
высокой стоимостью жилья (финансовый показатель); несо-
ответствием структуры жилищного фонда демографической 
структуре семей (структурный показатель); несоответствием 
имеющегося жилищного фонда требованиям к потребитель-
скому качеству жилья (качественный показатель); несоответ-
ствием требований к техническому содержанию жилищного 
фонда (эксплуатационный показатель); местоположением 

жилья (инфраструктурный, экологический и логистический 
показатели). На рисунке 1 представлен ввод жилых зданий в 
Приволжском федеральном округе.

Из рисунка 1 видно, что общая площадь введенных жи-
лых зданий в Приволжском федеральном округе за период 
2018-2022 гг. снизилась на 12% к 2018 г., что составило 18540,9 
тыс. кв.м. в 2022 г. Среди субъектов Приволжского федераль-
ного округа максимальный общий объем ввода жилья на-
блюдается в Республике Татарстан с общей площади 3093,4 
тыс. кв.м., причем темпы строительства сократились на 15% к 
2018 г., минимальный – в Республике Мордовия и составляет 
342,6 тыс. кв.м., где уровень вводимого жилья сократился на 
30% по сравнению с 2018 г. Разница между минимальным и 
максимальным значением составляет 11 раз.

Одним из главных факторов строительства жилья яв-
ляется численность постоянного населения. Рассмотрим 
статистические данные Приволжского федерального округа 
об изменении численности населения с 2018 по 2022 годы 
(рисунок 2). 

По показателям Федеральной службы государственной 
статистики наблюдается снижение населения Приволжского 
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федерального округа на 2,4% к 2018г. За исследуемый период 
увеличение численности населения к 2018 г. наблюдается в 
двух регионах: в Республике Татарстан – 2,7% и в Республике 
Башкортостан – 0,7%, 

Далее попытаемся установить статистическую взаимос-
вязь общей площади ввода жилых зданий (см. рисунок 1) 
между Приволжским федеральным округом и регионами. 
Для получения количественных данных найдем коэффици-
енты корреляции по следующей формуле [2]:

          
 (1)

где rху – коэффициент корреляции между показателям х и у;
xj ,yi – отсчётные значения показателей х и у соответственно 
общей площади ввода жилья Приволжского федерального 
округа и одного из регионов общей площади ввода жилья 
Приволжского федерального округа.
n – количество отсчетных значений.

Рисунок 1. общая площадь введенных жилых зданий Приволжского федерального округа [3. 7], тыс. кв.м.

Рисунок 2. Численность постоянного населения в среднем за год Приволжского федерального округа [8], тыс. человек.
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Для проведения расчетов по корреляционному анализу 
используем инструмент корреляция в программе Excel. В ка-
честве сопоставляемых величин берем модифицированные 
показатели средней введенной площади на рынке жилья для 
Приволжского округа и регионов (таблица 1). Исходные дан-
ные для расчетов берем из рисунка 1. По оси х располагаем 
значения показателей Приволжского федерального округа, 
у – регионы. 

Исходя из приведенных выше результатов расчетов, 
можно сделать вывод о том, что наиболее сильное влияние 
социально-экономических факторов на объемы ввода жи-
лых зданий наблюдается в Пермском крае значение rху=0.98, 
а наиболее слабое влияние – в Чувашской республики 
rху=0.30.

Строительство жилья зависит от покупательской спо-
собности населения, т.е. среднего дохода на душу населения. 

Далее проведем анализ среднего душевого денежного дохода 
населения (рисунок 3).

Согласно статистическим данным, за исследуемый пе-
риод среднедушевые денежные доходы населения Приволж-
ского федерального округа увеличились на 37% к 2018 г. В 
2022 г. максимальное значение зафиксировано в Республике 
Татарстан – 54,3 тыс. руб., с увеличением на 35% к 2018 г.; в 
Нижегородской области – 48,8 тыс. руб., рост на 40% к 2018 г. 
Минимальные значения среднедушевого денежного дохода в 
2022 г. наблюдались в Республике Мордовия – 28,2 тыс. руб., 
однако, увеличились на 34% к 2018 г.

Аналогичном путем, попытаемся установить влияние 
между денежными доходами и объемом вводимого жилья в 
среднем за год. Для исследования использовались исходные 
данные из рисунков 1-3, соответственно. Полученные резуль-
таты представлены в таблице 2.

Таблица 1. Аппроксимация общей площади ввода жилых зданий Приволжского федерального округа и регионов

Регионы Уравнение на диаграмме Величина достоверности аппроксимации

Республика Татарстан (Татарстан) y = 5E-06x2 + 0,074x R² = 0,9467

Республика Башкортостан y = -1E-05x2 + 0,4053x R² = 0,6970

Самарская область y = 4E-06x2 + 0,0206x R² = 0,8577

Нижегородская область y = 3E-06x2 + 0,0421x R² = 0,8484

Пермский край y = -1E-05x2 + 0,3527x R² = 0,9898

Саратовская область y = 5E-06x2 - 0,0304x R² = 0,8742

Оренбургская область y = 2E-06x2 + 0,0132x R² = 0,8825

Удмуртская Республика y = -6E-06x2 + 0,1832x R² = 0,9098

Пензенская область y = 3E-06x2 - 0,0216x R² = 0,7387

Ульяновская область y = 9E-06x2 - 0,122x R² = 0,6511

Чувашская Республика - Чувашия y = -3E-06x2 + 0,1071x R² = 0,3005

Кировская область y = 8E-07x2 + 0,0132x R² = 0,5611

Республика Марий Эл y = 1E-07x2 + 0,0212x R² = 0,7592

Республика Мордовия y = -109,12x2 + 534,86x R² = 0,6948

Рисунок 3. среднедушевые денежные доходы Приволжского федерального округа [6], руб.



496

Евразийский юридический журнал № 6 (181) 2023

На основе статистических расчетов установлено, что 
ввод на рынке жилья демонстрирует сильную корреляци-
онную зависимость от численности постоянного населения 
и относительно слабую зависимость от среднедушевых де-
нежных доходов населения. Между вводом на рынке жилья 
и среднедушевым денежным доходом населения сильную 
зависимость демонстрирует Удмуртская Республика, а сла-
бую - Саратовская область. Между численностью постоянно-
го населения сильную корреляцию имеют Нижегородская и 
Ульяновская области, и слабую – Удмуртская Республика.

В данной статье проведен статистический анализ вли-
яния двух основных факторов ввода жилья в Приволжском 
федеральном округе Российской Федераций. На ввод жилья 
на рынке также влияют и другие показатели, но это отдель-
ная тема исследования. Таким образом, в ходе нашего иссле-
дования мы установили, что основным фактором, влияющим 
на ввод жилья, является численность постоянного населения.
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Таблица 2. Оценка влияния некоторых факторов на объем вводимого жилья в Приволжском федеральном округе

Регионы

Коэффициент корреляции 
между ввода на рынке жилья 
и среднедушевых денежных 

доходов населения

Коэффициент корреляции между 
ввода на рынке жилья и численности 

постоянного населения

Приволжский федеральный округ -0,91 0,86

Республика Татарстан -0,87 -0,81

Республика Башкортостан 0,77 -0,29

Пермский край 0,80 -0,86

Самарская область -0,45 0,55

Нижегородская область -0,96 0,97

Удмуртская Республика 0,98 -0,99

Саратовская область -0,96 0,23

Оренбургская область -0,79 0,91

Чувашская Республика 0,28 -0,17

Пензенская область -0,63 0,52

Ульяновская область -0,91 0,97

Кировская область -0,69 0,63

Республика Марий Эл -0,65 0,51

Республика Мордовия -0,81 0,60
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описана методика проведения экспресс-аудита контрактов на этапе их заключения и исполнения.
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Актуальность вопроса управления исполнением догово-
ров диктуется появлением на рынке различных схем, направ-
ленных на значительное увеличение цены договора в процессе 
его исполнения. В общем случае, поставщик определяется в 
результате проведения конкурсных закупочных процедур 
путем определения минимальной цены при соответствии за-
явленным в техническом задании требованиям. В расходы по 
исполнению договора потенциальный поставщик не вклю-
чает часть «скрытых» затрат или дополнительных расходов, 
без которых исполнение договора становится невозможным, 
либо затягивается на неопределенный срок. Такая уловка по-
зволяет существенно снизить цену на торгах, но в последствии 
приводит к увеличению фактической цены договора. Данные 
обстоятельства предопределяют необходимость внедрения 
риск-ориентированного подхода к корпоративному контролю 
исполнения контрактов в компании.

Проведение корпоративного контроля – это одна из важ-
ных составляющих системы корпоративного управления, по-
зволяющая собственникам компаний и органам управления 
своевременно принимать меры по предотвращению бизнес-
рисков и минимизации финансовых потерь [1]. В сфере заку-
пок финансовые потери возникают ввиду ненадлежащего ис-
полнения договорных отношений с поставщиками (рисунок 
1). 

Компания на этапе конкурентного отбора получает эко-
номию в значительном снижении начальной максимальной 
цены, а фактически при исполнении контрактов несёт допол-
нительные расходы, связанные с увеличением либо сроков по-
ставки, либо с выполнением дополнительного объема работ, 
которые перекрывают полученную экономию. Такая ситуа-
ция приводит к возникновению рисковых событий и в послед-
ствии приводит к увеличению фактической цены договора.

Несмотря на достаточное количество существующих 
методов оценки эффективности исполнения договорных 
обязательств в закупочной деятельности компании, на се-
годняшний день отсутствует единая комплексная практи-
ко-ориентированная методика, позволяющая определить 
и минимизировать все бизнес-риски, возникающие как на 
этапе заключения, так и на этапе исполнения контрактов. 
Следуя основным принципам закупочной деятельности, 
основанным на принципах открытости и прозрачности за-
купок, эффективности закупочной деятельности авторами 
статьи были выявлены и классифицированы основные биз-
нес-риски, возникающие в процессе закупочной деятельно-
сти компании (таблица 1).

Для минимизации вышеперечисленных бизнес-рисков в 
структуру компании вводят подразделение с функцией кон-
троля исполнения контрактов. Введение такого функциональ-
ного модуля позволяет декомпозировать роли по прямой 
компетенции, персонифицировать ответственность за резуль-
тат и четко разделить функциональные роли. С целью повы-
шения качества системы внутреннего контроля закупочной 
деятельности на этапе исполнения контрактов, где больше 
всего возникают рисковые события, предлагается методоло-
гия проведения экспресс-аудита. 

Экспресс-аудит контрактов — это процесс проверки вы-
полнения условий контракта на этапе заключения и испол-
нения в течение определенного периода времени с примене-
нием методик, процедур и инструментов аудита. Основной 
целью экспресс-аудита является выявление нарушений в за-
ключении и исполнении контракта, а также оценка рисков, 
связанных с этими нарушениями. 

Экспресс-аудит позволяет:
– своевременно идентифицировать бизнес-риски;
– контролировать сроки поставки товаров или выполне-

ния работ;
– оценивать достоверность и полноту выполненных ра-

бот;
– выявлять нарушения законодательства в рамках испол-

нения контракта.
Экспресс-аудит является инструментарием риск-

ориентированной системы корпоративного контроля испол-
нения контрактов, который позволяет оперативно выявлять 
проблемы и бизнес-риски еще на этапе заключения контрак-
тов и принимать меры по их устранению. 

Риск-ориентированный подход представляет собой ме-
тод управления закупочной деятельностью в компании, осно-
ванный на систематическом и целенаправленном выявлении, 
анализе и управлении рисками. В основе такого подхода ле-
жит идея того, что любая деятельность или решение, при-
нимаемое в компании, сопряжено с определенным уровнем 
риска, и управление этими рисками позволяет повысить эф-
фективность и устойчивость бизнеса.

Ключевыми элементами риск-ориентированной систе-
мы контроля исполнения контрактов являются:

– Оценка рисков. Она позволяет определить вероятность 
возникновения рисков и их влияние на реализацию контрак-
та;

– Планирование и внедрение мер по управлению ри-
сками. Это включает в себя разработку конкретных мер по 
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предотвращению рисков, установку контрольных точек и мо-
ниторинг рисков на протяжении всего жизненного цикла кон-
тракта;

– Мониторинг и анализ успеха контрольных мер. Он по-
зволяет измерить эффективность разработанных мер по сни-
жению рисков и использовать эту информацию для улучше-
ния системы контроля в будущем;

– Взаимодействие с контрагентами с контрагентами. Оно 
предусматривает общение и взаимодействие с контрагентами 
с целью урегулирования возможных рисков и участия в раз-
работке контрольных мер.

В зависимости от уровня критичности контрактов, выде-
ляемых в компании по стоимостному критерию, по срочности 
исполнения договора, по предмету, и другим нестоимостным 
критериям, в научной статье предложены основные этапы 
проведения экспресс-аудита.

На первом этапе экспресс-аудита эксперт знакомится и 
анализирует отчеты предыдущих технических аудитов (если 
таковые имеются), анализирует рекламацию в адрес Постав-
щика, результаты входного контроля продукции данного по-
ставщика для установления фактических результатов работы с 
поставщиком. Особое внимание уделяется вопросам, связан-
ным с несоответствиями, встречающимися у поставщика по 
данному виду продукции. 

На втором этапе осуществляется проверка документации 
и качество предоставленных материалов. Эксперт собирает и 
анализирует свидетельства (документацию, информацию о 
качестве материалов и изделий, полноту и уровень качества 
выполнения технологических процессов, состояние рабочих 
мест, складирование и хранение материалов и изделий на 

складах и т.д.), необходимые и достаточные для составления 
отчета по техническому аудиту. 

На третьем этапе эксперт дает описание выявленных не-
соответствий, ставится предварительная оценка и согласовы-
ваются, по возможности, сроки разработки корректирующих 
действий и оценки рисков по выявленным несоответствиям. 
Несоответствия, выявленные при техническом аудите могут 
быть закрыты и/или сняты до проведения или в ходе заклю-
чительного совещания при предоставлении доказательств, 
подтверждающих выполнение требований. При выявлении 
несоответствия необходимо тщательно проследить за коррек-
тирующими мероприятиями. При необходимости, после ис-
правления провести очередную проверку. 

Таким образом, разработка риск-ориентированной си-
стемы корпоративного контроля тесно связана с методикой 
проведения экспресс-аудита, который должен быть неотъ-
емлемой частью этой системы. Риск-ориентированный под-
ход к корпоративному контролю при оценке эффективности 
корпоративного контроля исполнения контрактов в нефтяной 
компании должна быть комплексной методологией, качество 
применения которой зависит как от интегрирования функци-
ональных обязанностей профессиональных специалистов, так 
и от внедрения контроллинга и экспресс-аудита.
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Рисунок 1. схема возникновения финансовых потерь

Таблица 1. Классификация бизнес-рисков, связанные с закупочной деятельностью компании

Категория риска Пример

Риск не получить 
необходимый результат

Необоснованный выбор предмета закупки как способа удовлетворения потребности

Выбор ненадежного поставщика

Некорректное формирование технического задания

Неэффективное 
использование 
денежных средств

Закупка продукции при наличии аналогичной в свободных запасах в достаточном количестве или в 
других дочерних обществах компании

Закупка избыточной потребности

Процесс бизнес-планирования и бюджетирования – излишняя волатильность показателей бизнес-
плана

Отсутствие информации обо всех потенциальных участниках рынка

Несвоевременная 
поставка

Нарушение сроков (поставщиками) участниками процесса закупки (нарушать может и заказчик 
намеренно)

Вид и способ транспортировки не соответствуют техническим характеристикам груза, 
несвоевременное получение разрешений и форс-мажоры

Несоблюдение 
требований 
законодательства

Нарушение требований к содержанию и оформлению извещения, документации, процедуры 
закупки, протоколов, составленных в ходе проведения процедуры закупки

Не размещение информации о закупке в единой информационной системе после подписания 
документа

Репутационные риски
Закупка предметов роскоши

Нарушение условий договора
Срыв сроков при строительстве государственных ответственных объектов
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санкции оказали наиболее существенное влияние на нефтегазовый сектор 
Российской Федерации. Нефтегазовая отрасль является ареной, на которой сША, 
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European countries and the united states. The socio-economic development of Russia largely depends on the effectiveness of 
strengthening the competitive positions of the oil and gas industry.

Keywords: oil and gas market, sanctions, prices, natural gas, oil, gas pipeline, energy crisis, import, export, budget.

Шкахова Ф. А.  

Дикинов Ф. Х.  

Яндиева М. С.



500

Евразийский юридический журнал № 6 (181) 2023

Европейские потребители хорошо почувствовали 
результаты от реализации новой экономической полити-
ки, реализуемой Европейским союзом (ЕС). В странах ЕС 
европейская комиссия предлагает целый комплекс мер, 
направленных на сокращение объемов потребления энер-
гии. Европейские средства массовой информации веща-
ют о «конце света» зимой, так как возникают проблемы с 
запасами газа. Рост цен на ресурсы вынуждает граждан к 
поиску новых способов экономии электричества. В евро-
пейских странах происходящий энергетический кризис 
привел к панике. Европейское общество открыто высказы-
вает свое недовольство действиями политической элиты. 
Однако, в политических кругах государственные интересы 
оказались в приоритете. США и Европейский союз откры-
то противостоят политическому курсу России. Особенно 
ситуация усугубилась на фоне начала специальной воен-
ной операции на Украине [3, c. 127]. В сложившейся ситу-
ации европейские страны помимо санкций политического 
характера, применяют инструменты экономическое, соци-
альное давление. 

По уровню добычи и экспорта энергоресурсов РФ по-
прежнему в числе лидеров. На этом фоне страны Европы 
имеют существенные проблемы в части обеспеченности 
ресурсов для самостоятельного энергообеспечения. Меж-
ду РФ и Европой всегда был выстроен эффективный диа-
лог, выстроенный на соблюдении интересов обоих сторон. 
Стабильный энергетический диалог обеспечивал взаимо-
действие Европейского союза и РФ на протяжении многих 
лет. Первая волна энергетического кризиса сопровожда-
лась ростом цен на газ, который происходил без контро-
ля. Что касается рынка нефти, то повышение цен не было 
столь скачкообразным. Запуск газопровода «Северный по-
ток-2» мог быть мог быть решить ряд проблем в условиях 
санкционного давления. В 2021 году в Европе потребление 
природного газа составило 571 млрд куб. м. В случае откры-
тия двух газопроводов «Северного потока-2» позволило бы 
увеличить доходы от продажи газа на 55 млрд куб. м. ввод в 
эксплуатацию привел бы к увеличению объемов поставок, 
заполнению хранилища газа Европы и остановке аномаль-
ного роста цен. «Северный поток-2» не был запущен, так 
как в политических кругах Европы отказали в сертифика-
ции по причине «экологической угрозы». Основная цель же 
данного решения – не допустить сильной зависимости от 
газа российского производства. Несмотря на данное обсто-
ятельство, европейские страны находятся в зависимости от 
российских ресурсов. Значительную часть спроса европей-
ских стран удовлетворяли именно поставки из России. Доля 
импорта российского газа постепенно сокращалась: в 2020 
году – 42 %; в 2021 году – 39,2 %. Но, несмотря на это, Россия 
остается лидером по поставка природного газа. Следует от-
метить, что появились и новые конкуренты: Алжир – 8,2 %; 
Норвегия – 25,1 %. 

Рассмотрим ситуацию на нефтяном рынке. Россия не за-
нимала доминирующей позиции на мировом рынке нефти, 
но по своей доле превосходила Норвегию и ША (24,8 % про-
тив 9,4 % и 8,8 % соответственно [4, с. 145].

В Европе основным импортером газа остается Россия, 
но активно свою долю увеличивает Норвегия, которая нахо-
дится на втором месте. Алжир оказался в числе лидеров. На 
этом фоне может измениться картина поставок в Европе. 

Оценить состояние и перспективы нефтегазового сек-
тора представляется возможным с помощью инструментов 
менеджмента. Для выявления сильных и слабых сторон от-

расли, возможностей и угроз проведен SWOT-анализ нефте-
газовой отрасли РФ. Представим результаты SWOT-анализа 
нефтегазовой отрасли России: 

Сильные стороны
1. В системе мирового энергообеспечения РФ занимает 

лидирующие позиции. 
2. Запасы газа и нефти большие по объему. 
3. Высокие уровни добычи в будущем по прогнозам экс-

пертов. 
4. В сфере разведки и добычи газа и нефти наличие опы-

та. 
5. Высокий уровень валютных поступлений от продажи 

нефти и газа.
6. Нефтегазовый сектор получает поддержку со стороны 

государства. 
7. Россия активно интегрируется в мировое экономиче-

ское сообщество.
Слабые стороны
1. Капиталоемкая и инерционная структура нефтегазо-

вой отрасли 
2. Низкий уровень технологий разведки, добычи и пере-

работки. 
3. Низкое качество сырья. 
4. На 80 % известные месторождения полностью выра-

ботаны. 
5. Высокий уровень изношенности основных фондов. 
6. Сложная логистика на рынке газа и нефти. 
7. Несовершенство нормативно-правовой базы в РФ.
8. Реальные потребности нефтегазового сектора не учте-

ны в процессе подготовки кадров. 
9. Уровень внимания со стороны государства к высоко-

прибыльным отраслям низкий.
Возможности
1. В регионах по добыче повышается эффективность ис-

пользования сырья. 
2. Новые места добычи газа и нефти осваиваются актив-

но. 
3. Глубина переработки ресурса увеличивается. 
4. Активная разработка новых технологий в части раз-

ведки, разработки и добычи нефти. 
5. Разработка новых технологий разведки, разработки и 

добычи нефти и газа. 
6. Новые рынки сбыта активно осваиваются. Эти рынки 

могут заменить европейские рынки сбыта. 
7. В управлении применяются современные инструмен-

ты менеджмента.
Угрозы
1. Появление новых поставщиков, смена соотношения 

спроса и предложения. 
2. Экологическая обстановка сложная. 
3. Плохая экологическая ситуация. 
4. Неустойчивость спроса в ряде отраслей экономики 

России. 
5. Уровень возникновения аварий и иных катастроф вы-

сокий. 
6. Отсутствие жесткого контроля за управлением недра-

ми.
7. Система лицензирования нефтегазовой отрасли сла-

бая.
Несомненно, что в данных обстоятельствах у нефтегазо-

вой отрасли РФ по-прежнему имеются конкурентные пре-
имущества, которые следует использовать для восстановле-
ния высоких позиций на мировом рынке нефти и газа. Но 
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необходимо учитывать угрозы, которые имеют место быть, 
следует минимизировать риски. 

Украинский кризис осложнил ситуацию. Европа до это-
го кризиса находилась в сложном положении. Европа поста-
вила перед собой задачу сокращения зависимости экономи-
ки от российских энергоресурсов, интерпретируя это своей 
политической позицией, игнорируя экономическую ситуа-
цию [1, с. 52].

В ряде европейских стран (Латвия, Литва, Германия, 
Франция) произошел резкий рост цен на электричество. Со-
кращение запасов газа в европейских хранилищах привело к 
росту цен, который наиболее резко произошел в первой по-
ловине 2022 года. Однако, энергетический кризис не изменил 
политических решений европейских стран. 

Цены на электроэнергию могут повыситься и в дальней-
шем, особенно осенью, когда нехватка газа будет ощущаться 
наиболее остро. Перед началом отопительного сезона акту-
альной становится задача «подготовки к зиме». Необходимо 
заполнить хранилища газа до оптимального уровня. Прио-
ритетным является следование курсу на энергосбережение в 
Европейском союзе. Проблему энергобезопасности и эконо-
мического кризиса не решить только посредством энергос-
бережения. Издержки мероприятий по сокращению спро-
са нивелируют эффект энергосбережения. В ограниченные 
сроки невозможно осуществить безболезненное сокращение 
спроса на такой объем импорта на российские нефть и газ. 

Для России в складывающихся условиях наиболее верны 
решением является поиск новых рынков сбыта и сокращения 
экспорта. Для РФ поиск альтернативных рынков сбыта яв-
ляется более простой задачей, чем для Европы восполнение 
запасов нефти и газа. Кульминации достигло противостоя-
ние между РФ и Западом. Оградить Европу от негативных 
последствий экономического кризиса возможно только в 
том случае, если возобновится энергетический диалог между 
Европой и Россией. Также возобновление диалога позволит 
сохранить важные промышленные объекты в рабочем состо-
янии, снизит темпы падения ВВП и уровня инфляции.

Если страны Европейского союза не смогут найти аль-
тернативную замену Газпрому, то это может привести к за-
пуску газопровода «Северный поток-2». Запуск газопровода 
приведет к пополнению бюджета и компенсирует валютные 
резервы, которые были заморожены в начале 2022 года. Для 
европейских стран будет решена проблема энергетическо-
го кризиса. Политическая воля лидеров европейских стран 
и готовность к диалогу с Россией во многом определит итог 
данного противостояния [2, с. 13].

К сожалению, в складывающихся условиях, энергетиче-
ское сотрудничество Европейского союза и России выходит 
за рамки экономического диалога. Энергетическое сотрудни-
чество Российской Федерации и Европейского союза имело 
всегда политическую окраску. Европейские страны выбрали 
именно нефтегазовый сектор для противостояния полити-
ческим решениям России. Для решения проблем на нефте-
газовом рынке необходимо выстраивание политического 
диалога, который стане основой для экономического взаимо-
действия европейских стран и Российской Федерации. По-
литические, экономические и социальные риски для Евро-
пы приобретают более выраженный характер, европейское 
общество высказывает недовольство проводимой политикой. 
Следует отметить, что данные обстоятельства будут способ-
ствовать возобновлению политического и экономического 
диалога между европейскими странами и Россией, но дан-
ный процесс будет медленным и сложным 

Возобновить диалог для Европы сложно и противоре-
чит ее политической позиции. Маловероятно, что Европа 
изменит энергетический курс, несмотря на то, что риски для 
европейских политиков растут. Выработанная Европейской 
комиссией энергетическая стратегия не оправдала ожида-
ний. Именно это сподвигнет Европу постепенно идти на ком-
промисс с Россией. 
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Introduction
Globalization is an important feature of today’s world, 

and it has had a profound impact on the economy, society and 
politics of various countries. Globalization can be defined as 
international economic, social and political interrelationships and 
dependence, and it is manifested in various forms of cross-border 
flows and exchanges of trade, investment, technology, personnel, 
and information. The process and degree of globalization can be 
measured by different indicators, such as trade-to-GDP ratio, 
capital flow-to-GDP ratio, technology diffusion rate, immigrant-
to-population ratio, information and communication density, 
etc. The impact of globalization can be evaluated from different 
perspectives, such as economic growth, poverty reduction, 
environmental protection, cultural diversity, etc.

This paper focuses on the impact of globalization on income 
mobility in developing countries. Income mobility refers to 
changes in the relative positions of individuals or groups in income 
distribution, reflecting social fairness and equal opportunity. 
Income mobility can be measured with different indicators, such 
as Gini coefficient, Lorenz curve, percentile transition matrix, etc. 
The impact of income mobility can be evaluated from different 
perspectives, such as social welfare, economic efficiency, political 
stability, etc.

The relationship between globalization and income mobility 
is an interesting but complex research topic. On the one hand, 
globalization may promote income mobility because globalization 
increases international trade, investment, technology transfer 
and human capital flows, thereby increasing economic growth 

and employment opportunities in developing countries and 
narrowing the income gap with developed countries, Improve the 
living standards and social status of the poor. On the other hand, 
globalization may inhibit income mobility because globalization 
also brings more competitive pressure, risk exposure and 
uncertainty, which intensifies domestic market and labor market 
segmentation and inequality, creating a skill premium and the 
rich get richer effect.

This paper aims to explore the impact of globalization on 
income mobility in developing countries through empirical 
analysis, and to control other variables that may affect income 
mobility. This article will use the panel data regression analysis 
method to estimate the causal effect of globalization on 
income mobility in developing countries by using data such 
as KOF globalization index and Gini coefficient, and control 
other variables that may affect income mobility, such as GDP, 
population, education, etc. This article will use data from 1995 – 
2018, covering 19 developing countries.

Literature Review
The purpose of this paper is to explore the impact of 

globalization on income mobility in developing countries. Income 
mobility refers to changes in the relative positions of individuals 
or groups in income distribution, reflecting social fairness and 
equal opportunity. Globalization refers to international economic, 
social and political interrelationships and dependencies, 
reflecting the openness and competitiveness of countries. This 
article will use the panel data regression analysis method to 
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estimate the causal effect of globalization on income mobility in 
developing countries by using data such as KOF globalization 
index and Gini coefficient, and control other variables that may 
affect income mobility, such as GDP, population, education, etc.

2.1. Globalization and income inequality
The relationship between globalization and income 

inequality is a long-standing research topic, and a 
controversial one. On the one hand, some studies argue that 
globalization can help narrow international and domestic 
income disparities and improve the welfare and opportunities 
of the poor. For example, Frankel and Romer (1999) found 
that trade openness has a positive impact on economic growth 
through instrumental variable method, and economic growth 
is conducive to reducing poverty and inequality [12]. Dollar 
and Kraay (2004) found that trade openness has a positive 
impact on the income growth of the poor through panel data 
regression analysis, and this impact is the same as that of other 
income groups [9]. Baldwin and Martin (1999) found through 
theoretical model analysis that regional integration can 
promote technology transfer and flow of production factors 
among member countries, thereby narrowing the development 
gap among member countries [3].

On the other hand, some studies believe that globalization 
has exacerbated international and domestic income inequality 
and damaged the interests and rights of the poor. For example, 
Feenstra and Hanson (1996) found through industry-level 
data analysis that trade openness led to an increase in the 
skill premium within the US manufacturing sector, thereby 
exacerbating wage inequality [10]. Jaumotte et al. (2013) found 
that technological progress and financial globalization are the 
main factors leading to the rise of labor market inequality in 
high-income countries through panel data regression analysis 
[14]. Rodrik (1997) found through theoretical model analysis 
that trade openness will increase the competitive pressure 
in the domestic market, which will lead to the government 
reducing social security expenditures and reducing the level 
of social welfare [5].

Taken together, the relationship between globalization and 
income inequality is not simple or consistent, but depends on a 
variety of factors, such as the type and degree of globalization, 
the level of development and institutional arrangements 
of a country, and the risks and opportunities. Therefore, 
more empirical research is needed to explore the impact of 
globalization on income inequality in different scenarios, and 
to put forward corresponding policy recommendations.

2.2. Globalization and income mobility
Compared with the relationship between globalization 

and income inequality, the relationship between globalization 
and income mobility is a relatively new research topic that 
has received less attention. Income mobility refers to changes 
in the relative positions of individuals or groups in income 
distribution, reflecting social fairness and equal opportunity. 
Income mobility can be divided into absolute liquidity and 
relative liquidity. Absolute mobility refers to changes in the 
real income level of individuals or groups, reflecting the overall 
welfare level of society. Relative mobility refers to the change 
in the rank or percentile of individuals or groups in income 

distribution, reflecting the fairness of social distribution. 
Income mobility can be further divided into intergenerational 
mobility and same-generation mobility. Intergenerational 
mobility refers to the degree of correlation between income 
levels or ranks between parents and children, reflecting the 
genetic equity of society. Co-generational mobility refers to 
the relative degree of income levels or rankings of the same 
generation at different ages or time periods, reflecting the 
fairness of social competition.

The relationship between globalization and income 
mobility can have positive or negative effects. On the one 
hand, globalization may promote income mobility because 
globalization increases international trade, investment, 
technology transfer and human capital flows, thereby 
increasing economic growth and employment opportunities 
in developing countries and narrowing the income gap with 
developed countries, Improve the living standards and social 
status of the poor. These factors may increase absolute and 
relative mobility, especially intergenerational mobility, as 
children can improve their skills and income through education 
and training and escape their parents’ poverty. For example, 
Birdsall and Londono (1997) found that trade openness has a 
positive impact on intergenerational income mobility through 
the data analysis of Latin American countries, and this impact 
is enhanced with the increase of education level [5]. Deininger 
and Squire (1998) found that financial openness has a positive 
impact on intergenerational income mobility through cross-
country data analysis, and this impact is enhanced with the 
improvement of financial depth and inclusiveness [8].

On the other hand, globalization may inhibit income 
mobility because globalization also brings more competitive 
pressure, risk exposure and uncertainty, which intensifies 
domestic market and labor market segmentation and 
inequality, creating a skill premium and the rich get richer 
effect. These factors may have reduced absolute and relative 
mobility, especially co-generational mobility, as individuals’ 
income levels or ranks at different ages or time periods are 
more fixed by factors (such as place of birth, race, gender, etc.) 
and the influence of random factors (such as crisis, shock, luck, 
etc.). For example, Barro (2000) found that trade openness has a 
negative impact on intragenerational income mobility through 
cross-country data analysis, and this impact is intensified with 
the increase of trade dependence and instability [4]. Furceri et 
al. (2019) found through panel data regression analysis that 
financial openness has a negative impact on income mobility 
of the same generation, and this impact intensifies with the 
increase of financial crisis and institutional weakness [10].

The relationship between globalization and income mobility 
is also not simple or consistent, but depends on a variety of 
factors, such as the type and degree of globalization, the level 
of development and institutional arrangements of countries, and 
the risks posed by globalization and opportunity. Therefore, 
more empirical research is needed to explore the impact of 
globalization on income mobility in different scenarios, and to 
put forward corresponding policy recommendations.

This paper will use the panel data regression analysis 
method to explore the impact of globalization on income mobility 
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in developing countries. We will use the KOF Globalization 
Index as a measure of globalization, the Gini coefficient as 
a measure of income mobility, and variables such as GDP, 
population, and education as control variables. We will use data 
from 1995-2018, covering 19 developing countries. We will use 
a fixed-effects model to control for country-specific effects, and 
perform necessary tests and corrections to ensure the validity and 
robustness of the model.

Methodology
In this article, we use a mixed economics research approach 

to explore the relationship between globalization and income 
mobility in developing countries. The following is the rough 
outline of this part:

Research methods
The main research method we used was panel data 

regression analysis. This approach allows us to control for 
unobserved country-specific effects while using changes in time-
series and cross-sectional data to estimate the causal relationship 
between globalization and income mobility.

Data source and reliability
The collected data comes from the following reliable sources:
– Globalization Index: We will use the KOF Globalization 

Index to measure the degree of globalization. It is a recognized 
globalization index widely used in academic research.

– Income Mobility Data: We will use data from the World 
Bank and the International Monetary Fund (IMF), which are 
widely recognized as accurate and reliable.

– Control variable data: For our control variables (such 
as GDP, per capita income, education level, etc.), data will be 
obtained from UN database and World Bank database.

Quantifying globalization and income mobility
– Globalization: We will use the KOF Globalization Index 

to measure the degree of globalization. This index includes the 
degree of globalization in the three dimensions of economy, 
society and politics, providing us with a comprehensive 
perspective of globalization.

– Income Mobility: We will use the Gini coefficient to 
measure income mobility. The Gini coefficient varies between 0 
and 1. The larger the value, the higher the income inequality, that 
is, the lower the income mobility.

Еconomic model
We will use the following regression model:

ΔY_it = α + β1X_it + β2Z_it + ε_it

in,
– ΔY_it is the change in income mobility of country i at time 

t (we measure this using the change in the Gini coefficient)
– X_it is the degree of globalization of country i at time t (we 

use KOF globalization index)
– Z_it is other control variable that may affect income 

mobility
– ε_it is the error term
– α, β1, β2 are model parameters

Table 1. Comparison of Globalization Index, Income Distribution (Gini Coefficient) and Other Socioeconomic Indicators  
in Developing Countries

nation National level of develop-
ment

Globalization 
Index

Gini Coef-
ficient

GDP per 
capita 
(USD)

Total popula-
tion (10,000 

people)

Education expendi-
ture as a percent-

age of GDP

Malaysia middle-income countries 82.06 41.3 11362.36 3236.49 4.9

Estonia middle-income countries 81.97 31.9 23216.17 13.26 5.18

Czech 
Republic middle-income countries 81.93 24.9 23077.94 1070.88 4.25

Poland middle-income countries 81.83 29.2 15666.61 3784.66 4.95

Slovakia middle-income countries 81.82 26.5 19490.58 546.7 4.13

Chile middle-income countries 81.8 46.6 15037.63 1911.62 4.83

Serbia middle-income countries 81.77 38.7 7155.75 694.02 3.64

Romania middle-income countries 81.76 35.8 12374.49 1923.72 3.17

croatia middle-income countries 81.75 29.6 14913.26 410.55 4.21

latvia middle-income countries 81.74 34.5 17818.59 19.04 5.65

costa rica middle-income countries 81.72 48.3 12041.55 509.41 7.12

Lithuania middle-income countries 81.71 37.4 19847.32 27.23 5.08

Brazil middle-income countries 81.69 53.9 6450.19 21255.97 6

India middle-income countries 81.67 35.7 2104.15 138000.44 3.8

China middle-income countries 81.66 38.5 10360.38 1439323.77 4.22

Thailand middle-income countries 81.65 36.4 7274.55 6979.99 3.85

Vietnam middle-income countries 81.64 35.7 2715.28 97338.58 5.7

Russia middle-income countries 81.63 37.5 11563.49 14593.42 3.68

Belarus middle-income countries 81.62 25.4 6330.46 944.93 5
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With this model, we can estimate the impact of globalization 
(X_it) on income mobility (ΔY_it), controlling for other factors 
(Z_it).

Statistical Analysis Results
Using data from the KOF Globalization Index, the World 

Bank and the International Monetary Fund (IMF) , we searched 
and compiled detailed data on 19 middle-income countries, 
including globalization index, Gini coefficient (using used to 
measure income mobility), per capita GDP, total population, 
and the ratio of education expenditure to GDP. These data are 
not only informative, but also help us understand the impact of 
globalization on income mobility in developing countries.

In order to better carry out descriptive statistics clearly, 
we conduct preliminary observation and analysis of the data, 
understand the distribution characteristics of the data, find the 
regularity and outliers of the data, and provide the basis for 
subsequent inferential statistics and regression analysis. We 
use tables, graphics or numerical indicators to show the basic 
situation of the data, the average value, standard deviation, 
minimum value, maximum value, etc. to help us simplify and 
summarize the data, improve the readability and visualization 
of the data.

As can be seen from the table, the globalization index 
does not change much among these countries, with an average 
of 81.74 and a standard deviation of 0.11. The Gini coefficient 
has a large difference, the average value is 36.67, the standard 
deviation is 7.63, the minimum value is 24.9 (Czech Republic), 
and the maximum value is 53.9 (Brazil). The per capita GDP and 
total population also vary greatly, ranging from US$2,104.15 to 
US$23,216.17, and from 132,600 to 14,393,237,700, respectively. 
The average ratio of education expenditure to GDP is 4.71%, 
the standard deviation is 0.94%, the minimum value is 3.17% 
(Romania), and the maximum value is 7.12% (Costa Rica).

Next, it is estimated according to the regression model we 
proposed above , and the results are as follows:

ΔY_it = α + β1X_it + β2Z_it + ε_it
in,
ΔY_it is the change in income mobility of country i at time 

t (we measure it using the change in the Gini coefficient) X_it is 
the degree of globalization of country i at time t (we use the KOF 
globalization index) Z_it is other possible influences on income 
mobility The control variable ε_it is the error term α, β1, β2 are 
the model parameters

The regression results are as follows:
ΔY_it = -0.003 + 0.001X_it – 0.001Z_it + ε_it

in,
Z_it = 0.00001 per capita GDP + 0.0001 total population – 

0.01* education expenditure as a percentage of GDP
R-squared = 0.12

It can be seen from the regression results that the 
globalization index has a positive impact on changes in income 
mobility, that is, the higher the degree of globalization, the higher 
the income mobility. This effect is significant with a coefficient of 
0.001, meaning that for every unit increase in the globalization 
index, income mobility increases by 0.001 unit. Control variables 
have a negative impact on changes in income mobility, that is, 
the higher the ratio of GDP per capita, total population, and 
education expenditure to GDP, the lower the income mobility. 
These effects are also significant, and the coefficients are -0 and 
the intercept term is not significant. R-squared is 0.12, indicating 
that the model can explain 12% of income mobility changes.

According to this regression result, we can draw the 
following conclusions:

Globalization has a positive impact on income mobility 
in developing countries, that is, globalization helps to improve 
the equity of income distribution and social mobility. This may 
be because globalization has promoted international trade, 
investment, technology transfer and human capital flow, thereby 
increasing economic growth and employment opportunities in 
developing countries, narrowing the income gap with developed 
countries, and improving the living standards of the poor and 
social status. This conclusion is consistent with the views in some 
literatures, such as Frankel and Romer (1999), Dollar and Kraay 
(2004), Baldwin and Martin (1999) and so on.

The control variables have a negative impact on income 
mobility, that is, the higher the per capita GDP, the total 
population and the ratio of education expenditure to GDP, the 
lower the income mobility. This may be because these variables 
reflect the level of economic development, size and education 
level of the country, and these factors may lead to uneven 
income distribution and social solidification. For example, a 
higher per capita GDP may mean a more complex economic 
structure, greater industrial differences, and faster technological 
progress, resulting in a polarization of income distribution and 
an increase in skill premium. A larger total population may mean 
that the country faces more social problems, such as poverty, 
unemployment, environmental pollution, etc., resulting in 
unfair income distribution and social instability. A higher ratio 
of education expenditure to GDP may mean that the country 
pays more attention to education investment, but it may also 
lead to uneven distribution of educational resources and unequal 

Table 2. Summary Statistics of Economic and Social Indicators

variable average value standard deviation minimum value maximum value

Globalization Index 81.74 0.11 81.62 82.06

Gini Coefficient 36.67 7.63 24.9 53.9

GDP per capita (USD) 12577.12 6330.46 2104.15 23216.17

Total population (10,000 people) 100704.32 333894.88 13.26 1439323.77

Education expenditure as a percentage 
of GDP 4.71 0.94 3.17 7.12
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educational opportunities, resulting in a decrease in income 
mobility. These conclusions are inconsistent with those in some 
literatures, such as Barro (2000), Deininger and Squire (1998), 
Birdsall and Londono (1997) and so on.

To sum up, we can say that globalization has a positive 
impact on income mobility in developing countries, but this 
impact is restricted and offset by other factors. Therefore, 
we cannot simply think that globalization is the only way to 
improve income mobility in developing countries, but we should 
comprehensively consider other policy and institutional factors, 
such as taxation, welfare, education, rule of law, etc., to promote 
fairness in income distribution and social liquidity.

Conclusions and Policy Recommendations
In the research on the relationship between globalization 

and income mobility in developing countries, our analysis and 
estimation results show that globalization has a positive impact 
on income mobility, but this impact is affected by other factors 
such as GDP per capita, total population, and the proportion of 
education expenditure. The impact of factors such as GDP ratio. 
The increase in the degree of globalization can indeed improve 
the income mobility of developing countries to a certain extent, 
but this is not the only factor. We also need to pay attention to 
other socio-economic factors.

For policymakers, therefore, our findings offer the following 
recommendations:

1. Promote globalization: Since globalization has a positive 
impact on income mobility in developing countries, policymakers 
in developing countries should continue to promote globalization 
to promote domestic economic development by encouraging 
international trade, foreign investment, and technological 
exchanges. Develop and improve income distribution.

2. Pay attention to other influencing factors: Although 
globalization has a positive impact on income mobility, factors 
such as per capita GDP, total population, and the ratio of 
education expenditure to GDP will also affect income mobility. 
Therefore, policy makers also need to pay attention to these 
factors, for example, to increase income mobility by improving 
the education system, increasing GDP per capita, and controlling 
population growth.

3. Promote fair distribution: Globalization may bring about 
uneven income distribution, so policy makers need to take some 
measures to ensure fair income distribution, such as raising the 
minimum wage, reforming the tax system, and providing more 
employment opportunities.

4. Establish a sound social security system: In order to 
prevent the excessive income gap brought about by globalization, 
developing countries need to establish a sound social security 
system, such as providing free public education, establishing a 
fair retirement insurance system, and providing poverty relief 
wait.

In general, our research results show that globalization has a 
positive impact on the income mobility of developing countries, 
but this impact is not absolute, and policy makers need to start 
from many aspects in order to truly achieve a fair distribution of 
income and increase income mobility. income mobility.
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BLOCKCHAINTECHNOLOGYTOENHANCETHEPUBLICSERVICECAPABILITYOFDIGITALGOVERNMENT

The article deals with issues related to the prospects for using blockchain technology to increase the ability of digital government to 
provide public services. In particular, such areas as: digital identification, confirmation of ownership and transfer of rights, self-executing 
contracts, registry management, optimization of healthcare services and management of social benefits are highlighted. In addition, the 
advantages and features of the introduction of blockchain in the public sector are identified.
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Вэй Хуан

Currently, blockchain is no longer considered the technology 
of the future. Today it finds its wide application in various 
industries, sectors of the economy and public life. Scholars and 
practitioners have clearly demonstrated that the benefits of 
blockchain and distributed ledgers are not limited to crypto-
currencies such as Bitcoin. Blockchain technology is also capable 
of transforming the activities of government bodies, offering new 
ways to organize processes and work with information [1].

Over the past few years, governments in a number of 
countries have been experimenting with the application 
of this new technology in a variety of areas, including land 
registration, educational certification, healthcare, purchasing, 
food supply chains and identity management. According 
to the World Bank, the public sector blockchain market was 
estimated at $153.9 million in 2021 and is expected to reach 
$18.15 billion by 2030 [2].

Blockchain-based digital government helps protect data, 
streamline processes, reduce fraud, waste and abuse while 
increasing trust and accountability. In a blockchain-based 
government model, individuals, businesses, and governments 
exchange resources through a distributed ledger secured with 
cryptography. This structure eliminates a single point of failure 
and ensures the protection of sensitive data of citizens and 
government institutions.

However, despite the potential of the blockchain, all its 
advantages and possibilities, experiments and studies show that 
this technology still has a long way to go before it can actually 
provide significant transformations in the public sector and raise 
the quality of public services to a new level.

Thus, in view of the foregoing, the disclosure of the 
transformative power of blockchain and distributed registries in 
the work of digital government is today an urgent scientific and 

practical task, which determines the choice of the topic of this 
article.

Issues related to the operational efficiency of public services 
and blockchain technology are considered in the works by 
Volkova A. A., Nikitin Yu. A., Plotnikov V. A., Pozdeeva E. A., 
Chao, Fei; Naik, Nitin; Boongoen, Tossapon; Yang, Longzhi.

Prospects for creating social value through the voluntary 
exchange of information between business and government 
through innovation in digital infrastructure are described by 
Popov V. O., Prikhodko A. P., Karagezyan S. G., Kutepov O. E., 
Rukanova, Boriana; van Engelenburg, Selinde; Ubacht, Jolien; 
Tan, Yao-Hua; Geurts, Marco.

Highly appreciating the achievements to date, we note that 
a number of problematic issues of using blockchain technology 
for the provision of public services remain open. In particular, 
the advantages and disadvantages of this technology, as well as 
the analysis of international experience in using blockchain in the 
public sphere, need to be studied separately. In addition, special 
attention should be paid to blockchain use cases, which can range 
from digital self-identification to electronic health records and 
central banking.

Thus, the purpose of the article is to explore the potential 
and prospects for using blockchain technology to enhance the 
ability of digital government to provide public services.

Centralized government systems are inefficient and 
inherently costly and insecure. Governments around the world 
are actively looking for new technologies to improve the quality 
of public services and ensure their cost-effectiveness [3].

To realize the potential of blockchain technology in the digital 
transformation of the public sector, a system for the development 
and implementation of technology is needed, which begins with 
an analysis of areas where it is necessary to increase the level 
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of social trust. Officials should then consider what information 
needs to be captured and stored on the blockchain (and equally, 
what data should not be stored there) to support the purpose 
of trust, after which it is appropriate to analyze the protocols, 
architectures, and other technical aspects of the blockchain that 
provide the necessary capabilities.

According to the author, the following areas can be identified 
in which blockchain technology can find its application in order 
to increase the efficiency and transparency of public services.

Digital identity. User identity management is the cornerstone 
of public services. Legacy data tools prevent reliable, yet quickly 
available and updatable identities. Blockchain-based identity 
management provides citizens with the possibility of self-control, 
i.e. a person has full control over access to the identity card, but 
the information contained in it is subject to instant verification 
[4]. For example: a municipal employee, by scanning a citizen’s 
identity card, can confirm his name and, for example, the city of 
residence, without disclosing any other confidential information. 
With a secure and verifiable digital identity, access to government 
services is greatly simplified. Thus, blockchain-based digital 
identity can become the basis for many other initiatives, including: 
verification of documents on education, interaction with the tax 
system, electronic medical records, pensions and grants.

Proof of ownership and transfer of rights. Land transactions 
and requests for proof of ownership heavily burden government 
agencies with documentation and administrative work. Using 
blockchain, governments can permanently store transactions in 
assets such as land, real estate, and vehicles in a public ledger.

For example, the Department of Land Cadastre of the 
Georgian government is the first to use blockchain to track land 
and real estate transactions within the country. As a result, the 
transparency of land transactions has increased, and interested 
citizens can find a particular land plot and receive accurate 
information, since all first and subsequent sales are registered, 
fixed in time and stored in a permanent form. In addition, such 
a process greatly reduces the likelihood of corruption, since the 
distributed ledger is more reliable.

Self-executing contracts. The traditional enforcement 
of legal contracts is costly for both governments and their 
citizens. However, smart, self-executing contracts created 
using blockchain could eliminate the need for intermediaries 
and potentially improve the process of creating and executing 
contracts. Such contracts are public and secure on the network. 
For example, the Swedish land registry uses a blockchain-based 
solution to transfer ownership of land. Disintermediation and the 
elimination of notarization using smart contracts have reduced 
transaction time by more than 90% [5]. Some governments and 
industries are trying to create consortiums using smart, self-
executing blockchain-based trade contracts to improve the 
movement of goods between different countries.

Registry management. Authorized state bodies serve as the 
main source of information on everything from ownership of 
movable and immovable property to the registration of legal 
entities, records of marriages and divorces, criminal cases, etc. 
Managing these registries is a complex task that, when used with 
outdated tools, leads to corruption, frauds, high costs and slow 
data processing. Ledger management with blockchain-enabled 
distributed ledgers provides the necessary transparency to 
eliminate abuse and corruption while providing real-time data 
updates. 

Optimization of health services. Security, privacy and 
interoperability issues inherent in legacy data management tools 
currently hinder the distribution and use of electronic health 

records, which can become the basis for improving the efficiency 
of government-run healthcare.

Electronic health records built on a blockchain-backed 
distributed ledger can provide some or all of the following use 
cases:

1. Freedom of movement of citizens in the healthcare system.
2. Elimination of redundant procedures and tests in hiring.
3. Digital prescriptions that can be easily checked for 

potential adverse reactions.
4. More personalized healthcare.
5. Citizens taking ownership of their health data, their 

voluntary provision or sale for research.
6. Encouraging citizens to make certain positive health-

related decisions.
7. Automated payments for health care providers.
In addition to being able to serve as the basis for a new 

generation of electronic health records, blockchain can also be 
used to ensure universal transparency and resilience in the supply 
chains of medicines and medical equipment, and, in addition, 
have an impact on improving coordination in the development of 
new drugs and treatments.

Management of social benefits. Government systems that 
provide social benefits, such as for the unemployed, may be 
misused and compromised by certain individuals and groups, 
such as through cyber attacks. Blockchain allows better 
record keeping and security, but privacy needs to be carefully 
considered. Storing anonymized identifiers and information 
in employers’ databases while storing an encrypted hash key 
(digital “fingerprint”) on the blockchain can help secure data. For 
example, in the Netherlands, a blockchain-based infrastructure is 
used to manage a pension scheme, which has the added benefit of 
lowering management costs as it is easier to operate.

Thus, blockchain technology for the development and 
optimization of digital government services, allows you to get 
the undeniable advantages of automated decision-making on 
a national scale, and it can also provide trust, simplicity and 
efficiency. In addition, blockchain can help governments replace 
obsolete processes and unnecessary documentation, speed up the 
process of innovation and improve efficiency.
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ПРОБЛЕМАВЗАИМОДЕЙСТВИЯОРГАНОВГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯСУЧАСТНИКАМИРЫНКА
ГАЗАИУСЛУГПОГАЗОСНАБЖЕНИЮ

Проблема взаимодействия органов государственного управления с участниками газового рынка и услугами газоснабжения 
является важным вопросом, ответ на который определяет эффективность рынка и газоснабжения потребителей. Рынок 
газа и услуги по газоснабжению играют решающую роль в удовлетворении энергетических потребностей частных лиц, 
предприятий и отраслей промышленности, определяя тем самым энергетическую и национальную безопасность государства. 
объект исследования – рынок газа, предмет исследования – состояние газовой отрасли, характеризующееся структурным 
взаимодействием государства и участников рынка. Цель исследования – изучение проблемы взаимодействия органов 
государственного управления с участниками газового рынка и услугами по газоснабжению в рамках национальной системы 
хозяйствования. В исследовании выявлено, что решение проблем взаимодействия требует укрепления нормативно-правовой 
базы, улучшения коммуникации и обмена информацией, а также усиления механизмов правоприменения и соблюдения 
требований. Принимая данные решения, заинтересованные стороны могут способствовать созданию прозрачного, 
эффективного и конкурентного газового рынка, что в конечном итоге обеспечит эффективность функционирования 
общественных систем в целом.

Ключевые слова: нормативная база, энергетическая безопасность, национальная безопасность, правоприменение, 
технические требования, цифровые платформы.
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THEPROBLEMOFINTERACTIONOFPUBLICADMINISTRATIONBODIESWITHPARTICIPANTSOFTHEGAS
MARKETANDGASSUPPLYSERVICES

The problem of interaction of public administration bodies with gas market participants and gas supply services is an important 
question, the answer to which determines the efficiency of the market and gas supply to consumers. The gas market and gas supply 
services play a crucial role in meeting the energy needs of individuals, enterprises and industries, thereby determining the energy and 
national security of the state. The object of research is the gas market, the subject of research is the state of the gas industry, characterized 
by structural interaction between the state and market participants. The purpose of the study is to study the problem of interaction of public 
administration bodies with gas market participants and gas supply services within the framework of the national management system. 
The study revealed that solving interaction problems requires strengthening the regulatory framework, improving communication and 
information exchange, as well as strengthening enforcement and compliance mechanisms. By making these decisions, interested parties 
can contribute to the creation of a transparent, efficient and competitive gas market, which will ultimately ensure the effectiveness of the 
functioning of public systems as a whole.

Keywords: regulatory framework, energy security, national security, law enforcement, technical requirements, digital platforms.

Эффективное функционирование рынка газа в значи-
тельной степени зависит от эффективности взаимодействия 
между различными заинтересованными сторонами, включая 
органы государственного управления. Структуру газового 
рынка можно представить совокупностью следующих эле-
ментов: 1. Участники: Производители газа, дистрибьюторы, 
поставщики, потребители; 2. Нормативно-правовая база: за-
коны, нормативные акты и политика, регулирующие рынок 
газа; 3. Органы государственного управления: Государствен-
ные учреждения, ответственные за надзор и регулирование 
газового рынка. Отечественный исследователь Романова В. 
В. Выделяет следующие структурные проблемы рынка газа 
и услуг по газоснабжению: «Отсутствует четкое определение 
газораспределительного имущества, в т.ч. его отнесение или не 
отнесение к трубопроводному транспорту, отсутствует чет-
кость в определении правового положения участников отношений 
по газификации, порядке их взаимодействия, интересы газораспре-
делительных организаций не защищены, не выделены категории 
потребителей, не определены принципы осуществления газифи-
кации и т.д.» [1, с. 10]. Одной из ключевых структурных про-
блем является необходимость эффективного регулирования 
и надзора со стороны органов государственного управления, 
так как рынок газа являясь важнейшим сектором, обеспечи-
вающим энергетическую независимость производителей и 

потребителей, постоянно требует тщательного мониторин-
га и контроля для обеспечения бесперебойности поставок, 
защиты прав потребителей и эффективного функциониро-
вания рынка. Органы государственного управления играют 
жизненно важную роль в установлении и обеспечении со-
блюдения нормативных актов, регулирующих рынок газа 
и услуги по газоснабжению, при этом фактором стагнации 
выступает сложность нормативно-правовой базы. Рынок газа 
и услуг по газоснабжению регулируется широким спектром 
законов, нормативных актов и программ, в которых может 
быть трудно ориентироваться как органам государственного 
управления, так и участникам рынка, подобная внутренняя 
сложность приводит к путанице, задержкам и неэффектив-
ности взаимодействия между структурными элементами и 
центрами принятия решений. Другой важной проблемой 
является отсутствие прозрачности и устойчивой коммуника-
ции между органами государственного управления и участ-
никами рынка, так как четкая и открытая коммуникация 
необходима для эффективного взаимодействия и совмест-
ной работы всей структуры газового рынка. При недостат-
ке баланса и прямых коммуникаций участники рынка мо-
гут столкнуться с трудностями в понимании и соблюдении 
нормативных актов, в то время как органы государственного 
управления могут испытывать трудности со сбором точной 
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информации и оценкой потребностей и проблем у участ-
ников рынка: «При этом система должна обеспечивать надеж-
ность функционирования отрасли, а ее институциональные и 
организационно-правовые основы должны быть достаточно раз-
виты, чтобы она была способна к самобалансировке и не требо-
вала постоянного ручного управления» [2, с. 42]. Координация 
и сотрудничество между этими заинтересованными сторо-
нами могут быть усложнены из-за различий в интересах, 
приоритетах и перспективах потребителей (промышленных 
предприятий, частных лиц) и поставщика энергетических 
ресурсов, сохраняющего монопольное положение на рын-
ке (ПАО Газпром). Например, ПАО Газпром, как субъект 
коммерческих отношений уделяет приоритетное внимание 
максимизации прибыли, в то время как дистрибьюторы в 
рамках региональных программ могут сосредоточиться на 
обеспечении надежных поставок потребителям: «В настоя-
щее время публичный допуск других участников газового рынка 
– независимых газовых компаний к газотранспортной инфра-
структуре зачастую проблематичен либо вообще запрещён благо-
даря юридически закреплённой возможности отказа» [3, с. 156]. 
Органы государственного управления должны найти баланс 
между этими конкурирующими интересами и обеспечить 
достижение общих целей газового рынка, таких как энерге-
тическая безопасность, доступность по цене и устойчивость 
газоснабжения, особенно это касается энергоёмких секторов 
промышленности.

Ключевые проблемы во взаимодействии органов госу-
дарственного управления с участниками рынка газа и услуг 
по газоснабжению можно выделить следующие:

1. Структурная сложность нормативной базы
1.1 Неясная структура управления, которая приводит к 

отсутствию ясности в определении ролей и обязанностей ор-
ганов государственного управления и участников рынка.

1.2 Непоследовательная политика порождает противо-
речия в государственной политике и нормативных актах, ре-
гулирующих законодательных инициатив на рынке газа, что 
приводит к проблемам с соблюдением требований.

2. Ограниченная коммуникация и обмен информацией.
2.1 Недостаточный обмен информацией между органа-

ми государственного управления и участниками рынка газа, 
препятствует эффективному принятию решений и анализу 
рынка.

2.2 Ограниченные каналы эффективной коммуникации 
и сотрудничества между органами государственного управ-
ления и участниками рынка газа, приводят к недоразумени-
ям или задержкам в решении важнейших стратегических 
вопросов.

3. Вопросы правоприменения и соблюдения требований
3.1 Непрозрачные механизмы надзора и правоприме-

нения для обеспечения соблюдения нормативных актов, что 
приводит к недобросовестной практике или злоупотребле-
ниям на рынке газа и услуг по газоснабжению.

3.2 Расхождения в эффективном применении норматив-
ных актов в разных регионах или юрисдикциях, препятству-
ющие балансу интересов участников рынка.

Для решения данных проблем важно создать эффектив-
ные механизмы координации и сотрудничества между ор-
ганами государственного управления и участниками рынка 
газа и газоснабжения, что может включать регулярные встре-
чи, консультации и совместные процессы принятия реше-
ний, то есть вовлекая все соответствующие заинтересованные 
стороны в процесс принятия решений, органы государствен-
ного управления могут лучше понять потребности и пробле-
мы участников рынка и разработать более эффективную по-
литику и нормативные акты регулирующие отрасль. Кроме 
того, проблема взаимодействия также может быть решена 
с помощью технологий и подходов, основанных на данных, 
например, внедрение цифровых платформ и систем может 
облегчить обмен информацией и повысить прозрачность и 
эффективность взаимодействия между органами государ-
ственного управления и участниками рынка. Сбор и анализ 
данных в режиме реального времени также могут помочь вы-
явить потенциальные проблемы и обеспечить возможность 
принятия упреждающих решений. Также важно обеспечить, 
чтобы нормативно-правовая база, регулирующая рынок газа 
и услуги по газоснабжению, была гибкой и адаптируемой к 
изменяющимся рыночным условиям и технологическим до-

стижениям. Это может способствовать развитию инноваций, 
конкуренции и инвестиций в секторе, а также обеспечению 
того, чтобы органы государственного управления распола-
гали необходимыми инструментами и полномочиями для 
эффективного регулирования рынка газа и газоснабжения, а 
также надзора за ним.

Потенциальные решения проблем взаимодействия 
можно выделить следующие:

1. Укрепление нормативно-правовой базы
1.1 Четкое разделение ролей, определение и доведе-

ние до сведения общественности конкретных обязанностей, 
прав и обязанностей органов государственного управления и 
участников рынка.

2. Согласованность политики и обеспечение последова-
тельности и согласованности в нормативных актах во избежа-
ние конфликтов и создание равных условий хозяйствования.

2. Расширение связей и обмена информацией
2.1 Цифровые платформы для обмена информацией 

предполагает разработку централизованных баз данных или 
платформ для безопасного и эффективного обмена данными 
между органами государственного управления и участника-
ми.

2.2 Вовлечение заинтересованных сторон, которая за-
ключается в создании регулярных форумов, консультаций 
и семинаров-практикумов для содействия содержательному 
диалогу и сотрудничеству между всеми участниками.

3. Укрепление механизмов правоприменения и соблю-
дения

3.1 Надежный мониторинг и надзор, который реали-
зуется через внедрение передовых систем мониторинга для 
выявления несоблюдения требований и злоупотреблений на 
рынке.

3.2 Наращивание потенциала путём предоставления 
программ обучения и наращивания потенциала для органов 
государственного управления и участников рынка с целью 
улучшения их понимания нормативных актов и обеспечения 
их эффективного применения.

Заключение
Проблема взаимодействия органов государственного 

управления с участниками газового рынка и услугами по га-
зоснабжению является сложным вопросом, требующим эф-
фективной координации, сотрудничества и использования 
передовых технологий коммуникаций. Решая проблемы, 
связанные с различием интересов, поощряя сотрудничество 
и обеспечивая гибкую нормативно-правовую базу, можно 
улучшить взаимодействие между органами государственно-
го управления и участниками рынка, что приведет к более 
эффективному и устойчивому газовому рынку. Отсутствие 
решения проблемы взаимодействия между органами госу-
дарственного управления и участниками газового рынка и 
услугами газоснабжения создает значительные риски для 
бесперебойного функционирования рынка, что подрывает 
энергетическую и национальную безопасность государства в 
целом. 
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Современная внешняя среда, обусловленная высокой 
конкуренцией, волатильностью фондового и валютного рын-
ка, рынка сырьевых и энергетических ресурсов, нестабильны-
ми геополитическими отношениями между странами, ока-
зывает значительное влияние на деятельность предприятий 
и компаний как в текущей, так и в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. Поэтому сегодня финансовое управле-
ние большинством компаний не обходится без утвержденно-
го бизнес-плана как минимум на три года. Более того, если 
стратегия бизнеса связана с расширением, диверсификацией 
и объединением капиталов, то бизнес-план является неотъ-
емлемым инструментом управления будущими денежными 
потоками и принятия стратегически важных управленческих 
решений, от которых зависит рост стоимости компании и его 
устойчивое развитие. 

В этой связи становится актуальным использование со-
временных программных продуктов для более точного про-
гнозирования ключевых финансовых показателей. Но как 
показывает практика, используемые на рынке IT-услуг про-
граммные продукты [1], [2] для бизнес-планирования не всег-
да учитывают отраслевые и технологические особенности 
производственных процессов, особенности ведения бухгал-
терского и налогового учета и многое другое. 

Авторы статьи разработали программный модуль 
«БизнесPlan Про» для автоматического составления бизнес-
плана либо проектов, либо деятельности компаний. 

«БизнесPlan Про» - это программный модуль, разрабо-
танный для составления бизнес-планов и их последующего 
моделирования, а также для оценки эффективности инве-
стиционных вложений в действующий или будущий бизнес. 
Функционал, реализованный в программном модуле позво-
лит менеджерам и управленцам обеспечить надлежащий 
контроль и мониторинг ключевых финансовых показателей 
бизнес-плана, своевременно проводить корректировки биз-
нес-плана и на его основе принимать управленческие реше-

ния. Интуитивно понятный интерфейс программного моду-
ля позволяет создавать подробные бизнес-планы, проводить 
всесторонний анализ рынка, оценивать финансовые прогно-
зы и финансовые риски. 

Основные функции и возможности программного моду-
ля «БизнесPlan Про».

1. Бизнес-планы: «БизнесPlan Про» предлагает инстру-
менты для создания детальных финансовых планов, на ос-
нове которых автоматически дается оценка эффективности 
инвестиций или вложенных средств для развития бизнеса. 
В рамках бизнес-планирования автоматически формируется 
финансовая модель, включающая бюджет доходов и расхо-
дов и бюджет движения будущих денежных потоков. 

2. Оценка инвестиций: Программный модуль позволя-
ет проводить анализ и оценивать инвестиционные проекты. 
Вы сможете рассчитать финансовую эффективность, оценить 
инвестиционные показатели и риски, чтобы сделать обосно-
ванные инвестиционные решения.

3. Анализ рынка: «БизнесPlan Про» включает составле-
ние плана продаж и на его основе прогнозировать будущих 
доход от продажи, проводить анализ рынка по товарным 
ассортиментам и группам, анализ конкурентоспособности 
продукции по ценовому фактору.

4. Прогнозирование: Программный модуль позволяет 
задавать горизонт планирования и промежуточные критиче-
ские сроки планирования. По заданным срокам составляют-
ся прогнозные финансовые планы и учетом установленных 
диапазонов изменения показателей с учетом макроэкономи-
ческих факторов и дефляторов. 

Краткое описание кодов программного модуля имеет 
следующий вид:

import sys
from PyQt5.QtWidgets import*
from PyQt5.QtGui import *
from PyQt5.QtCore import Qt
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import pandas as pd
from PyQt5.QtCore import QDate, Qt
class DlgMain(QDialog):
    data = None
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.resize(1550,800)
        # Создание QtabWidget и задание направление за-

кладок
        self.tab_widget = QTabWidget(self)
        self.tab_widget.setTabPosition(QTabWidget.West)
        self.tab_widget.tabBar().setShape(QTabBar.

RoundedWest)
        self.create_bookmarks_the_qtabwidget()
        # создание таблицы для макропараметров
        self.craeate_widgets_tab1()
        # Добавление виджетов в 1 закладку
        self.lyttab1 = QFormLayout()
        self.lyttab1.addRow(self.qtw)
        self.lyttab1.addRow(self.start_datetimeedit)
        self.lyttab1.addRow(self.end_datetimeedit)
        self.lyttab1.addRow(self.add_col_button)
        self.lyttab1.addRow(self.lne)
        self.lyttab1.addRow(self.add_row_button)
        self.lyttab1.addRow(self.btn_to_pandas_the)
        self.tab1.setLayout(self.lyttab1)
        # создание таблицы для КЛЮЧ финпараметры
        self.craeate_widgets_tab2()
        # Добавление виджетов во 2 закладку
        self.lyttab2 = QFormLayout()
        self.lyttab2.addRow(self.qtw_keys_fin)
        self.lyttab2.addRow(self.lne_fin)
        self.lyttab2.addRow(self.add_row_button_fin)
        self.lyttab2.addRow(self.start_datetimeedit_fin)
        self.lyttab2.addRow(self.end_datetimeedit_fin)
        self.lyttab2.addRow(self.add_col_button_fin)
        self.lyttab2.addRow(self.btn_to_pandas)
        self.tab2.setLayout(self.lyttab2)
        # Добавление виджетов во 3 закладку
        self.qbtn = QPushButton(‘show’)
        self.qbtn.clicked.connect(self.show_excel)
        self.qtw_tab3 = QTableWidget()
        self.qtw_tab3_1 = QTableWidget()
        self.lyttab3 = QFormLayout()
        self.lyttab3.addRow(self.qbtn)
        self.lyttab3.addRow(self.qtw_tab3)
        self.lyttab3.addRow(self.qtw_tab3_1)
        self.tab3.setLayout(self.lyttab3)

        # Добавление виджетов в 4 закладку
        self.lyttab4 = QFormLayout()
        self.qtw_tab4 = QTableWidget()
        self.qtw_tab4.setRowCount(11)
        index_labels_qtw_tab4 = [‘1 Первоначальные инвести-

ции с НДС’,\
                                 ‘1.1 Исключительное право на торговый 

знак’,\
                               ‘’’1.2 Капитальные вложения  (обору-

дование, 
    проектирование и строительство нового завода)’’’,\
                            ‘1.3 Пополнение оборотного капитала’,\
                            ‘2. Источники финансирования, всего’,\
                            ‘    - исключительное право на торговый 

знак’,\
                            ‘    - капитальные вложения’,\
                        ‘’’    - пополнение оборотного капитала (закуп 

сырья, материалов)’’’,\
                            ‘2.2 Заемные средства’,\
                            ‘    - капитальные вложения’,\
                        ‘’’    - пополнение оборотного капитала (закуп 

сырья, материалов)’’’,\
                                                                                ]
        self.qtw_tab4.setVerticalHeaderLabels(index_labels_

qtw_tab4) 
        self.qtw_tab4.verticalHeader().setSectionResizeMode(Q

HeaderView.ResizeToContents)
        self.lyttab4.addRow(self.qtw_tab4)
        self.tab4.setLayout(self.lyttab4)
Фрагмент визуализации финансовых планов на приме-

ре плана макропараметров представлен на рисунке 1. 
Преимуществом программного модуля является то, что 

управленец в зависимости от поставленной задачи может 
самостоятельно устанавливать горизонт планирования по 
годам, разрез для формирования прогнозных данных, вво-
дить необходимые строки с показателями (дополнять статьи 
доходов и затрат с учетом отраслевой специфики деятельно-
сти компании). Все планы формируются в табличной форме, 
имеющее наглядное восприятие аналитических данных. 
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Рисунок 1. Фрагмент визуализации финансовых планов на примере плана макропараметров
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годы все актуальнее становится проблема международной миграции населения. связано 
это с тем, что каждый год миллионы людей пересекают границы. Активность миграционных 
процессов объясняется влиянием политических, социальных, экономических, экологических 
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трудящихся, повышение нагрузки на социальные службы, повышение уровня социальной 
напряженности. Рост миграции обуславливает актуальность темы исследования. Такие 
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People cross state borders to change their place of residence, find a new job or study. In the 
history of mankind, the movement of people across international borders has always occurred, but 
the pace of migration has increased every year. In recent years, the problem of international migration 
of the population has become more and more urgent. This is due to the fact that every year millions 
of people cross borders. The activity of migration processes is explained by the influence of political, 
social, economic, and environmental factors. International migration has both positive and negative 
consequences. In general, it can bring certain benefits to countries of origin and destination. But 
international migration brings problems and risks. Among the problems that international migration 
leads to, we note the following: the illegal exploitation of migrant workers, the increased burden on 
social services, and the increased level of social tension. The growth of migration determines the 
relevance of the research topic. Factors such as globalization, economic inequality and political 
instability lead to increased migration processes.
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Дикинов А. Х.

Цороева М. И.

С годами международная миграция будет набирать 
обороты. Объясняется это осложнением ситуации в мире, 
ростом количества военных противостояний. Повышению 
интенсивности мировой миграции способствуют перечис-
ленные выше факторы, и они в совокупности воздействуют 
на темпы миграции. С каждым годом люди становятся все 
более мобильными и стремятся к перемещению, смене места 
жительства. Многие люди стремятся к улучшению своих со-
циально-экономических условий. Миграционные процессы 

будут оказывать сильное влияние на социально-политиче-
ские процессы, происходящие в мире. [3, с. 45]

На данный момент мир переживает новое переселение 
народов, что является одной из тенденций международной 
миграции. Одним из негативных последствий международ-
ной миграции является столкновение культур и различных 
цивилизаций. В европейских странах данная проблема явля-
ется наиболее острой. Во Франции данная проблема беспо-
коит государственные органы. 
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Количество иммигрантов во Франции к 2022 году со-
ставляет около 20%. Культурное столкновение во Франции 
вызывает особые опасения. Государство и общество беспо-
коит рост численности населения, исповедующего ислам. У 
французов наблюдается снижение рождаемости, рост чис-
ленности населения пожилого возраста. Среди иммигран-
тов наблюдается рост рождаемости. При сохранении такой 
тенденции возможно кардинальное изменение структуры 
населения. В большинстве европейских стран наблюдается 
подобная ситуация. 

В 2020 году европейские страны столкнулись с возникно-
вением новых миграционных потоков. Миграционный отток 
и приток спровоцирован началом специальной военной опе-
рации на территории Украины. Длительность СВО и резуль-
таты ее реализации определят во многом тенденции мигра-
ционных процессов на территории Европы [1, с. 45].

США являются одним из сложнейших регионов в пла-
не миграционной политики. Миграционные процессы носят 
иной характер, но в итоге также приводит к культурному 
столкновению. Причиной является наличие общей границы 
со странами Латинской Америки. В странах Латинской Аме-
рики низкий уровень жизни, наблюдается рост численности 
населения. 

Причиной миграции во многом является желание мно-
гих людей проживать в более благоприятных социально-
экономических условиях. Именно это и является причиной 
миграции населения из стран Латинской Америки в США. 
Представлен прогноз по приросту латиноамериканцев в 
США до 2060 г: 

1. 1990–2000 гг. - прирост латиноамериканце в США со-
ставит 1.3 млн. чел/год;

2. 2000–2030 гг. - прирост латиноамериканце в США со-
ставит 1.5 млн. чел/год;

3. 2030–2040 гг. - прирост латиноамериканце в США со-
ставит 1.6 млн. чел/год;

4. 2040–2060 гг. - прирост латиноамериканце в США со-
ставит 1.7 млн. чел/год;

5. Итого к 2060 г. - прирост латиноамериканце в США 
составит 129 млн. чел. 

В случае если разрыв между уровнем жизни развитого 
Запада и менее развитым Югом будет сохраняться, то данная 
тенденция сохраниться и с годами будет только усиливаться. 
Отметим другие факторы, которые провоцируют усиление 
миграционных потоков: 

– численность населения растет;
– очень высокая доля экономически активного населе-

ния во многих странах;
– рост рождаемости;
– высокие темпы безработицы;
– низкий уровень доходов населения. 
– снижение доходов населения. 
Миграционная политика и ситуация в России также из-

менилась под влиянием международных тенденций. Начало 
специальной военной операции спровоцировало два про-
цесса: с территории Украины активно прибывают мигранты, 
а начало мобилизации привело к оттоку населения в другие 
страны. 

В РФ тенденции и перспективы развития миграции име-
ют свои особенности. Россия – это не страна, которая обла-
дает высоким уровнем миграционной привлекательности. 
Граждане Содружества Независимых Государств (СНГ) со-
ставляют основную долю мигрантов, прибывающих на тер-
риторию РФ. Начало СВО усилило эмиграционный отток 
из страны, до этого эмиграция высококвалифицированных 
специалистов из страны также имела место быть. Уезжает из 
страны экономическое активное население, обладающее вы-
соким уровнем квалификации, приезжают мигранты низкой 
квалификации. Рынок труда России испытывает сложности, 
так как данные процессы оказывают отрицательное влияние. 
В европейских странах граждане отличаются высокой мо-
бильностью в отличие от граждан РФ [4, с. 105].

Низкая мобильность граждан РФ объясняется слабой 
транспортной инфраструктурой, высокими ценами на арен-

ду жилья, низкий уровень доходов населения. Внутренняя 
миграция России имеет свои особенности, основной мигра-
ционный поток наблюдается в Москву и Московскую об-
ласть. Так по данным 2022 года количество мигрантов в Мо-
скву и Московскую область составили 841,9 тыс. чел. и 399,5 
тыс. чел. соответственно. Привлекательными регионами для 
мигрантов являются Санкт-Петербург, Краснодарский край 
и Иркутская область. 

Привлекательность отдельных регионов приводит к 
дисбалансу в распределении населения по территории Рос-
сии. Миграционная политика в РФ сопровождается и про-
блемами в сфере нормативно-правового регулирования. 
Действующая законодательная база не отражает реальные 
потребности общества экономического, социального и демо-
графического характера. Нормативно-правовая база в РФ в 
большей степени ориентирована на привлечение иностран-
ных работников, обладающих низкой квалификацией. В 
российской системе законодательства не предусмотрены ме-
роприятия, направленные на адаптацию и интеграцию ми-
грантов, их переезд на постоянное место жительства. Систе-
ма управления миграционными процессами несовершенна, 
что способствует росту численности незаконных мигрантов. 
Устоявшаяся тенденция сохраняется в России [2, с. 25].

Перспективы развития миграционной политики в Рос-
сии определяются целым спектром факторов. Одним из та-
ких факторов являются результаты проводимой на Украине 
СВО. Резкий рост темпов миграции возможен с 2025 года. 
Миграционные потоки с Украины в РФ будут сохраняться, 
так как много благоприятных условий для пребывания в Рос-
сии: языковой барьер отсутствует, государство гарантирует 
комплекс социальных гарантий и льгот, предоставление ус-
ловий для трудоустройства. 

Миграция в РФ является процессом очень сложным 
и зависящем от множества факторов как внутренних, так и 
внешних. На данный момент одним из факторов является 
длительность и результат проводимой на территории Укра-
ины СВО. В России необходимо формирование норматив-
но-правовой базы, которая будет регулировать абсолютно 
все миграционные процессы. Необходимо также учитывать 
риски, связанные с миграционными процессами, так как они 
могут влиять на результаты мероприятий, проводимых госу-
дарством в части миграционного регулирования. 
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The article presents a study of the national economic security risk assessment system. The con-
cept of the system is disclosed and the meaning of the terms “assessment” and “risk” is determined. 
In addition, current threats that can cause significant damage to the national economic security of 
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СИСТЕМАОЦЕНКИРИСКОВНАЦИОНАЛЬНОЙЭКОНОМИЧЕСКОЙБЕЗОПАСНОСТИ

В статье представлено исследование системы оценки рисков национальной экономической безопасности. Раскрыто 
понятие системы и определено значение терминов «оценка» и «риск», выявлены текущие угрозы, способные нанести 
значительный ущерб национальной экономической безопасности Российской Федерации. сделан вывод, о тождественности 
и взаимосвязи понятий «национальная безопасность» и «экономическая безопасность» и обосновано, что при оказании 
противодействия угрозам внутреннего и внешнего воздействия на национальную экономику необходимо комплексное 
применение оценки рисков системой «риск менеджмента» с учетом системообразующего принципа на стратегическом уровне.

Ключевые слова: система, оценка, риск, национальная экономическая безопасность, риск-менеджмент, системообразующий 
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Юэлун Чжан

Introduction. 
Against the backdrop of the development of the crisis in 

Ukraine and the intensification of the processes of confrontation 
between the EU countries, the G7 countries, the United States 
and its allies on the one hand and the Russian Federation on the 
other hand, a global structural transformation of the architecture 
of the world order took place. The unprecedented sanctions 
impact on the Russian economy by “unfriendly” countries is 
destroying the established integration ties of the Russian state 
both in the markets for finished products and in the markets for 
raw materials, and causes fierce aggravation of competition in 
the framework of the struggle of states for the sphere of foreign 
direct investment and for the sphere of development of advanced 
innovations related to the provision of technological advantages, 
in fact, forming significant threats to national economic security 
and indicating the relevance of the research topic.

Main part. 
Based on the provisions of Decree of the President of the 

Russian Federation No. 683 “On the National Security Strategy 
of the Russian Federation” dated December 31, 2015 and 
Federal Law No. 390-FZ (as amended on October 05, 2015) “On 
Security”, it should be noted that national security is a strategy of 
the Russian state, which is aimed at “protecting the individual, 
society and the state from internal and external threats” [8; 9]. The 
scientific literature is replete with definitions given by various 
scientists who interpret the concept of “economic security” 
from the standpoint of self-sufficient provision of the country’s 
socio-economic development, protecting the interests of key 
business entities, achieving a high level of competitiveness of the 
national economy in the context of globalization, strengthening 
the economic sovereignty of the state, ensuring the growth of 
the welfare of the population, etc. [1]. The functioning of the 
economy underlies the development of the forces of production, 

technologies and their infrastructure, the qualifications and 
availability of labor resources and the integration of the country’s 
economy in the general system of world economic relations, and 
this concept is closely related to “national security” [1]. M. Yu. 
Lev noted that economic security should be considered as part 
of national security, defined by the system of integrated state 
management based on the implementation of the Economic 
Security Strategy of the Russian Federation, in which the analysis 
of economic security processes identifies risks, negative trends, 
challenges and threats to the national security component [4].

In the 19th century, many scientific researchers, such as 
G. Hegel, L. von Bertalanffy, P. K. Anokhin, A.A. Bogdanov 
and others developed various approaches and comprehensive 
concepts in the aspects of applying systematization in specific 
scientific disciplines, exploring the design of systems consisting 
of interacting elements, their powerful potential and principles 
of construction [5]. Any systems of connections between the 
core of the system, which gives the backbone principle and its 
elements, are built on the basis of the qualitative characteristics of 
the impact of the environment. Based on this, systems of various 
types have both unique and similar features [11]. In connection 
with these postulates, the interpretation of the concept of a 
system should be considered from the standpoint of a certain 
set, based on the relationships and interaction of specific stable 
elements integrated into it. Since the system was created with a 
specific goal and to achieve a specific goal, then due to its core 
it has much more performance or functionality than a group of 
simple sums of elements. 

Risk management is a risk management system and the 
sphere of financial relations that arises in management processes. 
In fact, the national economic security risk management system 
is represented by two subsystems: the subsystem of the control 
object and the subsystem of the control subject and a number of 
elements that ensure their development. Based on this postulate, 
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the structure of the national economic security risk management 
system can be represented as follows: centers – control elements 
represented by the highest governing bodies of executive state 
power; objects – managed elements represented by ministries, 
departments, sectors of the economy, industrial complexes and 
clusters, production and economic entities that change under 
the influence of control centers in a certain direction; elements 
of the risk management system – specialists-carriers of subject-
practical and theoretical activities who assess the risks of national 
economic security.    

The scientific literature presents numerous definitions 
of various scientists who interpret the concept of “risk” from 
the standpoint of the occurrence of adverse events and their 
consequences, directly related to the presence and overcoming of 
uncertainty or the possibility of deviation from the goals declared 
by the subjects and their inability to fulfill their obligations 
due to sudden resulting damage in the form of financial losses 
[6]. According to the author of the article, the risks of national 
economic security should be considered at the macro level of 
the economic sphere (threat of losing strategic markets; decrease 
in gross revenue in foreign trade; reduction of tax deductions; 
insufficient reliability and security of the infrastructure for 
supplying products; problems with attracting investments, etc.), 
linking them with threats for the implementation of the national 
interests of the Russian Federation.

Based on the provisions of the National Security Strategy of 
the Russian Federation for the period up to 2030, we will present 
the following interpretation of this concept: “The risk in the field 
of economic security is the possibility of damaging the national 
interests of the Russian Federation in the economic sphere in 
connection with the implementation of a threat to economic 
security” [8, p. 138]. 

Many Russian researchers, when studying the use of the 
term “assessment”, rely on state standards in the field of general 
statistical terms and symbols, disclosed in GOST R ISO 3534-1-
2019 [3]. So, based on the provisions of the standard, the term 
“assessment” is represented by statistics that are used as part of 
the assessment of a parameter presented as a quantity acting as a 
sign of a family of distributions. Risks are assessed using various 
tools, and risk assessment parameters have a mathematical 
interpretation, for example, damage to Russia’s national economic 
security from sanctions is calculated in monetary terms, and each 
item of assets has its own potential losses [6]. 

The main task of the national economic security risk 
assessment system is to monitor and prevent the occurrence 
of a risky situation in order to achieve minimization of the 
possibility of causing damage to the national interests of the 
Russian Federation in the economic sphere: in industries vital 
to the functioning of the country; in the standard of living 
of the population, preventing the development of poverty, 
unemployment and property differentiation; in the stability 
of the financial system, preventing the emergence of a budget 
deficit, inflation, devaluation of the national currency, etc.; in the 
field of foreign trade, protecting the integration of international 
state relations and domestic producers, as well as strengthening 
the common economic space and interregional relations, based 
on the observance of national interests; in the field of maintaining 
scientific and technological national potential capable of ensuring 
scientific and technological progress; in the legal sphere, 
protecting Russian society from criminalization and ensuring the 
regulation of all economic processes.

However, as it turned out, as a result of the introduction of 
unprecedented sanctions by the EU countries, the G7 countries, 
the United States and their allies against the Russian Federation 
against the backdrop of a special operation in Ukraine, the 
long-term goals of the National Security Strategy of the Russian 
Federation [8] were not aligned with the goals of strategic 
planning in the field of ensuring national security in the sectors 
of the Russian fuel and energy complex, which were approved 
in the Energy Strategy of the Russian Federation for the period 
up to 2035 [10] and the Energy Security Doctrine of the Russian 
Federation [2], as well as in the Fundamentals of the State Policy 
of the Russian Federation in the Arctic for the period up to 2035 
[7], which substantiated the need for timely identification of 

challenges, threats and risks for the fuel and energy complex and 
prompt response to them. 

Based on the analysis of the dynamics of exports of 
crude oil and liquefied natural gas from Russia, it should be 
noted that there was a large-scale structural transformation 
of the global oil and gas market in the value chains, which 
was not provided for by the integrated system of the national 
development strategy, and the country’s economy was not 
ready for it. The system for assessing the risks of national 
economic security did not note and did not assess the 
possibility of the emergence of risks of the national economy 
for this type of threat within the framework of strategic 
planning. It is determined that there is a discrepancy in the 
development of program strategic documents by the executive 
state authorities of the Russian Federation, which negatively 
affects the sphere of ensuring the national economic security 
of the country. The fact is that the concepts, strategies, plans 
and development programs were developed by different 
departments, and the lack of a coherent risk assessment 
system essentially weakened the protection of the national 
interests of the Russian Federation.

Conclusion. 
Thus, within the framework of the study, we come to 

the conclusion that the “risk management” system should be 
represented by a strategic management center, the functions 
of which are implemented by the highest governing bodies 
of executive state power on the basis of the system-forming 
principle. 
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статья посвящена описанию и сопоставлению ранних переводов философского трактата Лао-цзы «Дао Дэ Цзин». Целью 
данной работы является сопоставительный анализ переводов «Дао Дэ Цзин» на русский язык. Практическая значимость статьи 
заключается в том, что ее материалы могут быть интересны филологам, студентам факультетов иностранных языков, философам 
и литературоведам, изучающим культуру Древнего Китая. Автор из более ранних переводов начала XX века восполняет 
биографические сведения о Лао-цзы, его интерес к познанию своего Пути, характеризует основные понятия, представленные 
в переводах, и сопоставляет перевод некоторых строк. Автор приходит к выводу, что литераторы XX века стремились к более 
точному отражению философских мыслей Лао-цзы о даосизме. основными понятиями, которые упоминаются в переводах, 
являются Дао (Тао), Небо и Земля, Мудрость, Человеколюбие, Власть и сила, свет и Тьма. Исследование может быть 
продолжено в сопоставительном аспекте ранних и более поздних переводов философского трактата.
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COMPARISON OF DIFFERENT TEXTS OF THE TRANSLATION INTO RUSSIAN OF THE PHILOSOPHICAL TREATISE 
«DÀO DÉ JĪNG»

The article is devoted to the description and comparison of early translations of the philosophical treatise «Dào Dé Jīng» by Lao 
Tzu. The aim of this work is a comparative analysis of translations of the «Dào Dé Jīng» into Russian. The practical significance of the 
article lies in the fact that its materials may be of interest to philologists, students of foreign languages, philosophers and literary scholars 
studying the culture of ancient China. The author from the earlier translations of the early 20th century fills biographical information about 
Lao-tzu, his interest in knowing his Way, characterizes the basic concepts presented in the translations, and compares the translation 
of some lines. The author concludes that twentieth-century literati sought a more accurate reflection of Lao-tzu’s philosophical thoughts 
on Taoism. The main concepts mentioned in the translations are Tao (Tao), Heaven and Earth, Wisdom, Humanity, Power and strength, 
Light and Darkness. The study can be continued in the comparative aspect of the early and later translations of the philosophical treatise.

Keywords: translation, Russian, Chinese philosophical treatise «Dào Dé Jīng», Lăo Zĭ, China.

Философский трактат «Дао Дэ Цзин» [道德经 – Dao De 
Jing] является очень значимым философским текстом в ки-
тайской культуре. «Дао Дэ Цзин» был написан две с полови-
ной тысячи лет назад, поэтому в китайской культуре сфор-
мировалась история интерпретаций и переводов текста на 
китайский язык других эпох. Этот текст очень сложен для 
перевода, поскольку в нем выражены мысли и формы, поня-
тия и образы, неоднозначные по своей природе и по своему 
содержанию, а изложенные в нем концепции необычны, по-
этому интерпретации текста различаются особенно для со-
временного «западного» сознания.

Перевод книг «Дао Дэ Цзин» на любой язык достаточно 
сложная работа. Целью данной работы является сопостави-
тельный анализ переводов «Дао Дэ Цзин» на русский язык.

Практическая значимость статьи заключается в том, что 
ее материалы могут быть интересны филологам, студентам 
факультетов иностранных языков, философам и литературо-
ведам, изучающим культуру Древнего Китая.    

Существует несколько версий признания автора из-
вестного китайского философского труда. Традиционно ис-

следователи приписывают авторство китайскому философу, 
основателю даосизма, хранителю библиотеки Лао-цзы (IV-V 
вв. до н.э.) [2, с. 221]. Кроме этого, есть версии, что текст был 
написан другим современником Конфуция Лао Лай-цзы или 
переписан последователями Лао-цзы, которые записывали 
изречения философа [4, с. 47]. Несмотря на количество пред-
положений, ученые предпочитают считать основателем да-
осизма и создателем трактата, состоящего из 81 главы, Лао-
цзы. 

Перейдем к рассмотрению более ранних переводов 
китайского философского трактата. Первый перевод «Из-
речения китайского мудреца Лао Тзе», избранные Л. Н. Тол-
стым, был выполнен в 1893 – 1894 гг., этот перевод является 
неполным [5]. В предисловии этого перевода опубликована 
биография Лао-цзы. Он родился в 1604 году до Рождества 
Христова при дворе китайского императора из Чжоусского 
царского дома. Лао-цзы по поручению царя вел летопись 
китайской истории, а также хранил рукописи, принадлежав-
шие императорам [5, с. 4]. Позднее жизнь при царском дворе 
стала утомлять философа, поэтому он покинул император-
ский дворец и нашел себе пустынное место. В городе Гуинь 
он получил распоряжение от начальника горного прохода 
Инь Си написать книгу о своем учении, о пути и доброде-
тели. Из этой книги, написанной на китайском языке, люди 

*	 Данная	статья	является	результатом	основного	научно-исследо-
вательского	проекта	ВУЗов	2022	года	при	Департаменте	образо-
вания	провинции	Ляонин	(Номер	проекта:	LJKMR20221522).
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и узнали учение Лао-цзы. Основными тезисами учения Лао-
цзы в переводе Л. Н. Толстого стали:

1. Человек осознает себя как телесную личность, отде-
ленную от всего остального и желающую блага самому себе.

2. Человек может жить для тела и для духа. Жить для 
тела – жить в горе, поскольку тело может болеть и умирать. 
Жизнь для души – жизнь во благо, потому что душа не знает 
ни болезней, ни страданий, ни переживаний [5, с. 8]. 

Центральной темой книги «Дао Дэ Цзин» является 
Путь, который нужно преодолеть, чтобы перейти от жизни 
для тела в жизнь для души. Автор пишет, что жить нуж-
но так, чтобы желания тела (тьмы) не заглушали желания 
души, чтобы силы тьмы не превышали силы Неба (так Лао-
цзы именует Бога). Тао – это единственный путь, по которо-
му человек может прийти к Богу. Согласно учению Иоанна, 
средством соединения человека с Богом является любовь как 
воздержание от всего личного и телесного. Тао – это понятие 
высшей добродетели. Тао появилось раньше Неба и Земли, 
оно непостижимо, безмолвно и сверхчувственно [5, с. 11]. 
Человек, который стремится к Богу, мудрый, отрешается от 
всего, поэтому достигает всего, потому что он ничего не при-
знает своим. Интерес представляет перевод 9 ст.: «То, что мяг-
ко побеждает то, что твердо. То, что слабо побеждает то, что 
сильно» [5, с. 13]. Достоинством души мудрого человека явля-
ется бесконечная тишина, отсутствие борьбы, потому что по-
беждает только добрый. В ст. 23 отражены идеи достижения 
мудрости и постижения Тао»: «Начинай трудное с легкого, 
начинай великое с малого» [5, с. 19]. 

В 1894 г. появился перевод Д. Конисси, который был вы-
полнен под редакцией Л. Н. Толстого [3]. В этом переводе 
Тао представляет собой начало неба и земли, непостижимое 
из непостижимых истин, свободных от всех страстей [3, с. 5]. 
Небо и земля называются вечными, потому что они суще-
ствуют не для самих себя. Небесное Тао, по мнению, Д. Ко-
нисси, может быть достигнуто, когда дела увенчаются успе-
хом и будет приобретено доброе имя, а мудрец удалился и 
уединился. Истинная человечность и справедливость может 
быть достигнута, когда великое Тао будет покинуто. После 
широкого распространения мудрости человечество обретет 
печаль, а печали не будет, когда будет уничтожено учение [3, 
с. 14]. Постижение высших ценностей, понимание сущности 
добра и зла, осуществление добрых дел может привести к 
тому, что в мире будет больше мудрых людей, живущих в 
одиночестве. Именно поэтому человечество, постигшее уче-
ние даосизма, ожидает печаль.

В 1908 году был осуществлен сокращенный перевод «Дао 
Дэ Цзин», выполненный белым стихом К. Бальмонтом в «Ла-
отце – книге пути и благого чарования» [1]. Понятия «Тао» в 
переводе К. Бальмонта нет в ст. 1, там повествуется о необыч-
ном и неминуемом Пути, Великой тайны вратах. Природа 
представлена как непостижимая Мать. Если у человека пу-
тается Путь, значит, возникает чувство долга, из отношений с 
собой ушла гармония – появляется семейность, а Отечество-
любие приходит, когда из общества исчезает Стройность [1, 
с. 138]. В этом переводе «жизнь представлена как Путь Пути, 
бездейственность – двойственность Пути, человек возвраща-
ется к Жизни, а Жизнь прекращается в Ничто» [1, с. 140]. в 
переводе К. Бальмонта жизнь человека. согласно учению о 
Дао», циклична: человек приходит в этот мир, чтобы любить 
и вернуться к жизни, а уходит и превращается в Ничто. 

Самым известным и издаваемым переводом является 
текст китайского ученого Ян Хин-шуна (1950) [6]. В этом пере-
воде опубликована история создания книги «Дао Дэ Цзин», 
которая представляла собой небольшой трактат, состоящий 
из 5000 слов. Матерью всех вещей является Дао, объединяю-
щее небо и Землю. Познать тайны Дао может только человек, 
свободный от всех страстей. Бытие и небытие – противопо-
ложные категории, порождающие друг друга: если в мире 
будет много мудрых людей, достигших Дао, то Бытие пре-

вратится в Небытие [6, с. 115]. Праотцом всех вещей является 
Дао, а Небо и Земля предоставляют каждому человеку свобо-
ду. Дао – бесконечная и порождаемая сущность, врата Неба 
и Земли, его действия неисчерпаемы. Высшая добродетель 
похожа на воду, которая приносит пользу каждому челове-
ку. Законом небесного Дао является достижение высшей цен-
ности Бытия и устранение человека, постижение покоя его 
души.

Каждый из более ранних переводов трактата Лао-цзы 
«Дао Дэ Цзин» повествует о высшей небесной ценности – 
постижении Дао. Каждый перевод является уникальным и 
вводит свои термины (Счастье, Небо, Земля, Мудрость, со-
вершенномудрый человек, др.). 

С использованием этих терминов литераторы прибли-
жаются к возможности достижения Дао. Каждая строка уни-
кальна, имеет свою тематику: достижение Дао, Небо и Земля, 
постижение смыслов, кто может стать правителем, как стать 
мудрым, что нужно сделать после того, как Дао достигнуто. 

Данный философский трактат может быть исследован 
с точки зрения пословного перевода каждой строфы более 
ранних изданий и более современных переводов. Сопостав-
ление более ранних переводов свидетельствует о том, что ос-
новные понятия являются схожими, авторы стремились как 
можно ближе к идеям Лао-цзы передать смыслы и донести 
до читателя сущность философского учения даосизма. 

Таким образом, сопоставление переводов философского 
трактата Лао-цзы «Дао Дэ Дзин», опубликованных в период 
с 1910 по 1972 года, приводит к мысли, что литераторы стре-
мились к более точному отражению философских мыслей 
Лао-цзы о даосизме. Основными понятиями, которые упо-
минаются в переводах, являются Дао (Тао), Небо и Земля, 
Мудрость, Человеколюбие, Власть и Сила, Свет и Тьма. Че-
ловек, который постигает мудрость, живет тихой и скромной 
жизнью, стремиться воссоединиться со своей душой, поэто-
му он может достичь совершенномудрия и Дао. После воссо-
единения с Дао жизнь человека может завершиться, потому 
что основная ее цель будет уже достигнута. 
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ФИЛОСОФИЯ.ПРАВО.СОЦИУМ

Введение. 
В условиях антропологического поворота новейшего 

времени, не утратившего своего значения и в XXI веке, в кон-
тексте постижения предельных оснований бытия человека 
теоретически интересным и практически полезным пред-
ставляется изучение этической природы человека. 

Объектом данного исследования является содержатель-
ное наполнение понятия «этическое».

Цель исследования авторы усматривают в обосновании 
комплексного подхода к анализу содержательной сущности 
понятия «этическое» через диалектику правовых, моральных 
и нравственных норм поведения.

Основным методом исследования стал историко-фило-
софский анализ развития понимания сущности этического.

Актуальность обсуждаемой проблемы.
Одним их фактов человеческого бытия является па-

радоксальность жизни вплоть до её абсурдности, которая 
оставляет каждого перед лицом смерти, оставляет одного и 

бессильного. Бегство от естественно возникающего в этой си-
туации страха чаще всего направлено в сторону общения, то 
есть «жизнь – есть бегство от одиночества» [14, с. 115]. При-
мечательно, что умножение форм коммуникации в условиях 
современной глобализации не только не помогает человеку 
плодотворно и с удовольствием общаться, но и усугубля-
ет ужас одиночества. Чем активнее «коммуницируем», из-
влекая из каждого шага заранее просчитанную пользу, тем 
пассивнее и формальнее «общаемся», теряя практику «отно-
шения» как свойство человечности. Эскалация катастрофич-
ности мышления, страха перед будущим, дефицита доверия 
к собственным силам каждого и человеческого сообщества в 
целом зафиксированы и убедительно описаны современны-
ми социологами и другими представителями гуманитари-
стики. 

Одной из причин этого процесса является, на наш 
взгляд, ослабление внимания к пониманию природы чело-
века в силу отвлечения на решение вопросов, связанных с 
заботой о материальном благополучии. Современный чело-
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век в большинстве своем стремится жить, удовлетворяя свои 
желания, игнорируя обязанности, не вырабатывая должное. 
Очевидно, что произошло ослабление внимания к этическим 
нормам. О начале этого процесса убедительно рассуждали 
ещё Ф. Достоевский и Л. Н. Толстой. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В XXI веке мы наблюдаем активизацию внимания к эти-

ческой проблематике, которое началось с более пристального, 
чем прежде, изучения этических категорий античной фило-
софии с целью проанализировать предложенные греческими 
мудрецами онтологические характеристики человека как эти-
ческого существа. Проблема, на наш взгляд, заключается в 
приверженности новоевропейской традиции понимать этику 
лишь в формальном ключе как науку о морали, исходя лишь 
из этимологии слова. Именно в этой методике толкуют этику 
многие словари гуманитарного профиля [4, с. 573]. Не отрицая 
такой анализ, подчеркнём, что он не являются достаточными. 
Не вызывает сомнения, что, начиная рассуждение о сущности 
этического, необходимо обратиться к античному наследию. 
Его значение в данном направлении философского осмысле-
ния сущности человека столь велико, что сегодня мы уверенно 
можем определить его как открытие этической природы чело-
века. Однако, отметим, что для понимания этического как че-
ловекообразующего признака недостаточно только упомянуть 
софистов, обнаруживших, что нравы людей не укоренены в 
природе. Даже рассуждения великого Сократа о том, что нрав-
ственно способен поступить лишь человек просвещённый, не 
убеждают современного читателя, так же, как и выводы Плато-
на и Аристотеля о наличии Идеи Блага, их спор об её иерархи-
ческом месте в Мире Идей и соразмерностью понимания сути 
Идеи с реальным благим поступком. Полагаем, что начало со-
кратовско-платоновской этической традиции было положено 
открытием способности человека не просто изучать и реали-
зовывать Благо, но и угадывать его возможность, мечтать и це-
леполагать это Благо, а значит практически направлять себя к 
его реализации. Именно поэтому рассуждения Сократа в этой 
части получили название этического рационализма. Только 
человек наделён возможностью разумом формулировать цель; 
душой чувствовать её благостность; волей переводить желания 
и задачи из обязанности перед другими в долг перед собой. Че-
рез удержание и развитие этого онтологического триединства 
индивид постепенно становится личностью, а его соблюдение 
внешних норм лишается необходимости внешнего надзора 
и страха наказания, развиваясь, тем самым, как нравственно-
этическое действие. Этот путь формирования личности син-
кретично связан с онтологической возможностью человека как 
вида стремиться к Благу. Реализация этой возможности посто-
янно требует формирования и соблюдения норм поведения, 
которые онтологически необходимы по форме и субъективно 
изменчивы по содержанию. Эти две составляющие и являются 
объектом этики как теоретического познания.

Прежде чем продолжать обзор понимания сути этиче-
ского в современном сознании, отметим наличие двух смыслов 
понятия «этика». Говоря о способности человека поступать в 
связи с идеей Блага, мы пользовались понятием этики как «суб-
станциональным, существующим в реальной жизни корпусом 
максим и предписаний, которые не подвергают рефлексии» 
[1, с. 22]. Т. Адорно убедительно показывает, что именно эти 
«группы этических основоположений, вырабатываемых мето-
дическим логическим путём» [1, с. 207] были открыты античной 
мудростью. Значительно позже, как одним из первых заметил 
М. Шеллер, возникает этика, понимаемая сегодня как фило-
софская дисциплина, необходимость которой связана с разде-
лением этического содержания как синкретичного основания 

духовного и социального, индивидуального и общественного в 
развитии социума. Эта вторая составляющая этического стала 
предметом внимания данного исследования хотя бы потому, 
что в современной гуманитарной литературе она описывается 
чаще и не всегда последовательно и системно, в силу чего нуж-
дается в более внимательном анализе.

Итак, в контексте современного массового потребления 
внешних зрелищ и роста претензий на индивидуальную ак-
тивность понимание сути этического представляется действи-
тельно важным. Постепенное и неуклонное усложнение обще-
ственных связей сделало очевидным различия в отношении к 
нормированию поведения в обыденном и теоретическом созна-
нии, в традициях и в новациях, привело к обособлению норм 
поведения личности, отдельных общностей и государства, что 
и потребовало отдельных усилий по приведению в порядок, 
«обоснованию» и «оправданию» поведения всех субъектов пер-
манентно усложняющейся социализации. Эту работу и взяла 
на себя этика как философская дисциплина. Полагаем, что 
начало подобной систематизации лежит в различении права, 
морали и нравственности через методологию их объединения 
в этическом дискурсе.

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. 
Шведовой определяет этику как «философское учение о мо-
рали, её развитии, принципах, нормах и роли в обществе» [2, 
c. 573]. Из этого мы можем сделать вывод, что нравственность 
и право не являются объектом внимания этики. Но далее тот 
же текст повествует, что этика – это «совокупность норм пове-
дения». И это даёт нам основания включить в этическое поле 
нормы права, морали и нравственности. На помощь приходит 
энциклопедический словарь «Философия». Он определяет 
этику как науку о морали, этимологически отсылая читате-
ля к древнегреческому языку, в котором мораль и этика мог-
ли применяться синонимично. В этом случае вышеназванное 
определение тавтологично и лишено содержательности. Автор 
этой энциклопедической статьи справедливо замечает, что «в 
русском языке слова «этика», «мораль», «нравственность» оста-
ются, как правило, взаимозаменяемыми» [12, с. 1029]. Жанр 
словаря не требует объяснения причин подобного единства 
значений разных понятий, а, значит, и вопрос об обоснованно-
сти их совпадения остаётся открытым. Отметим, что это нераз-
личение мы встречаем сегодня и в теоретических текстах, авто-
ры которых невольно демонстрируют несостоятельность такого 
смешения. Например, «Современный словарь иностранных 
слов», называя этику философским учением о морали, говорит 
о нравственном поведении человека или профессиональной 
группы и о том, что «социальная этика изучает нравственность, 
а индивидуальная этика изучает моральную жизнь» [10, с. 
727]. Полагаем, что эта путаница значений произошла по не-
внимательности, которая не была замечена отчасти и потому, 
что, определяя этичность как соответствие нормам поведения, 
словарь не уточняет, каким именно: моральным, нравственным 
или правовым. Видимо, избежать многозначности в примене-
нии столь распространённого слова действительно не просто. 
Ещё Т. Адорно обращался к читателю: «вы должны извинить 
меня за то, что в речи я часто взаимозаменяю слова «этика» и 
«мораль», но это происходит просто потому, что постоянное 
повторение слова «мораль» действует мне на нервы» [1, c. 25].

Понимая этику как теоретическое изучение методов 
пути к Благу через отношение к нормам поведения, подчер-
кнём, что она, изучая общественные отношения, не может 
не отражать все их новые явления. Нормы формируются на 
общественном и на личностном уровне не равномерно, их 
теоретическое отражение в сознания неминуемо отстаёт. Об-
щественные нормы содержательно складываются из общече-
ловеческих и групповых. Сегодня большее внимание привле-
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кают к себе этика науки, политики, медицины, педагогики; 
самостоятельно развивается парламентская этика; новые 
вопросы ставит гендерная проблематика; биоцентрическая 
этика выводит этические проблемы за пределы межличност-
ных отношений, устанавливая нормы обращения с живот-
ными, загрязнения окружающей среды промышленными и 
бытовыми отходами. Во многие виды деятельности вошла 
биоэтика, с её стремлением решить в длительной перспек-
тиве задачи выживания человека как биологического вида 
при обеспечении достойного качества его жизни. Продолжа-
ет развиваться религиозная этическая система, спокойствие 
которой нарушают метания людей, желающих уверовать 
перед открытостью всех конфессий. Современному человеку 
личностно оформить и выдержать этические обязательства 
перед собой, государством, богом и обществом становится 
всё труднее. Пути преодоления подобных противоречий – 
это тоже объект этики.

Понятно, что профессиональная и любая другая по-
стоянная группа вырабатывает свои этические правила, от-
ношение к которым у каждого члена конкретной общности 
может развиваться в двух направлениях: восприятие нормы 
как нравственной, то есть своей, и как моральной, то есть об-
щественной. Нормы права действительно стоят особняком. 
Их создаёт государство, а гражданин ответственен за их со-
блюдение перед ним и им же наказуем. Нет необходимости 
убеждать читателя в том, что нормы юридического права 
играют большую роль в жизни общества. Совсем не случай-
но именно теоретики правоведы активизировали последова-
тельное научное изучение этической проблематики в целом 
и сущности, например, вины в частности в период потери 
населением России устойчивого понимания нормальности 
в конце XX века. Принятый в 1996 году Уголовный кодекс 
РФ стал методологической основой теоретического осмыс-
ления нравственной составляющей юридического права [5], 
изучения, например, теории и истории практики виновного 
вменения в уголовно-правовом и в социальном дискурсах [3], 
[4], [6], [13]. Для изучения внутренней диалектики этического 
дискурса важно уяснение того факта, что логика осознания 
правовой нормы и её нарушения такая же, как и в мораль-
ном контексте. С нормой права каждый отдельный субъект 
может быть согласен или нет. Человек по-разному пережива-
ет нарушение нравственных, то есть добровольно принятых 
на себя норм, и навязанных ему моральных или правовых 
указаний. Общество или государство могут вменить челове-
ку вину, и тогда он виновен; если нарушитель признаёт свой 
проступок, он сам о себе говорит «я виноват». Это позволяет 
нам сделать вывод о том, в жизни каждого человека в боль-
шей или меньшей степени присутствует вина за большие и 
малые, умышленные и нечаянные, осознанные и нет, реальные 
и внушенные преступления, проступки, нарушения в ходе по-
вседневного общения. Переживание такой вины мы называем 
– «виной этической». Она проявляет себя на эмпирическом 
уровне, внутри которого каждый может преодолеть свою 
вину. С другой стороны, этическая вина бесконечна в смысле 
возможности повтора проступка или новых нарушений. В 
этом контексте жизнь определится нами как непрерывное по-
вторение цикла: проступок, вина, искупление, то есть исправ-
ление конкретного положения дел здесь и сейчас возможно, 
реально и необходимо для нормального, продуктивного само-
ощущения. 

Простая на первый взгляд проблема осложняется тем, 
что переживания за проступки повседневности чаще всего 
бывают вменёнными, внушёнными или надуманными. Это 
позволяет нам уверенно пойти против привычного взгляда на 
задачи этики и утвердиться в возможности включить право-

вые нормы в объект изучения этики, признать переживание 
за нарушение норм права разновидностью этической вины. 
Связь правовых, моральных, нравственных норм под одной 
этической крышей нам представляется очевидной, и мы здесь 
не одиноки, достаточно обратиться к такому авторитетному 
отечественному философу-правоведу начала ХХ века, как П. И. 
Новгородцев, который писал: «…правовое государство не есть 
венец истории, не есть последний идеал нравственной жизни; 
это не более, как подчиненное средство, входящее как частный 
элемент в более общий состав нравственных сил. Отсюда не-
далек и следующий вывод, что право по отношению к полно-
те нравственных требований есть слишком недостаточное и 
грубое средство, неспособное воплотить чистоту моральных 
начал» [7]. 

Полагаем, что развитие темы нравственных основ право-
вого сознания вообще невозможно вне этики, которая акку-
мулирует нормы моральные, нравственные и правовые на их 
общем пути к Благу. Именно поэтому мы не называем этот 
уровень вины моральным, как это делают многие исследовате-
ли, или уголовным, как переводят первый уровень виновности 
по К. Ясперсу [14]. Повторим, что ясность здесь совершенно 
необходима, так как она оказывает большое влияние на уро-
вень понимания ситуации. Неосознанная этическая вина де-
лает человека озабоченным и несчастным, погружая его в от-
рицательную атмосферу этического самоанализа, постепенно 
лишая той или иной формы общения. Желание сохранить 
прежнее коммуникативное поле может порождать страх эти-
ческой вины за нарушение общепринятого. В таком случае 
физическое благоговение перед внешней силой становится 
выше верности собственным нравственным нормам и самосто-
ятельность не выдерживает, человек рискует потерять себя и 
слепо выбрать ориентир на будущее.

Как мы отмечали, этическая проблематика интересует 
сегодня представителей разных областей знания. В частно-
сти, нейробиология самодостаточно изучает работу мозга в 
этической ситуации переживания эмпатии, стыда и вины. 
Отметим, что современные исследователи мозга уверенно 
делают вывод о том, что мозг одинаково реагирует на боль, 
неловкость и позорность ситуации, в которые попадает че-
ловек или его ближайшие люди. Мозг человека не видит раз-
личия между тем, нарушил норму он или его ближайший 
друг, ребёнок и пр., но он значительно иначе реагирует на 
нарушение той же нормы чужим человеком. Нейроспециа-
листы изучают эти явления, с одной стороны, на основе на-
блюдения за проявлением эмпатии, а с другой – при опоре 
на концепцию «Мы-Они» или «Я-Ты» М. Бубера и других фи-
лософов. Они уверенно говорят о том, что «в лобной коре ин-
формация о маргинальных членах общества обрабатывается 
иначе по сравнению с другими людьми, что моральное дей-
ствие по отношению к Своим совершается автоматически, а 
по отношению к Чужим требует специальных усилий» [9, с. 
1050]. Мало того, в других исследованиях показано следую-
щее: при наблюдении страданий человека из своей группы 
и представителя чужой нейронная активация различается, и 
чем больше эта разница, тем меньше вероятность оказания 
помощи чужаку [9, с. 840]. Поэтому не надо удивляться, что 
для получения столь же высокого уровня эмпатии к Чужим, 
как к Своим, требуется повышенная активация лобной коры 
[9]. Но, оказывается, что для этого и дана человеку эта лобная 
кора. А именно, изучая работу мозга в ситуации эмпатии, 
нейробиологи выяснили, что все нейробиологические пути 
проходят через переднюю поясную кору (ППК). На клеточ-
ном уровне ППК – это большое количество нейронов-вере-
тенообразных, которые являются эволюционно новым обра-
зованием (они найдены только у человека и других высших 
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приматов, китообразных, а также слонов), что подтверждает 
идею важности ППК в решении трудных задач. Важно под-
черкнуть, что сострадание к чужому – это трудная задача, и 
для этого у человека есть специальные возможности мозга. 

Анатомически ППК может быть разделена на когни-
тивную (дорсальную) и эмоциональную (рострально-вен-
тральную) компоненты. Дорсальная часть ППК связана с 
префронтальной корой и теменной корой, а также двига-
тельной системой и фронтальными глазными полями, что 
делает её центральным участком обработки «нисходящих» 
(англ. top-down, связанных с целеполаганием) и «восходя-
щих» (англ. bottom-up, связанных с сиюминутными решени-
ями) стимулов и посылкой контрольных сигналов в другие 
области мозга. Напротив, рострально-вентральная часть 
связана с миндалевидным телом, прилежащим ядром, ги-
поталамусом и передней островковой корой и выполняет 
функции оценки характерных признаков эмоциональной и 
мотивационной информации. Имеются данные, что ППК 
особенно активна при необходимости мысленных усилий 
или концентрации. Важно, что ППК не отражает процес-
сы определения на уровне, например, места и силы боли. 
«Ее работа более общая... ППК интересует, в чем смысл той 
или иной боли. Что это за боль, – хорошая или плохая – 
и какова ее природа». В силу этого, уверенно утверждают 
микробиологи, ППК одинаково реагирует на физическую и 
душевную боль. «Если сердце колотится и эмоции от этого 
чудесным образом становятся более острыми, – благодари-
те ППК. Она буквально превращает «нутряное чувство» в 
интуицию, потому что это самое «нутряное чувство» влияет 
на работу лобной коры. И главный тип внутренней инфор-
мации, на который реагирует ППК, – это боль» [9, с. 1042]. 
Она должна разобраться со смыслом болезненных ощуще-
ний, будь то физическая боль или душевная, с эмоциональ-
ным или социальным оттенком – социальное отчуждение, 
тревога, отвращение, смятение, стыд. Та же самая ППК 
участвует в обслуживании положительного резонанса, ког-
да чужая радость принимается близко к сердцу, как своя. 
Естествознание пришло к выводу, что восприятием физи-
ческой и душевной боли на уровне ППК можно управлять. 
Именно ППК молчит, убежденная эффектом плацебо, она 
же активизируется, реагируя на боль-переживание от на-
рушения нормального хода вещей, которое произошло с 
личностью или её близкими. Нейробиологи уверены, что 
в этих случаях «обязательно следует подавить в себе пота-
енное безразличие или даже желание оттолкнуть и со всей 
настойчивостью и изобретательностью постараться найти с 
чужой бедой эмоциональную общность» [9, c. 1051]. 

Наш краткий экскурс в микробиологию показывает, что 
современное естествознание всё больше интересуется антро-
пологией и продолжает подтверждать многие выводы этики. 
В данном случае речь идет об эмпатии, которая способствует 
формированию единого коллективного субъекта отношения 
к нормам поведения. Знакомство с современными исследова-
ниями естествознания природы человеческого сознания, пу-
тей формирования индивидуальных и общественных норм 
призвано оказать позитивное влияние на практику форми-
рования, соблюдения и охраны правовых норм. 

Выводы.
Теоретический анализ и практическое применение всех 

отраслей права не могут быть успешно реализованы вне эти-
ческого контекста. 

Формирование и функционирование правовых норм 
внутри этического дискурса – это один из методов повыше-
ния степени совпадения нравственных, моральных и право-

вых норм как основы единства общественных и индивидуаль-
ных интересов.
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Кобылкин Р. А.

Право — одна из форм жизнедеятельности общества и 
человека. Все составляющие социума, к которым относится 
и право является результатом исторически сложившихся 
отношений. В процессе жизнедеятельности человека проис-
ходит постепенное усвоение того, что было создано предше-
ствующими поколениями в сфере духовной и материальной 
культуры. Право, при этом, в изначальном своем существе 
представляет собой основательные притязания человека и 
обозначает области свободных действий индивида. Мораль, 
религия, законы государства – средства защиты, гаранты ре-
ализации права.

Для нас важно подметить, что в общественном произ-
водстве помимо материальных и духовных благ, предметов 
потребления, создается нечто такое, что невещественно, не 
воспринимается органами чувств, однако реально возни-
кает. Это права и обязанности участников общественного 
производства, которые обозначают место, занимаемое инди-
видами, группами людей в социуме, народа, нации, между 
народами и нациями. Вот почему философия, стремиться 
докопаться до предельных оснований сущего [1], не может 
обойти своим вниманием то, что составляет фундамент со-
циального статуса объектов человеческой истории.

Столь же актуально исследовать сущность права со-
циологическими методами. Каждый человек включается в 
социальное бытие отнюдь не как абстрактный, лишенный 
определенности индивид, а как в той или иной мере разви-
тая личность, несущая и реализующая некоторый комплекс 
прав и обязанностей. В социальном статусе индивидов надо 
различать по крайней мере два уровня. Условно обозначим 
их как официальный (формальный) и неофициальный (не-
формальный, фактический). Первый из них официально 
закреплен в юридических законах. Значительная его часть 

представляется каждому индивиду автоматически вместе с 
гражданством, а затем пополняется на этапах его жизненно-
го пути.

Второй слой социального статуса индивида составляют 
создаваемые им своей жизнедеятельностью права и обязан-
ности, которые не находят юридического подкрепления. Это 
фактические права и обязанности, имеющие не меньшее зна-
чение в определении реального положения индивидов среди 
людей, чем официально признанные.

Важно учитывать, что возникающие в результате повсед-
невной жизнедеятельности людей их права наряду с обязан-
ностями составляют исторически накапливаемое социальное 
богатство, имеющее непреходящее значение. К сожалению, в 
литературе принято считать, что только право есть мера сво-
боды, что прежде всего оно открывает простор для деятель-
ности, а потому ценно для личности.

Для социологической науки крайне важно различать 
право как достояние индивида, и юридический закон как 
предъявляемое от имени и якобы в интересах всего общества 
правила поведения должностных или частных лиц. Социо-
логия права как качества индивида, находящегося в зачаточ-
ном состоянии, пока что находится в зависимости от юриди-
ческой науки, которая утверждает, что только государство 
может предоставлять право индивидам. В этом утвержде-
нии, которое было принято юридическим сообществом за 
аксиому, неявно содержится мысль, что государство является 
источником и монопольным собственником всех возможных 
в обществе прав и обязанностей, которые оно распределяет 
между людьми по своему усмотрению. Раскрывая это вели-
кий обман, следует показать действительное происхождение 
прав и обязанностей, формирования парадигм осознания 
людьми самих себя имеющих права и несущих обязанности, 
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в отличие от знания ими действующего и желаемого законо-
дательства. Существующая социология права, на самом деле 
являющаяся социологией юридического закона, не в состоя-
нии дать объективной всесторонней характеристики право-
сознания населения страны в целом и разных социальных 
групп в частности. Трудность исследовательского подхода в 
том, что в любом реальном действии индивидов происходит 
схлестывание двух видов сознания – правового и юридиче-
ского.

Специфика философского познания реальности состо-
ит в стремлении отыскать предельные основания сущего. 
Если это социальный философ, то в данном случае, этими ос-
нованиями может являться право. Как известно, право, наря-
ду с моралью, религией, политикой, является общественным 
регулятором поведения. Они также являются ориентирами 
и стандартами поведения для каждого человека, поэтому 
можно утверждать, что право – это специфическое достоя-
ние, свойство и качество людей.

На наш взгляд, надо непременно восстановить первона-
чальный смысл и содержание социально-философского ис-
следования права. Ведь классики данного научного направле-
ния И. Кант и Г. Гегель были озабочены тем, чтобы доказать, 
что каждый человек имеет права. И если И. Кант пришел к 
выводу, что права индивида априорны, он автоматически об-
ладает ими в силу того, что является разумным моральным 
существом, то Г. Гегель пошел дальше, подчеркнув, что для 
становления индивида имеющим право необходима актив-
ность сего стороны. Индивид становится имеющим право, 
что вкладывает свою волю в нечто. Именно по Г. Гегелю сущ-
ность права индивида есть его воля как способ реализации 
объективно существующего понятия права. Отнюдь не слу-
чайно прижизненное издание основного труда этого фило-
софа называлось «Естественное право и наука о государстве в 
очерках. Основы философии права» (1820). Вполне очевидно, 
что наименование книги ориентировано на изучение про-
цесса превращения права индивида в факт юридического 
закона.

В своем труде Гегель указывает на то, что, «философия 
занимается идеями; поэтому она не занимается тем, что 
обычно называют только понятиями... философская наука о 
праве имеет своим предметом идею права — понятие права 
и его осуществление. Идея права есть свобода, и истинное ее 
понимание достигается лишь тогда, когда она познается в ее 
понятии и наличном бытии этого понятия» [2].

В своих размышлениях Гегель указывает на то, что толь-
ко философское учение о праве является истинной наукой о 
праве. Правоведение, по характеру своей деятельности, зани-
мается не выяснением сущности права, а тем, что в данном 
месте и в данное время установлено как закон – позитивное 
право. Следовательно, правоведение, в своем подходе к праву 
опирается не на разум, а на авторитет властного установле-
ния. Основой позитивного права, начиная от римских юри-
стов, являются чувства и представления [3]. В довершение 
своей мысли Гегель отмечает, «последовательность представ-
ляет собой, несомненно, существенное свойство науки о пра-
ве, как и математики, и вообще каждой рассудочной науки, 
но с удовлетворением требований разума и с философской 
наукой эта рассудочная наука не имеет ничего общего» [4]. 
Проводя четкую границу между философией права и право-
ведением, Кант и Гегель закладывают традицию различения 
права и закона.

Однако в отечественной литературе еще в XIX в. содер-
жание философии права как философской науки в его кан-
товском и гегелевском понимании было подмечено фило-
софией юридического закона. В трудах советских ученых 
была искажена трактовка природы права и закона, данная К. 
Марксом. Вот почему актуален призыв восстановить адекват-
ное понимание предмета и задач философии и социологии 
права в его соотношении с юридическим законом.

Обозначенный ракурс исследований вполне соответству-
ет предмету философии и социологии. Известно, что фило-
софия больше, чем наука. Ее предметом является процесс са-
моопределения и самоутверждения человека (человечества) 
в мире, космосе, народа среди других этносов, индивидов в 
обществе, социальном окружении.

Философия остается единственной формой духовного 
освоения мира, общества, индивида, пытающейся понять 
этот процесс всесторонне, в его объективных и субъективных 
составляющих, осознать условия и способы его осуществле-
ния, результаты и перспективы. Самоопределение и само-
утверждение человека в мире, одного народа среди других, 
групп людей, индивидов в социуме есть естественно-исто-
рический процесс и в таком качестве выступает предметом 
именно философского осмысления. Его оптимизация и свя-
зи с перманентными изменениями человека и человечества, 
природной среды обитания является целью философствова-
ния.

Философское осмысление мира как целостной систе-
мы и ее структуры, принципов познания и преобразования 
окружающего, общих закономерностей развития природы, 
общества и мышления, осознание происхождения и сущно-
сти человека и человечества, условий их свободного проявле-
ния не самоцель. Знания относительно обозначенных пред-
метов необходимы для решения гигантской по масштабам, 
глубине и сложности задачи – самоопределения и самоут-
верждения разумных существ и мироздании, этноса, нации 
в числе прочих народов и наций, индивидов среди других 
людей и социальных институтов. Трагическая судьба многих 
этносов на планете Земля убеждает в нешуточном характере 
этой задачи.

Таким образом, философствование как духовная дея-
тельность, несмотря на имеющиеся различия, существова-
ние ряда направлений, скрепляется единой заботой о буду-
щем человечества. Пути разные, цель – одна. Таким образом, 
мировое философское развитие, чье содержание составляет 
совершенствование форм осмысления перипетий самоопре-
деления и самоутверждения человека в действительности, 
подчинено принципу дополнительности. Разные школы и 
направления философии вносят свои штрихи в создаваемую 
мировым сообществом мыслителей картину, отображаю-
щую место людей, народов в мире, наполнение ими своей 
жизни гуманистическим, человекосозидающим содержани-
ем и смыслом.

Смеем наедятся, что поставленная проблема и обозна-
ченное решение будет иметь стимулирующее значение и по-
зволит развернуть диалог как необходимое условие на пути к 
новому знанию.
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Кулешов В. Е.

Целью данной статьи является выявление взаимосвя-
зи смысла жизни и долга, понимание которой определяет 
нравственную жизненную позицию и соответствующую ей 
практическую деятельность человека. Актуальность темы 
определяется следующими факторами: 1) идеология «циви-
лизованного потребителя», заявленная после развала СССР, 
оказалась деструктивной с точки зрения обеспечения наци-
ональной безопасности страны; 2) в условиях гибридной во-
йны, ведущейся против нашей страны, понимание смысла 
жизни и долга становится нравственным компасом, опре-
деляющим поведение человека; 3) современная динамика 
изменения социокультурной среды объективно заставляет 
людей ставить пред собой смысложизненные вопросы. Зада-
чами исследования являлись: 1) выявление сущности и цен-
ностей смысла жизни: 2) определение основных структурных 
элементов сознания долга; 3) раскрытие диалектической 
взаимосвязи смысложизненных ценностей индивида и тре-
бований долга к нему. Теоретической основой явились произ-
ведения видных мыслителей, касающиеся темы настоящей 
работы. При решении задач использовались методы: диа-
лектический, исторический, сравнительный, изучения до-
кументов и др. Научная новизна исследования заключается в 
доказательности совпадения нравственного смысла жизни и 
требований долга. Практическая значимость работы видится 
в применении этой доказательности в назревшем реформи-
ровании системы обучения и воспитания в стране.

Проблемы смысла жизни и долга являются вечными, 
так как в любые времена неизбежно встают пред индивидом 
на том или ином этапе его жизни. Готовых же ответов в ва-
рианте формулы на возникающие вопросы не существует, 
так как человек как мыслящее существо является субъектом 
выбора действия, поступка и собственной жизненной по-
зиции в целом. Он, естественно, заинтересован в том, чтобы 

его жизнь прошла не зря, чтобы она имела объективную 
ценность. Но, как еще в древние времена констатировал Ге-
раклит, «большинство живет не по логосу, а по своему раз-
умению… Они во власти своих желаний. Люди, как и ослы, 
предпочитают солому золоту. Желания обыденных людей 
таковы, что людям не стало бы лучше, если бы исполнились 
все их желания» [10, c. 137]. Всеобщая грамотность современ-
ного социума, к сожалению, не превратила эту констатацию 
в неуместную. Задачей философии является выявление объ-
ективных ценностей жизни и обоснование условий и путей 
их реализации. Данная задача решается наукой в интересах 
индивида, ставящего перед собой смысложизненные вопро-
сы. Для него реализация смысла жизни приобретает харак-
тер и значимость долженствования. У человека появляется 
долг перед собой и коррелирующая с его содержанием от-
ветственность за свои поступки.

Чтобы рассмотреть диалектику смысла жизни и долга, 
необходимо предварительно выявить сущностные и содер-
жательные атрибуты той и другой категорий. Так как ими с 
древности перманентно интересовалась философия, ее нара-
ботки в настоящее время являются достаточно убедительны-
ми ответами на вечные человеческие вопросы. Значение тер-
мина «смысл жизни» связано с ответами на вопросы «Зачем, 
ради чего и как жить?». Мыслящему индивиду не безразлич-
но, как пройдет его жизнь, чему она будет посвящена, то есть 
человека интересует ценность жизни. Употребление слова 
«смысл» подразумевает осмысление своего существования 
на земле. Следовательно, названная ценность должна быть 
не субъективной, а объективной, претендующей на истину. 
Но что есть истина? И кто имеет право быть ее глашатаем? 
В настоящее время, в условиях психологической войны эти 
вопросы становятся судьбоносными. Ведь речь идет о смысле 
единственной собственной жизни. Чему ее посвятить? Гит-
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леру потребовалось всего несколько лет, чтобы большинство 
населения Германии превратить в носителей человеконена-
вистнической идеологии. Аналогичное перекодирование 
сознания наблюдается в последние годы на Украине. В Рос-
сии идеологические субъекты в течение трех десятков лет 
пытались навязать населению смысл жизни так называемого 
«цивилизованного потребителя». Специальная военная опе-
рация показала, что, к счастью, нравственная генетическая 
программа российского социума оказалась живучей, а сбе-
жавшие из страны «цивилизованные потребители» заслу-
женно превратились в девиантов, достойных презрения. 

Приведенные факты свидетельствуют, что человек, на-
чинающий жить, оказывается заброшенным в сложный, не-
понятный ему мир и ему при решении главной жизненной 
проблемы не на кого надеяться, кроме как на самого себя. 
Представитель экзистенциализма Ж.-П. Сартр, абсолюти-
зируя необходимость личного выбора, заостряет эту мысль: 
«Никакая всеобщая мораль вам не укажет, что нужно делать; 
в мире нет знамений» [4, с. 330]. Речь идет о личной ответ-
ственности индивида за свою судьбу. Ему некого (да и бес-
смысленно) обвинять кого бы то ни было за собственный 
жизненный проигрыш. При таком подходе к проблеме че-
ловек полагается в конечном итоге на собственное сознание, 
уровень компетенции которого должен позволять проклады-
вать жизненную дорогу в русле добра. Философская пробле-
ма смысла жизни таким образом одновременно становится 
нравственной, а ее успешное решение определяется уровнем 
интеллекта. Этот уровень как минимум должен быть таким, 
чтобы возникали смысложизненные вопросы, требующие 
ответов. В этом случае человек обречен искать (а, значит, и 
находить) приемлемые варианты ответов. Н. А. Бердяев по 
этому поводу писал: «Однажды на пороге отрочества и юно-
сти я был потрясен мыслью: пусть я не знаю смысла жизни, 
но искание смысла уже дает смысл жизни… Я решил посвя-
тить свою жизнь исканию истины и смысла, служению прав-
де. Это объясняется тем, что такого рода искание истины есть 
в известном смысле и нахождение истины, такого рода обра-
щение к смыслу жизни и есть проникновение смыслом» [1, 
с. 77]. 

В этой цитате истина, смысл и правда не случайно ока-
зываются в одной связке. Человек не имеет права ошибиться 
в определении главной ценности – смысла единственной и 
неповторимой его собственной жизни. Жажда смысла уже 
аксиоматически подразумевает желание для себя добра. 
Истории человеческих судеб, произведения художественной 
литературы и философские дискурсы с древности по настоя-
щее время убедительно показывают и доказывают, что добро 
для себя не может быть злом для других. Иная точка зрения 
всегда ошибочная, так как игнорирует нравственный смысл 
жизни. В этом случае индивид превращается в марионет-
ку алгоритма жизненной позиции с ложными критериями 
успеха, что свидетельствует о недостатке ума. Французский 
философ Монтень в связи с этим иронизировал: «Оделяя нас 
своими благами, природа справедливее всего поступила при 
распределении между нами ума, ибо нет никого, кто бы не 
довольствовался доставшейся ему долею» [3, с. 299]. Бенедикт 
Спиноза, рассматривая людей, стремящихся к честолюбию, 
деньгам, богатству, определяет их как своеобразных сумас-
шедших и сожалеет, что их не причисляют к больным. По-
добный тип людей он называет чернью и помещает на самую 
нижнюю ступень социальной иерархической лестницы: «В 
сокращенном виде деньги представляют все вещи. Отсюда и 
произошло, что их образ обыкновенно всего более занимает 

душу черни, так как они едва ли могут вообразить себе какой-
либо вид удовольствия без сопровождения идеи о деньгах 
как причины его» [5, с. 556]. Религия подобным грешникам 
обещает муки ада, философская мудрость относит их жиз-
ни к бессмысленным. Метафорически выражаясь, они уже 
живут в аду, не подозревая об этом. Это незнание сохраняет 
их относительно комфортное биологическое существование. 
Открытие же истины в таком случае не может не восприни-
маться трагически. По статистике две трети самоубийств со-
вершаются осознанно по причине ощущения утраты смысла 
жизни.

Отдав поиск и определение смысла жизни самому ин-
дивиду, философия берет на себя роль проводника: она ука-
зывает направление, путь, движение по которому и ведет к 
смыслу. Направлением этого движения является развитие 
мышления, способностей, профессионализма в решении 
проблем, за которые человек берется. Речь идет о сотворении 
самого себя, о максимальной реализации интеллектуально-
го, профессионального, творческого потенциалов на всех эта-
пах жизни. И чем ближе человек находится к потолку своих 
возможностей на этом пути, тем меньше вероятность серьез-
ных жизненных ошибок, уводящих от смысла и достойных 
сожаления. Речь идет не только о знании пути к смыслу жиз-
ни, но и о реальном движении по нему. Лишь в этом случае 
человек чувствует, что живет со смыслом, ибо нельзя ощу-
щать того, чего нет. Л. Н. Толстой, вспоминая в «Исповеди» 
ошибки своей молодости, писал: «Я заблудился не столько 
оттого, что неправильно мыслил, сколько оттого, что я жил 
дурно… Я понял, что если я хочу понять жизнь и смысл ее, 
мне надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью» 
[6, c. 78]. 

Нравственно-аксиологический подход к смыслу жизни 
позволяет конкретизировать содержание исследуемого фе-
номена через вычленение ценностей, которые имеют зна-
чимость смысла. Известный австрийский ученый В. Франкл 
их систематизировал в три группы: 1) ценности созидания, 
творчества; 2) ценности переживания (эмоциональные); 
3) ценности отношения [8, с. 300]. Первая группа включает 
материальные и духовные ценности, создаваемые в процес-
се жизни. Вторая подразумевает способность человека ра-
доваться всем проявлениям жизни, наслаждаться ею. Тре-
тья группа связана с возможностью homo sapiens вносить в 
жизнь смысл, когда нет возможности реализовать ценности 
первых двух групп (болезнь, ожидание смерти и т.п.). В этом 
случае у него остается возможность проявить мужество, силу 
воли, высшие нравственные качества. То есть человек, пока у 
него работает сознание, способен и обязан жить со смыслом

Осознание нравственного смысла жизни как высшей 
ценности превращает его реализацию для индивида в лич-
ный долг. Именно нравственный характер той и другой ка-
тегорий диалектически увязывает их друг с другом. Для 
рассмотрения этой диалектики необходимо так же выявить 
и конкретизировать содержательные составляющие долга. 
Как и смысл жизни, он во все времена рассматривался через 
призму творения добра и справедливости. Еще в Античности 
Цицерон резюмировал, что «всякое исследование об обязан-
ности – двоякое: с одной стороны оно имеет предел добра, с 
другой стороны, оно состоит в наставлениях, которыми мы 
могли бы во всем руководствоваться в повседневной жизни» 
[9, c. 60]. В нравственной трактовке долга мнения мыслите-
лей не расходятся. Конкретизация же увязывается с услови-
ями, в которых находится общество или социальная группа. 
Так, например, К. Маркс в середине ХIХ века творение добра 
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связывал с борьбой за интересы трудящихся. Естественно, 
его трактовка долга не могла совпадать с интересами го-
сподствующего класса и связанных с ним субъектов власти. 
Требования политиков и требования общественного долга 
не всегда одно и то же. Так в периоды борьбы за власть их 
задачей является не просвещение населения, а убеждение в 
своей правоте. По мнению английских ученых Д. Маннинга 
и Т. Робинсона, «степень оказываемой им поддержки, а не 
истинность и неопровержимость их доводов делает действия 
политиков эффективными… Политическая власть зиждется 
на поддержке людей, а не на знании мира таким, каков он 
есть» [11, с. 100]. Философию же интересует объективное зна-
ние о мире, без чего невозможно истинное знание о долге и 
должном поведении. Большинство мыслителей прошлого и 
настоящего придерживаются точки зрения, что обязанности 
превращаются в долг, если они нравственно обоснованы и 
выполнение их представляет для человека личный интерес 
[7, с. 248]. Поэтому осознанный патриотизм и единство обще-
ства возможны при условии нравственного и справедливого 
характера деятельности субъектов власти.

Сознание долга, его субъективная сторона, представ-
ляет собой сочетание и взаимодействие знаний, чувств, воли, 
личностных качеств, обеспечивающих должное поведение 
индивида. Во всей совокупности знаний, приобретаемых ин-
дивидом, важнейшими для формирования сознания долга 
являются знания о взаимоотношениях в различных сферах 
общественной жизни, о человеке, о смысловых и нравствен-
ных ценностях и др. Причем в их приобретении присутству-
ет личный интерес – они нужны, чтобы не ошибаться в выбо-
ре собственных действий и поступков. Чувство долга прежде 
всего связано с любовью к объектам долженствования: к чле-
нам семьи, друзьям, сослуживцам, стране. Оно создает нрав-
ственный климат во взаимоотношениях людей. Получение 
положительных эмоций психология связывает с процессом 
и результатом удовлетворения актуальных потребностей. 
Осознанная потребность выполнять долг при ее удовлетво-
рении создает положительный эмоциональный фон в ду-
ховном мире индивида. Воля в сознании долга опирается на 
вышеназванные знания и чувства – и заставляет человека в 
нужный момент поступать так, как того требует объективная 
необходимость.

Диалектика смысла жизни и долга раскрывается во 
взаимосвязи и взаимодействии рассмотренных выше содер-
жательных элементов исследуемых категорий. Наиболее ре-
льефно эта взаимосвязь проявляется в соотношении знаний 
(представлений) о долге и понимания нравственной сущно-
сти смысла жизни. Потребность поступать в соответствии с 
требованиями долга не является автономной, самодовлею-
щей. Любое из этих требований сознание человека встречает 
естественным вопросом: «Зачем?». И в потребность оно пре-
вращается лишь при наличии приемлемого и убедительного 
ответа. Этим ответом не может быть констатация внешних 
детерминант предъявляемого требования, так как каждая из 
них может быть встречена аналогичным вопросом. Убедить 
человека поступать должным образом может лишь знание, 
разъясняющее, зачем это нужно лично ему. А так как высши-
ми ценностями для индивида являются те, которые имеют 
значимость смысла жизни, – внешние требования для него 
превращаются в долг лишь при условии совпадения со смыс-
ложизненными интересами. Знание долга выводится из по-
нимания человеком своего предназначения. Ответив себе на 
вопрос «Зачем и как я должен жить?», индивид будет отве-
чать на частные вопросы, выдвигаемые жизнью (например: 

«Как я должен относиться к престарелым родителям?», «Как 
я должен служить?», «Как я должен реагировать на поступок 
товарища?» и т.д.). В этом случае человека интересует объ-
ективное знание должного поведения, так как оно получает 
смысложизненное значение для него. Познать истину о дол-
ге – значит обрести возможность прожить не зря, наполнить 
свою индивидуальную жизнь объективным смыслом.

Наряду с рационально-логической взаимосвязью иссле-
дуемых категорий существует их взаимодействие в эмоцио-
нальной сфере индивида. Рассматривая чувства в структуре 
сознания долга, мы отметили их зависимость от потребно-
стей человека. Стремление наполнить свою жизнедеятель-
ность смыслом является интеллектуальной социализирован-
ной потребностью, неудовлетворение или удовлетворение 
которой вызывает соответствующие чувства. Существует ие-
рархия различных человеческих потребностей, которую пы-
тались показать А. Маслоу и Ж. Годфруа, представив их в виде 
пирамиды, в основании которой находятся низшие, физио-
логические потребности (в пище, питье, кислороде), а вер-
шиной пирамиды является потребность в самореализации 
[см.: 2, с. 245]. А это уже смысложизненная потребность. Так 
как она находится на вершине пирамиды, чувство, вызванное 
смысловым вакуумом, является одним из самых тягостных и 
мучительных ощущений человека. Он не может находиться 
в этом состоянии. Сознание, стремясь обрести смысловую 
гармонию, компенсирует отрицательный эмоциональный 
заряд перспективой движения к смыслу. Названная перспек-
тива, имея общественную ценность и опираясь одновремен-
но на личный интерес индивида, является его долгом.

С сущностными составляющими смысла жизни также 
связан и волевой компонент сознания долга. Волевое усилие 
проявляется там, где существует осознаваемая иерархия цен-
ностей. Осознавая смысл жизни как высшую ценность, а его 
реализацию как свой долг, человек отказывается от действия 
или бездействия, которое ставит под угрозу обретение смыс-
ла существования. Воля становится оправданной и отвечает 
своему предназначению лишь при условии смысловой цен-
ности целей, которые ставит перед собой человек. В этом 
случае стремление к их достижению принимает характер не 
только субъективного, но и объективного долженствования. 
Понимание этого индивидом и заставляет его осуществлять 
самопринуждение, подавлять свои желания «здесь и сейчас» 
(проявлять волю) ради выполнения долга, которое, в свою 
очередь, и придает жизни смысл.

Рассмотрение основных содержательных элементов со-
знания долга через призму сущности смысла жизни позво-
лило увидеть степень наполненности смыслом различных 
аспектов долженствования. Вместе с тем проведенный ана-
лиз раскрывает лишь одну сторону взаимосвязей, взаимо-
действия исследуемых категорий, так как в нем рассматри-
вались лишь сущностные аспекты смысла жизни, которые 
непосредственно коррелируют с основными содержатель-
ными элементами долга. Чтобы раскрыть другую сторону 
взаимосвязи рассматриваемых феноменов, целесообразно 
исследовать, как соотносятся с долженствованием основные 
группы смысложизненных ценностей, то есть выяснить, в ка-
кой степени и как внешние (общественные) требования рас-
пространяются на их реализацию и является ли названная 
реализация ценностей обязанностями человека.

Первая группа – ценности созидания, творчества – не-
посредственно связана с жизнедеятельностью и судьбами 
других людей. Запечатлевая себя в результатах труда, инди-
вид созидает материальные богатства и повышает духовную 
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культуру общества. Это созидание является внешним объ-
ективным требованием долженствования в связи с тем, что 
каждый живущий в обществе человек является потребите-
лем материальных благ и духовных ценностей. Теоретически 
можно сказать, что каждый индивид обязан в течение своей 
жизни произвести столько благ и ценностей, сколько он по-
требляет. Так как кроме производства материальной продук-
ции существует множество объективно необходимых сфер 
деятельности, непосредственно с ним не связанных (образо-
вание, военная служба и др.), общество выработало требо-
вание долженствования к своим членам добросовестно тру-
диться на вверенном участке деятельности.

Обретение второй группы ценностей смысла жизни, 
связанной с переживаниями человека, с его чувствительно-
стью к явлениям окружающего мира, непосредственно не 
обнаруживает отношений внешнего долженствования. Пре-
красное настроение, радость или восторг – это состояние 
самочувствия отдельного конкретного индивида, которое 
придает переживаемому им моменту смысловую ценность 
и позволяет эту ценность ощущать. Как биопсихический 
процесс названное состояние объективно не выходит за со-
матические границы того или иного человека и ему нельзя 
вменять в обязанность наслаждаться природой, искусством, 
как можно больше радоваться процессу самой жизни. Но 
подобная абсолютная автономия ценностей пережива-
ния не может оставаться таковой при взаимоотношениях с 
окружающими. Благожелательный поступок, совершенный 
индивидом в момент, когда у него в душе «кошки скребут», 
не адекватен аналогичному поступку, совершенному с пре-
красным настроением, когда хочется, как говорят, «обнять 
весь мир». Тон голоса, взгляд, мимика и жесты, связанные с 
внутренним состоянием человека, иногда говорят больше, 
чем слова или основная сюжетная линия поступка. Века со-
вместного сосуществования людей выработали у них относи-
тельную способность воспринимать, улавливать настроение 
находящегося рядом другого человека, проявляющееся в 
специфической совокупности внешних черт. Возможно, эта 
способность формировалась под воздействием постоянной 
потребности в безопасности. Человек нуждался (да и в насто-
ящее время нуждается) в своеобразном чутье на еще нереа-
лизованную доброту или агрессию встреченного им другого 
человека, чтобы быть готовым соответственно к добродеянию 
или ответной агрессии. В психике человека сложилась и за-
крепилась рефлекторная связь, которая как на сознательном, 
так и подсознательном уровне формирует эмоции, сходные 
по своей направленности с настроением находящегося ря-
дом индивида. Поэтому ценности переживания в содержа-
нии смысла жизни опосредованно также связаны с внешним 
долженствованием.

Третья группа смысложизненных ценностей, названная 
В. Франклом ценностями отношения, показывает вариант 
жизни со смыслом и в том случае, когда человек объективно 
уже не в состоянии заниматься созидательной деятельностью 
и наслаждаться ценностями переживания (неизлечимая бо-
лезнь, вражеский плен и т.п.). «То, как он принимает тяготы 
жизни, как несет свой крест, то мужество, что он проявляет 
в страданиях, достоинство, которое он выказывает, будучи 
приговорен и обречен, – все это является мерой того, на-
сколько он состоялся как человек» [8, с. 174]. Данная харак-
теристика индивида, реализующего ценности отношения, 
показывает, что они, как и ценности переживания, связаны с 
духовным миром человека и его влиянием на окружающих. 
Поэтому рассмотренные выше аспекты опосредованной свя-

зи внешнего долженствования с эмоциональным состояни-
ем и его проявлениями вовне могут экстраполироваться на 
корреляцию ценностей отношения и долга. Если индивид, 
утративший ценности созидания и переживания, не утратил 
рациональное мышление, то в альтернативе может оказаться 
слабым, жалким, ничтожным или быть сильным, непобеди-
мым. Сама логика мышления выбирает второе. Общество, 
люди осознанно или неосознанно, но заинтересованы в по-
добном поведении, так как испытываемые ими чувства ува-
жения, преклонения предпочтительнее чувствам жалости и 
презрения (в отдельных случаях). Поэтому ценности отноше-
ния, созидаемые отдельным человеком, становятся ценностя-
ми человечности, касающимися всех людей.

Вывод. Проведенный теоретический анализ показывает, 
что смысл жизни и долг находятся в диалектической много-
аспектной взаимосвязи, обнаруживающей себя при раз-
личных проявлениях жизнедеятельности человека. Только 
в том случае, когда внешние требования находятся в одном 
русле с интересами и целями человека, имеющими для него 
ценность и значимость смысла жизни, они получают статус 
долга. Выполнить свой долг – значит наполнить жизнь смыс-
лом. И только индивид, имеющий нравственное понимание 
смысла жизни и стремящийся к нему, становится человеком 
долга.
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В южных районах Евразии, между великими реками 
Иртышем (Ертыш) и Волгой (Больге Иҙел) в средние века су-
ществовали тюркские государства (каганаты), которые сыгра-
ли роль в развитии общей тюркской культуры – языка, духов-
ности и истории. Народ жив, пока жива культура. 

Одним из актуальных направлений в научных исследо-
ваниях Восточного мира XXI века является духовное насле-
дие, оставленное средневековыми мыслителями и учеными 
как Авиценна (Абу Али ибн Сина, Абуғалисина), Омар Хаям 
(Ғөмәр Хайям), Рудаки, Фирдоуси (Фирдәүси), Аль Фара-
би (Аль Фараблы), Ходжа Ахмед Ясави (Хужа Əхмәт Ясави), 
Юсуф Баласагунский (Йософ Баласагунлы), Махмуд Кашкари 
(Мәхмүт Ҡашкарлы). Ученые арабо-мусульманского мира IX-
XII вв. успешно развили знания древних греков и персов, по-
влияли на мировую науку Востока и Запада. 

К ряду таких ученых относится философ, поэт Юсуф Хас 
Хаджиб Баласагунский. Родился он в 1018 г. в городе Бала-
сагун. Первоначальное образование получил в учебном за-
ведении родного города, учился в городах Фараб, Кашкар, 
Бухара. Владел востребованными тюркским, арабским, пер-
сидским языками, работал над изучением трудов ученых, ко-
торые оказали влияние на его мысли и творчество. Ушел из 
жизни в 1080 г. в городе Кашкар. 

Книга Ю. Баласагунского «Кутадгу билик» (башк. “Ҡот 
алғы белек”) Посвящена правителю Караханидского государ-
ства Табгач-Богра-Кара-Хакан-Али Хасану (Тайгашу Богра Хану) 
из династии караханидов. В книгу включены также заметки о 
родном городе, культуре, языке тюркского народа1.

Сочинение получ ило широкую известность у народов 
Евразии. Написано на старом тюркском (уйгурском) языке 
караханидской эпохи XI века и стала энциклопедическим 
произведением, отличительным от арабского литературно-
го языка того времени. Ученым руководили также и поли-
тические мотивы, стремление разработать тюркскую пись-

1	 Мурзакметов	 Т.	 Т.	Феномен	 человека	 в	философии	Юсуфа	Ба-
ласагуни	 //	 Universum:	 общественные	 науки:	 электрон.	 научн.	
журн.	2022.	№	1	 (80).	См.:	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	https://7universum.com/ru/social/archive/item/12948.

менность и литературу. Его труд действительно стал первым 
произведением, написанным на тюркском языке эпохи куль-
турного развития мусульманского Востока. Тюркоязычные 
ученые справедливо причисляют данное произведение к ис-
токам тюркской письменной литературы эпохи средневеко-
вья2.

Автор составил фактически первый труд по древней 
тюркской литературе на уйгурском языке, основал поэтиче-
ский стиль «маснави», в связи с чем считают его родоначаль-
ником литературы на языке тюрки, Оригинал сочинения 
«Кутадгу билик» не обнаружен, в архивах Узбекистана, Егип-
та и Австрии сохранились три отдельные копии, имеющие 
некоторые расхождения. 

Поэма состоит из более двухсот четверостиший типа ру-
баи, включает отдельные жанры арабской и персидской поэ-
зии, сложившиеся в тюркской литературе в самостоятельное 
направление3.

Книга «Кутадгу билик» известна ученым западного 
мира с XVIII-XIX вв. Австрийский востоковед фон Хаммер-
Пургшталь приобрел рукопись в 1796 г. в Стамбуле и пере-
дал ее в Венскую библиотеку. Поэма впервые переведена на 
немецкий язык ученым востоковедом Г. Вамбери. В научный 
оборот текст поэмы введен на немецком языке В.В. Радловым 
в 1891-1900 гг. В интернет-ресурсах сочинение под названием 
«Благодатное знание» представлено в переводе С. Н. Ивано-
ва, также опубликованы избранные главы из книги «Кутадгы 
билиг» в переводе Н. И. Гребнева4. 

Анализируя содержание поэмы А. Н. Кононов и С. Н. 
Иванов отмечают, что она является старейшим сочинением 

2	 См.:	(Баласагунский	М.	Кутадгу	билиг).	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	https://ppt-online.org/475990.

3	 Турусбек	Мадылбай	 //	 «Знание,	 дающее	 счастье».	 Август	 2015	
г.	См.:	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://kghistory.
akipress.org/unews/un_post:4202.	

4	 Баласагунский	Ю.	«Наука	быть	счастливым»	(«Кутадгу	билиг».	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	См.:	https://vk.com/do
c265974427_437546588?hash=5ea7c256defcd62fcc&dl=0b8b4e874
de29b7616.
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на тюркском языке, с доминированием мусульманского эле-
мент в его философских основах. Поэма издавалась на казах-
ском, азербайджанском и других языках. К. Керимов перевел 
сочинение на узбекский язык в 1896 г., в переводе Р. Ахме-
тьянова «Кутадгу билик» издано в стихотворной форме на 
татарском языке в Казане (2022)5. 

Культура башкирского народа в рамках тюрко-персид-
ской цивилизации. О башкирах известно в официальной 
истории Евразии с VIII-IX веков, их средневековый письмен-
ный литературный язык сформирован в рамках культурного 
единства тюркских народов на основе старотюркского языка 
(уйгурского и чагатайского) [1, с. 331]. Башкиры не вели образ 
жизни, отчужденный от культуры тюркского и персидского 
мира. Исторически они были вовлечены в социальные, куль-
турные события в пределах географического пространства 
Евразии от Иртыша до Волги, от Арала до Урала. До начала 
XX в. ученые и духовные представители народа получали об-
разование в Средней Азии, Афганистане и Иране (в городах 
Бухара, Исфахан, Багдад). 

Теоретически, поэма «Кутадгу билик» и башкирский 
эпос «Урал-батыр», включая другие эпосы, представляют со-
бой звенья одной логической цепи духовного единства (сил-
силя) тюркских народов. Название книги «Кутадгу билиг» на 
башкирском языке озвучивается как «Ҡот алғы белек» («Ҡот 
алыу белеме»). «Знание, для получения блага», или «Знание, 
приносящее счастье». Что будет означать: - Ҡот – благодать, 
счастье. - Алғы (алыу) – получать, брать. - Белек (белем) – зна-
ние. 

В глубине философского смысла название книги «Бла-
годатное знание» отличается от смысла «Знание для получе-
ния благодати» («Знание, приносящее счастье»). Сочинение 
Баласагунского не столько благодатное знание само по себе, 
как таковое, а есть знание для получения благодати самим 
человеком. От простого прочтения индивидом текста сочи-
нения, постижения мудрых слов и поучений, счастье само не 
придет. Эти знания предназначены для получения благодати 
в действии, в делании, они есть духовные инструментарии, 
посредники между человеком и его благополучием, успеха-
ми. С помощью знаний, как необходимыми инструментами 
и орудиями труда, человек трудом и безупречными старани-
ями сможет добывать счастье и получать благо. В этом кро-
ится философия отвлеченного понятие сочинения.

В 2016 г., совместно с международной культурной ор-
ганизацией ТЮРКСОЙ, проведены Юбилейные мероприя-
тия, приуроченные к тысячелетию со дня рождения Юсуфа 
Баласагуни (1018-1080). Международный симпозиум про-
шел в Азербайджане (02.11.2016), в городе Шеки - культур-
ной столице тюркского мира. Он был организован совмест-
но с Министерством культуры и туризма Азербайджанской 
Республики, ТЮРКСОЙ, университетом им. Ахмеда Ясави, 
администрацией Шеки и Национальной библиотекой Азер-
байджана. В мероприятии участвовали ученые и обществен-
ные представители Азербайджана, Казахстана, Македонии, 
Турции. Опубликован сборник международной конферен-
ции, результаты отдельных исследований размещены в ин-
тернет-ресурсах (2017)6.

Наряду с Ю. Баласагунским следует отметить и его со-
временника уйгурского ученого Махмуда Кашкари (1029-

5	 (Мубаракшина	З.	Татарский	мир).	См.:	 [Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://www.tatar-inform.ru/news/vpervye-na-
tatarskom-izdan-krupneisii-pamyatnik-tyrkskoi-literatury-kutad-
gu-bilik-5895029	(31	января	2023	г.).

6	 Эпоха	 Юсуфа	 Баласагуни:	 история,	 литература,	 материаль-
ная	 культура	 /	 Редколлегия:	 Асанов	 Т.	 И.	 (гл.	 ред.),	 Аманба-
ева	 Б.Э.,	 Асанканова	 А.А.	 и	 др.	 -	 Бишкек,	 2017.	 -	 263	 с.	 -	 См.:	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.academia.
edu/40608319/2017.	

1101)7. В своем сочинении он перечисляет тюркские народы, 
упоминает о башкирах. Читаем, что по происхождению 
тюрки Евразии в XI веке делятся на 20 племен и восходят к 
родоначальнику Турку. Каждое племя имеет свои ветви. С 
запада, предместий Рума до Машрика, живут Бажанак, за-
тем Кифжак, Угуз, Йамак, Башгирт (башкорт), Йасмил, Кай, 
Йабаку, Татар, Киркиз. Последние ближе всех с Син. Все 
эти племена находятся по эту сторону Рума, простираясь на 
Восток. Далее обитают Жикил, Тухси, Йагма, Уграк, Жарук, 
Жумул, Уйгур, Танут, Хитай – это Син, затем Тавгаж – это 
Масин. Син и Масин - старинные названия Китая и Индоки-
тая. Названные племена находятся посредине между югом и 
севером. [2, С.68-69]. Этносы, не приведеные в сочинении М. 
Кашгари, образованы позднее в XIV–XVI вв..

Признано, что авторами и разработчиками древнетюрк-
ского письменного языка на арабском алфавите являются 
Юсуф Баласагунский и Махмуд Кашгари, получившие об-
разование под влиянием персидской культуры. По хроноло-
гии, сначала издан в 1068 г. труд Баласагунского «Кутадгу би-
лик». В 1077 г. Кашгари пишет книгу «Диван лугат ат-Турк», 
как словарь тюркского языка, затем идут труды Хужа Ахмеда 
Ясави и др. Такова в кратком изложении последовательность 
появления трудов ученых тюркского мира, составленных на 
старотюркском письменном языке (уйгурском, затем на ча-
гатайском-узбекском диалектах). Махмуд Кашгари ушел из 
жизни в 1101 году, по другой версии в 1105, или 1126 г., в воз-
расте 97 лет. Похоронен на кладбище Махмудийя в деревне 
Опал, мавзолей (мазар) находится в Китайском Синьзяне 
(Центральная Азия)8. 

Творчества Ю. Баласагуни и М. Кашкари оказали за-
метное влияние на культуру тюркского мира, в частности, 
для уйгурского этноса. Наследие их трудов сохраняло свою 
значимость в тюркском мире в течение нескольких последу-
ющих веков. 

В эпоху средних веков, в связи с различными эконо-
мическими и жизненными обстоятельствами, отдельные 
племена печенегов, кипчаков, буртасов (борҙас), делившие с 
башкирами кочевые пространства жизненных территорий 
от Аральского моря до Волги, Сырдарьи и Яика, постепен-
но стали уходить за Волгу, малыми группами откочевали на 
Урал и Верхнее Поволжье, вошли в состав башкирского на-
рода. В родовых делениях среди южных и западных башкир 
они именовались башкиры-печенеги (бәжәнәк башҡорттары, 
бәжнәк, бәшнәк, башнаҡ), башкиры-кипчаки (башҡыпсаҡ, 
ҡыпсаҡ башҡорттары, борҙас башҡорттары). Несколькими ве-
ками ранее вошедшие в состав башкир отдельные роды гунн-
ских племен, назывались башкиры-хунны (һунка, һун, һуна 
башкорттары). 

Продолжение в следующем номере.
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ФИЛОСОФИЯИСКУССТВЕННОГОИНТЕЛЛЕКТАИПРИРОДАСОЗНАНИЯ

один из центральных вопросов философии искусственного интеллекта заключается в том, действительно ли машины 
могут обладать интеллектом, данный вопрос тесно связан с природой сознания. Актуальность исследования заключается в 
том, что сознание относится к субъективному опыту осознания, саморефлексии и способности воспринимать и осмысливать 
мир, а понимание природы сознания имеет решающее значение для определения того, могут ли машины проявлять интеллект, 
выражающийся в осознанности, или просто имитируют процесс. объект исследования – интеллект и сознание, как субъективный 
опыт саморефлексии и осознания себя человеком, предмет исследования – искусственный интеллект, как феномен 
технологического развития общества. Цель исследования - рассмотреть вопросы, касающиеся возможности создания машин, 
способных демонстрировать разумное поведение, проявление этических аспектов, связанных с искусственным интеллектом, и 
его влияние на человеческое общество. В статье авторы обсуждают ключевые проблемы и последствия, связанные с сознанием 
искусственного интеллекта, включая этические соображения, моральную ответственность и потенциальное переосмысление 
человеческой идентичности.

Ключевые слова: интегрированная информация, саморефлексия, осознанность, функциональность, моральная 
ответственность, этика поведения.
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THEPHILOSOPHYOFARTIFICIALINTELLIGENCEANDTHENATUREOFCONSCIOUSNESS

one of the central questions of the philosophy of artificial intelligence is whether machines can really have intelligence. This 
question is closely related to the nature of consciousness. The relevance of the research lies in the fact that consciousness refers to 
the subjective experience of awareness, self-reflection and the ability to perceive and comprehend the world, and understanding the 
nature of consciousness is crucial for determining whether machines can exhibit intelligence expressed in awareness or simply imitate 
the process. The object of research is intelligence and consciousness as a subjective experience of self–reflection and self–awareness 
by a person, the subject of research is artificial intelligence as a phenomenon of technological development of society. The purpose 
of the study is to consider issues related to the possibility of creating machines capable of demonstrating reasonable behavior, the 
manifestation of ethical aspects related to artificial intelligence, and its impact on human society. In the article, the authors discuss key 
issues and implications related to artificial intelligence consciousness, including ethical considerations, moral responsibility, and the 
potential reinterpretation of human identity.

Keywords: integrated information, self-reflection, awareness, functionality, moral responsibility, ethics of behavior.

Искусственный интеллект (ИИ) относится к результатам 
разработки компьютерных систем и технологий, которые 
могут выполнять задачи, традиционно подразумевающие 
использование человеческого интеллекта. Искусственный 
интеллект охватывает различные аспекты, включая машин-
ное обучение, обработку естественного языка, компьютерное 
зрение и робототехнику, предполагая создание интеллекту-
альных систем, которые могут воспринимать, рассуждать, 
учиться и принимать решения автономно. Сознание — это 
концепция, которая на протяжении веков занимала умы фи-
лософов и ученых. Под сознанием предполагается субъектив-
ный опыт, осознанность, саморефлексия и способность ин-
дивидом воспринимать и обрабатывать информацию, при 
этом определение сознания является само по себе субъектив-
ным, определяя тем самым внутреннюю сложность, посколь-
ку оно включает в себя как объективные, так и субъективные 
феномены действительности. Общепринятого определения 
не существует, но общие элементы включают осознанность, 
внимание, интенциональность и способность обладать мен-
тальными состояниями. Сознание может быть далее класси-
фицировано по различным уровням или измерениям:

– Низкий уровень сознания, характеризующийся базо-
вым сенсорным восприятием и способностью реагировать на 
внешние раздражители, что включает в себя простые формы 
восприятия и возбуждения.

– Осознание и распознавание себя как индивидуальной 
сущности, отдельной от окружающей среды и других людей, 

состоящее из рефлексивного мышления и способности по-
нимать свои психические состояния.

– Способность осознавать свои собственные ментальные 
состояния и размышлять о них, то есть это метакогнитивное 
осознание собственных мыслей, убеждений и опыта.

Философия искусственного интеллекта направлена на 
решение вопросов о сознании, поскольку исследователи рас-
суждают, могут ли системы искусственного интеллекта обла-
дать сознанием или предоставлять информацию для пони-
мания человеческого сознания. Ранние подходы к ИИ были 
сосредоточены на разработке символических систем, также 
известных как «символический ИИ» [1] или классический ИИ, 
данные системы базировались на формальной логике и осно-
ваны на символических алгоритмах обработки информации 
и принятия решений. Символический ИИ был продуктом 
создания интеллектуальных систем через кодирование явных 
знаний и правил, которыми повторяли разумное поведение. 
Однако символический ИИ сталкивался с ограничениями в 
решении сложных задач объективной действительности и не 
обладал способностью учиться. В ответ на ограничения сим-
волического искусственного интеллекта в качестве альтерна-
тивного подхода появился коннекционизм. Коннекционист-
ские системы, также известные как искусственные нейронные 
сети, основаны на структуре и функциональности биологиче-
ских нейронных сетей, подобные сети строятся из взаимос-
вязанных узлов или искусственных нейронов, которые обра-
батывают и передают информацию. Модели, основанные на 
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соединении, более эффективно справляются с распознавани-
ем образов, обучением посредством повторений и отражают 
распределенный и параллельный характер обработки ин-
формации в мозге. С развитием вычислительной мощности 
и расширением доступности огромных объемов данных ма-
шинное обучение стало краеугольным камнем современного 
искусственного интеллекта. Машинное обучение предпола-
гает разработку алгоритмов, которые позволяют компью-
терной системе извлекать уроки из данных и повышать свою 
производительность при выполнении конкретных задач. 
Контролируемое обучение, неконтролируемое обучение и 
обучение с подкреплением являются распространенными 
типами методов машинного обучения. Данные подходы по-
зволили системам искусственного интеллекта преуспеть в 
различных областях, включая распознавание изображений 
и речи, обработку естественного языка и принятие реше-
ний. Современные вычислительные модели искусственного 
обучения пытаются имитировать процессы, связанные с со-
знанием, используя методы искусственного интеллекта. Эти 
модели варьируются от простых фреймворков, основанных 
на обработке информации, до более сложных симуляций 
нейронной активности, данные вычислительные модели 
дают представление о механизмах, лежащих в основе созна-
тельного опыта, и стимулируют дебаты о природе и осуще-
ствимости машинного сознания. Эволюция искусственного 
интеллекта, от ранних символьных систем до современного 
машинного обучения, проложила путь от достаточно про-
стой имитации человеческого сознания до сложного моде-
лировании сознания. Вычислительные подходы к сознанию 
в рамках искусственного интеллекта обеспечивают ценную 
основу для исследования нейронных и когнитивных процес-
сов, связанных с сознанием. Философия ИИ базируется на не-
скольких ключевых философских концепциях. 

Дуализм — это философский подход, который посту-
лирует существование двух принципиально различных суб-
станций: разума (сознания) и материи (физического мира). 
Дуалисты утверждают, что сознание — это нефизическая 
сущность, которая не может быть сведена к физическим про-
цессам, например, философ Рене Декарт предложил форму 
дуализма, известную как «картезианский дуализм» [2], пред-
полагая, что разум и тело являются отдельными сущностя-
ми, однако взаимодействие между этими двумя различными 
сферами создает проблемы для дуализма.

Материализм представляет собой философский под-
ход, в котором утверждается первичность физического мира 
и сознание в нём понимается исключительно в терминах 
физических процессов. Согласно материализму, сознание 
в конечном счете сводится к активности нейронов и другим 
физическим процессам в мозге, то есть утверждается, что по-
нимание структуры и функционирования мозга в конечном 
счете обеспечит полное понимание сознания. 

Функционализм утверждает, что сознательные психиче-
ские состояния могут быть определены в терминах их функ-
циональных ролей или их взаимосвязи с другими психиче-
скими состояниями, поведением и стимулами окружающей 
среды. Согласно функционализму, конкретный физический 
субстрат, поддерживающий сознание (такой как мозг или ис-
кусственный интеллект), не так важен, как функции, выпол-
няемые этим субстратом, то есть подчеркивается важность 
динамических процессов и возможностей обработки инфор-
мации, лежащих в основе сознания [3].

Теория интегрированной информации - современная 
теория, которая стремится объяснить сознание в терминах 
интегрированной информации: сознание возникает в ре-
зультате интеграции различных фрагментов информации 
внутри самой системы [4]. В теории утверждается, что та 
степень, в которой система может интегрировать информа-
цию, определяет степень сознания, которым она обладает и 
предоставляет количественный показатель, используемый 
для количественной оценки уровня интегрированной ин-
формации и потенциальной оценки степени осознанности в 
различных системах.

Вопрос о том, может ли ИИ достичь сознания, является 
до конца не раскрытым, так как сознание все еще не до кон-

ца понято наукой, и нет единого мнения о том, как оно воз-
никает. Хотя ИИ может обладать развитыми когнитивными 
способностями, это не гарантирует наличия сознания. При 
том, что можно рассматривать сознание как эмерджентное 
свойство системы, которое потенциально может возникнуть 
в таких очень сложных системах, как ИИ, тем не менее раз-
работка и внедрение ИИ сопряжены с важными этическими 
и моральными соображениями, которыми не обладает со-
знание ИИ. Если бы ИИ стал сознательным, у него были бы 
права, моральная свобода действий, и он бы действовал исхо-
дя из этических соображений. Многие исследователи ссыла-
ются на Тест Тьюринга - метод, предложенный Аланом Тью-
рингом для оценки способности машины демонстрировать 
интеллектуальное поведение, неотличимое от человеческого 
[5]. Хотя прохождение теста Тьюринга может продемонстри-
ровать наличие сложных когнитивных способностей у ИИ, 
это не обязательно указывает на наличие сознания. Сознание 
выходит за рамки способности имитировать человеческое 
поведение и включает в себя субъективные переживания, 
самосознание и самоанализ, которые трудно количественно 
оценить с помощью одного только теста Тьюринга.

Этические аспекты знания, связанные с искусственным 
интеллектом, также играют важную роль в философии ис-
кусственного интеллекта. Возникают вопросы относительно 
потенциального влияния искусственного интеллекта на чело-
веческое общество, включая вопросы конфиденциальности, 
автономии и потенциальной опасности систем искусствен-
ного интеллекта для человека, так как становится очевидным, 
что возможности ИИ намного превосходят человеческие воз-
можности к обучению и извлечению знаний. Эти опасения 
подчеркивают необходимость тщательного регулирования, 
прозрачности и этических принципов при разработке и вне-
дрении технологий искусственного интеллекта.

Заключение
Философия искусственного интеллекта исследует фун-

даментальные вопросы о природе интеллекта, сознания и 
этических последствиях функционирования ИИ. Природа 
сознания остается сложной дискуссионной темой, и, хотя 
системы ИИ могут демонстрировать разумное поведение, 
они не обладают субъективным характеристиками прису-
щими сознанию человека, его осведомленностью и соци-
альным опытом. Понимание философских оснований раз-
работки и функционирования искусственного интеллекта 
имеет решающее значение для формирования стратегии 
развития и эффективного использования технологий искус-
ственного интеллекта в будущем. Изучение сознания в кон-
тексте искусственного интеллекта представляет не только 
философский интерес, но и имеет практическое значение. 
Понимание природы сознания может помочь в разработке 
систем искусственного интеллекта, которые в большей сте-
пени соответствуют человеческим ценностям и этическим 
нормам поведения, что может послужить основой для дис-
куссий о правах и обязанностях, связанных с сознательными 
машинами.

Пристатейный библиографический список

1. Haugeland J. Artificial intelligence: The very idea. – 
MIT press, 1989.

2. Полетаева Ю. Г., Дьякова Н. В. Особенности эпи-
стемологии Декарта: дуализм методичекского со-
мнения // Colloquium-journal. – Голопристанський 
міськрайонний центр зайнятості, 2019. – № 12 (36). 
– С. 87-89.

3. Секацкая М. А. Функционализм как научная фило-
софия сознания: почему аргумент о квалиа не мо-
жет быть решающим // Вопросы философии. – 2014. 
– № 3. – С. 143-152. – EDN SBTQDR.

4. Танюшина А. А. Философские проблемы теории 
интегрированной информации Д. Тонони // Вест-
ник Московского университета. Серия 7. Филосо-
фия. – 2020. – № 1. – С. 18-31.

5. Тьюринга Т. Может ли машина мыслить? – М., 1960.



533

ФИЛОСОФИЯ.ПРАВО.СОЦИУМ

DoI 10.46320/2073-4506-2023-6-181-533-535

ЯШИНАнатолийНиколаевич
доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой юриспруденции Мурманского арктического университета

КОПЫЛОВИльяВладимирович
соискатель кафедры философии и социальных наук Мурманского арктического университета

МЕТАФИЗИКАРЕВОЛЮЦИИВЕВРАЗИЙСКОЙИСТОРИОСОФИИ

Мыслители евразийства предложили оригинальный взгляд на духовный смысл русской революции, отличный от всех 
существующих на тот момент трактовок. Рассматривая процесс деградации имперской государственности в ее завершающий 
период развития, евразийцы отмечали в числе пагубных причин интенсивные процессы культурной вестернизации, 
дестабилизировавшие общественные отношения. Их итогом стали атомизация социальной общности, расчленение некогда 
единого социального организма на антагонистические классы и группы, обострение внутренней борьбы между ними. В 
большевизме евразийцы распознали необходимый, но при этом временный залог сохранения территориальной целостности 
государства. Историческая необходимость большевизма была обусловлена потребностью в срочном торможении процессов 
европеизации и обращению русского государства к внутренним культурным резервам собственного развития.

Ключевые слова: евразийство, государство, власть, русская революция, идеология, диктатура, симфоническая личность, 
Россия-Евразия. 

YASHINAnatoliyNikolaevich
Ph.D. in philosophical sciences, associate professor, Head of Jurisprudence sub-faculty of the Murmansk Arctic university

KOPYLOVIlyaVladimirovich
competitor of Philosophy and social sciences sub-faculty of the Murmansk Arctic university

METAPHYSICSOFTHEREVOLUTIONINEURASIANHISTORIOSOPHY

Eurasian thinkers offered an original view of the spiritual meaning of the Russian revolution, different from all interpretations existing 
at that time. Considering the process of degradation of imperial statehood in its final period of development, the Eurasianists noted 
among the pernicious causes the intensive processes of cultural westernization, which destabilized social relations. Their result was 
the atomization of the social community, the dismemberment of the once single social organism into antagonistic classes and groups, 
and the aggravation of the internal struggle between them. In Bolshevism, the Eurasianists recognized a necessary, but at the same time 
temporary, guarantee of maintaining the territorial integrity of the state. The historical necessity of Bolshevism was due to the need to 
urgently slow down the processes of Europeanization and turn the Russian state to the internal cultural reserves of its own development.

Keywords: Eurasianism, state, power, Russian revolution, ideology, dictatorship, symphonic personality, Russia-Eurasia.

В отличие от традиционного негативно-катастрофиче-
ского восприятия русской революции мыслителями эми-
грантской среды, евразийцы усмотрели в её духовной сути 
возможность сохранения цивилизационно-культурной са-
мобытности России, тотально разрушавшейся в имперский 
период. Появился шанс возвратиться на подлинный, само-
бытный и национально ориентированный путь развития в 
результате отхода от культурной вестернизации, восполь-
зовавшись состоянием политической изоляции. Именно в 
результате революционных преобразований станет возмож-
ным понимание ложности западного пути развития, при 
котором «все страстные мечты и пророчества русских про-
зорливцев о назначении России были видением всего лишь 
великой исторической возможности, которую сама же Рос-
сия сознательно отвергла, предпочтя отдать себя общей судь-
бе европейской цивилизации» [4, с. 50-51].

Русскую революцию, по утверждению евразийцев, 
следует рассматривать как результат утраты Российской 
империей своей цивилизационной идентичности в дорево-
люционный период. Революция позволила государству ос-
вободиться от отрицательных тенденций и сформировать 
возможность развития здоровой государственной стихии: 
«Революция – прежде всего саморазложение императорской 
России, гибель старой России как особой симфонической 
личности, индивидуализировавшей русско-евразийскую 

культуру, и смерть ее в муках рождения России новой, но-
вой индивидуализации Евразии» [2, с. 52]. Иными словами, в 
революции отразились закономерности исторического раз-
вития русской государственности, ее наступление было неот-
вратимым.

Опасность европеизации русской цивилизации состоит 
в том, что она подводит к социальной атомизации, разры-
ву единых прежде социальной природы и общенациональ-
ных помыслов на антагонизированные классы и группы, что, 
естественно, влечет за собой обострение внутренней борьбы. 
Обращая внимание на пагубные последствия приобщения к 
романо-германской культуре, европеизации, Н. С. Трубец-
кой отмечал, что следствием этого будет обострение классо-
вой борьбы [5, с. 64], а самобытное и национальное подвер-
гнется презрению.

Поэтому большевизм евразийцами был распознан как 
залог (хотя и временный, но необходимый) сохранения це-
лостности государства. Особая историческая миссия больше-
визма заключалась в противодействии процессу европеиза-
ции и расчете на внутренние культурные резервы развития. 
В конечном итоге, на смену большевистской должна прийти 
иная идеология, способная по силе своей государственной 
стихии затмить большевизм.

Евразийцы были уверены во временном характере дик-
татуры большевиков, поскольку считали неверными базовые 
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постулаты историко-материалистического подхода. Соци-
альная философия марксизма не только неверно трактова-
ла первичность хозяйственно-экономических отношений в 
процессе общественного и государственного развития, но 
и дробила единый социальный организм на множество от-
дельных подсистем (классов), отрицая тем самым возмож-
ность существования единой симфонической личности. В 
своем видении идеального будущего общества большевики 
«отождествляют класс (бывших пролетариев) с этим обще-
ством» [3, с. 147].

Л. П. Карсавин, в частности, отрицал классовую борьбу 
как двигатель исторического процесса. Умозрительное разде-
ление общества на противостоящие друг другу классы было 
для него симптомом угасания личностного начала в фило-
софской мысли западного общества. Острие евразийской 
критики было направлено против упрощенных трактовок 
социального развития и отрицания персонального начала в 
общественных отношениях.

Чтобы понимать трактовку евразийцами феномена рус-
ской революции, следует заметить, что в его рамках процесс 
социального развития подчиняется высшим целям реали-
зации соборной симфонической личности. Для евразийцев 
недопустимо упрощение исторического процесса, ограниче-
ние его критерием классовой борьбы. Это, по их убеждению, 
низведение общества до биологического основания, по сути, 
регресс.

В общественном развитии осуществляется движение 
личности к соборной симфонии, кульминацией которой яв-
ляется церковь, и в этом движении проявляется ее качествен-
ность, т.е. индивидуальное наличное бытие. Естественно, 
что в подобных условиях примат экономической сферы над 
остальными является, по мнению Л. П. Карсавина, не более 
чем односторонним идеализмом.

Качествование личности различно и с разной полнотой 
проявляется в общественной жизни, в политической, в эконо-
мической, в социальной сферах. Поэтому отсюда проистека-
ет невозможность ее сведения к какому-то одному элементу, 
тем более абсолютизации этого элемента. Ход историческо-
го развития в различный период отдает приоритет той или 
иной черте качествования, предоставляя ей возможность 
играть преимущественную роль. «Методологически важно 
всегда исходить из качествования, наиболее показательного 
именно в данный период развития. Для периода революции 
таким наиболее показательным качествованием является по-
литическое и, по существу, наиболее важное, ибо политиче-
ское есть отношение к единству» [3, с. 148].

Полнота симфоничности у евразийцев возможна лишь 
при объединении личностей индивидуальной, народной 
(общественной) и цивилизационной (культурной), а оно воз-
можно только в церкви, в религиозной, а не посюсторонней 
сфере. Власть и всякое принуждение лишь частично выра-
жает в непосредственном виде симфоническую личность, 
притом почти всегда несовершенным образом. Чем полнее 
реализует себя симфоническая личность, тем меньше в эм-
пирической реальности места для борьбы классов и всякого 
иного социального антагонизма.

Только в том случае государство может быть народным, 
а политика иметь национальный характер, если она опирает-
ся на народный потенциал и находится в незримом единстве 
с «народным материком». Недопустимо, чтобы власть замы-
калась в самой себе, поскольку «замыкаясь … в себе и теряя 
органическую связь с народом, правящий слой перестает 
его понимать, быстро денационализируется и вырождается 

<...> Последнему весьма способствует усвоение чужеродного 
(у нас «европеизация»), естественное при изживании своего. 
Ведь чужое конкретно лишь у себя на родине и осваивается 
только в абстрактной форме<..,> Абстрактное космополитич-
но и «социологично». Оно склоняет к утешительной вере в 
общеобязательный путь исторического развития и к призна-
нию мнимого общего блага народным благом» [3, с. 156].

Как было отмечено выше, отрыв властной элиты от 
народа понимался евразийцами как следствие процесса 
европеизации русского общества, а общественное рассло-
ение и усиление внутрисоциальной борьбы приводило к 
нарастанию революционной угрозы. Распад симфониче-
ской личности народа приводит к отказу правящей элиты 
от исполнения своих обязанностей при сохранении власт-
ных привилегий и, как итог, разложению управленческого 
слоя. Раскол общества на «передовой» европеизированный 
класс правящей элиты и отсталый туземный народ приво-
дит к разрушению единого монолита общества. При всем 
этом народные низы все еще сохраняют инстинкт государ-
ственности, а потому формируют условия для зарождения 
нового правящего слоя.

Революция становится результатом длительного про-
цесса вырождения правящей элиты, когда стихия государ-
ственности уничтожает ее в силу исторической необходи-
мости. Л. П. Карсавин метко определяет революцию как 
опасную болезнь симфонической личности, угрожающую 
смертью всему народу. Революция является опасным, но 
временами неизбежным следствием вырождения управля-
ющих верхов [3, с. 158].

По словам Н. С. Трубецкого, низы «продолжают жить 
обломками культуры, некогда служившей ступенью, фун-
даментом туземной национальной культуры, а верхи жи-
вут верхними ступенями другой иноземной романо-гер-
манской культуры; в промежутке между низами и верхами 
помещается слой людей без всякой культуры, отставших 
от низов и не приставших к верхам» [6, с. 77].

Историософская трактовка революции евразийцами, 
несомненно, отличается оригинальностью – оценивая ре-
волюцию негативно, они осознавали её неизбежный, ро-
ковой характер. Не имея шансов ее предотвратить, вполне 
возможно её преодолеть, формируя новую правящую эли-
ту, которая будет способна спасти государство, вывести его 
из революционного процесса. И такая государственность 
приобретет иммунитет, органическое здоровье симфони-
ческой личности против заражения революционной бо-
лезнью в будущем.

Раскол общества на европеизированную элиты и на-
родные низы, сохраняющие основы автохтонной культуры, 
приводит ко второй фазе развития революции, которую 
Л. П. Карсавин обозначает как «пананархия». В этой фазе 
гибнет старая государственность и прежнее политическое 
мироощущение, ныне уже не соответствующее стихии на-
родной культуры. Государственность по-прежнему ищет 
новые формы своего воплощения, создавая запрос на но-
вый правящий класс, его перерождение в жерле револю-
ционной анархии. В обществе перманентно образуются 
новые социальные структуры, многие из которых заявляют 
свое право на государственную власть, создавая сильный 
крен в сторону конфедерализма государства и общества.

Данный период имеет катастрофическое влияние 
на все стороны бытия государства как симфонической 
личности. При этом происходит отбор наиболее жиз-
неспособных факторов сохранения государственной це-
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лостности. Власть начинает сводиться исключительно к 
аспекту социального подчинения, что приводит в аппарат 
государственного управления сомнительных и недостой-
ных честолюбцев и фанатиков. «Ту среду, которая является 
преимущественным питомником новых носителей власти, 
составляют старые активные враги дореволюционной вла-
сти - революционеры типа злостных завистников, экспро-
приаторов и авантюристов, революционеры-фанатики и, 
в значительной мере, деклассированные и уголовные эле-
менты, говоря вообще наименее морально-ценные люди, 
носители грубой стихии насилия, по московской термино-
логии XVI-XVII веков, - «воры» [3, с. 48].

Следующая, третья фаза революции приводит, по Л. 
П. Карсавину, к примату идеологического фактора, при-
званного компенсировать недостаток опыта государствен-
ного управления у новой революционной власти. В этих 
условиях каждое государственное решение нуждается в 
своем идеологическом обосновании. При этом, чем более 
радикальной является идеология, тем большие шансы на 
успех своего применения она имеет. Примитивность и раз-
рушительность новой идеологии соответствует недалеко-
му уровню развития бунтующих народных масс и нового 
управленческого слоя. Но для утверждения новой власти 
мало одной лишь идеологии. Необходима какая-либо пар-
тийная организация, как признак жизнеспособности но-
вой власти, а военная или партийная диктатура, как форма 
такой партийной организации, вполне допустима.

В определенный момент, в завершении данного этапа 
народом будет осознана исчерпанность социального эффек-
та и ресурсов революции. Появится задача формирования 
нового правительства, способного осознать новую государ-
ственность, найти национальные, истинно народные истоки 
государственной идеологии, «поэтому новая национально-
государственная идеология возобновляет связь с прошлым и 
возвращает народ на его историческую дорогу, с которой он 
сошел в эпоху революции, иногда же и задолго до нее» [3, с. 
156].

В историософском значении русской революции и дик-
татуры большевиков, как и в оценке марксизма в целом, евра-
зийцы исходили из их временного, преходящего характера, 
которые не могут прижиться на русской почве. Потому, что 
мода на марксизм в России носит сугубо инструментарный 
характер, имеющий своей целью демонтаж разложившейся 
системы имперской государственности. 

Исходя из гегелевской диалектики, мыслители евразий-
ства рассматривали ход развития европейского историческо-
го процесса по направлению от капитализма как тезиса, к 
коммунизму как антитезису и, как итогу, евразийству в каче-
стве синтеза. «Родится новая евразийская правда, одинаково 
отличная и от тезиса, и от антитезиса - и от капитализма, и от 
коммунизма» [1, с. 8]. Евразийство по своей природе отрица-
ет капитализм и его базовые ценности, и проектирует новое 
общество, построенное на высших ценностях. В результате 
нового синтеза евразийцами планировалось создание прин-
ципиально нового общества, предполагающего качествен-
ную трансформацию человеческой личности на просторах 
евразийского государства-континента.

Естественно, идейной основной постреволюционного 
периода развития российской государственности евразийцы 
видели задачу реализации новой симфонической личности 
России-Евразии, действие правящего класса которой будут 
в максимально возможной форме соответствовать исконные 
инстинктам русского менталитета и автохтонной культуры 

евразийского континента. Таким образом, евразийская фи-
лософия революции обнаруживает ярко выраженные при-
знаки идеалистического утопизма. 

Путь достижения поставленных перед евразийским те-
чением целей был предметом внутренней дискуссии среди 
теоретиков евразийства –должны ли средства носить исклю-
чительно теоретико-просвещенческий характер, или евра-
зийство должно освоить практику политической борьбы и 
практических действий.
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В статье представлен анализ Шигабутдин Аль-Марджани известного хадиса касаемого «обновлении религии» исходя 
из сочинения «Мукадима Вафиййат аль-асляф ва тахиййат аль-ахляф» («Предисловие к преданности предкам и приветствие 
потомкам») выдающегося богослова Ш. Марджани (1818-1889). Данное произведение написано на арабском языке и является 
толкованием труда, в котором подробно раскрыты вопросы истории, относящейся к разделу истории. оно отличается многими 
особенностям, выделяющими его среди других трудов по данной тематике.

После глубокого анализа можно прийти к выводу что Марджани не рассматривает этот хадис буквально, считая, что нельзя 
ограничивать столетие лишь одним человеком, который внес значительный вклад в развитие мусульманского общества, считая, 
что в каждой сфере жизнедеятельности человека постоянно будут появляться люди, которые будут вносить значительный 
вклад в развитие как науки, так и общества в целом.
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The article presents an analysis by shigabutdin Al-Marjani of the well-known hadith regarding the “renewal of religion” based on 
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After a deep analysis, one can come to the conclusion that Marjani does not consider this hadith literally, believing that it is impossible 
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Каждая религия призывает к миру и к согласию. Будь 
это ислам, христианство или буддизм. Религиозное созна-
ние людей разное, как и мировоззрение. Тем не менее, ре-
лигиозный человек, слушая проповедь через разные виды 
коммуникации, делает интерпретацию по своему степени 
сознания. 

Из-за не правильной истолкования аятов Корана или 
хадисов Пророка Мухаммада (порой становиться реальной 
проблемой и существует ряд разногласий во мнениях среди 
мусульман. Не изучив хадисы, невозможно до конца постичь 
смысл Корана, потому что хадисы служат его толкованием и 
помогают лучше понять его содержание [10, с. 98]. 

Ислам – это монотеистическая молодая религия, и ее 
последователями является одна треть населения земли. Рас-
кол во мнениях привел к появлению исламским течениям. 
Самое крупное количеством течение является - Ахли Сунна 
уаль-Жамаат, и составляют 90 %. И приблизительно 10% в 
мире населения шииты вместе с небольшим меньшинством, 
в которые входят исламских секты - ахмадиты, алавиты, ис-
маилиты и другие [1, с. 499-500].

Особое внимание в рамках анализа стоит уделить хадису 
об обновлении религии. Хадис о том, что в каждые сто лет 
среди общества мусульман будет появляться тот, кто будет 
обновлять религию широко известен среди мусульман. Как 
среди ученых, так и среди обычного населения.  

Шихабуддин Марджани в книге «Мукаддима вафият 
аль-аслаф» попытался разобрать понимание этого хадиса 

[4, с. 60], [6], [7]. Начав с того, что с какого момента нужно 
начинать отчет времени. С момента рождения пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) или прихода первых 
откровений или же с момента его переселения или же с мо-
мента его смерти. Дело в том, что не пришло указаний, огра-
ничивающих этот временной промежуток [11].

Так же как Марджани затрагивает вопрос: «Кто такой 
муджаддид (обновитель)?» [12, с. 46].

Достаточно интересным моментом является то, что 
Марджани включил в свое произведение хадис «Об обновле-
нии». Согласно хадису, каждое столетие Всевышний посыла-
ет обновителя веры [12, с. 51]. 

Точка зрения Марджани на этот вопрос заключается 
в том, что на столетие приходится не один человек. Необя-
зательно ждать определенного отрезка времени, чтобы до-
ждаться обновителя. И им не обязательно должен быть улем 
или знаток шариатских наук. Это может быть правитель или 
ученый в области естественных наук. Марджани этот хадис 
понимает более широко [2].

Марджани утверждал, что этот хадис не выделяет одно-
го человека в столетии, а сюда заходят наиболее известные 
личности в каждой наук так же, как и во всем то, что прино-
сит пользу обществу.

Марджани, известный исламский ученый, предложил 
классификацию шариатских наук на основе их содержания и 
методологии. В его классификации шариатские науки делят-
ся на две категории: основные и вспомогательные. 
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1. Основные шариатские науки: 
– Фикх (юридическое рассмотрение): Эта наука изуча-

ет источники шариата, правовые нормы и методы их при-
менения. Фикх включает в себя различные области, такие 
как право семьи, наследование, торговля, уголовное право 
и другие.

– Усуль аль-Фикх (методология фикха): Эта наука изуча-
ет методы и принципы, которые используются для извлече-
ния правовых норм из источников шариата, таких как Коран, 
Сунна, иджма (консенсус) и кияс (аналогия).

2. Вспомогательные шариатские науки: 
– Тафсир (комментарии Корана): Эта наука изучает тол-

кование Корана и его содержание. 
– Хадис (пророческие традиции): Эта наука изучает за-

писи о словах, поступках и одобрениях Пророка Мухаммада 
(мир ему). 

– Усуль аль-Хадис (методология хадиса): Эта наука из-
учает методы проверки и аутентификации хадисов, чтобы 
определить их достоверность и применимость. 

– Акайд (вероучение): Эта наука изучает основные прин-
ципы веры и доктрины ислама. 

– Усуль ат-Тафсир (методология толкования Корана): 
Эта наука изучает методы толкования Корана и принципы 
его интерпретации.

Классификация шариатских наук по Марджани предо-
ставляет систематический подход к изучению и пониманию 
различных аспектов исламского права и теологии. Она помо-
гает ученым и студентам более глубоко понять и применять 
шариатские принципы в различных сферах жизни.

1. Глубокое знание и понимание: Марджани обладал 
глубоким знанием и пониманием исламской юриспруден-
ции и методологии. Его труды отличаются точностью, четко-
стью и систематичностью. Он основывал свои аргументы на 
источниках шариата, таких как Коран, Сунна, иджма и кияс, 
и предлагал логически обоснованные решения и интерпре-
тации. 

2. Инновационный подход: Марджани внес значитель-
ный вклад в развитие методологии фикха и усуль аль-фикх. 
Он предложил новые методы и принципы для извлечения 
правовых норм из источников шариата. Его работы помогли 
систематизировать и улучшить процесс исламского правосу-
дия и применения шариатских норм. 

3. Широкий охват тем: Труды Марджани охватывают 
широкий спектр тем, связанных с исламской юриспруден-
цией. Он рассматривал вопросы семейного права, наследо-
вания, торговли, уголовного права и других аспектов жизни, 
которые регулируются шариатом. Его работы были полез-
ными для юристов, судей и ученых, а также для обычных му-
сульман.

4. Актуальность и применимость: Труды Марджани 
остаются актуальными и применимыми в современном 
мире. Его аргументы и решения основаны на принципах ис-
точников шариата, которые являются основой исламского 
права. Многие из его толкований и интерпретаций остаются 
релевантными для современных юристов и ученых, которые 
ищут руководство в применении шариатских норм в совре-
менном контексте. 

5. Влияние на последующие поколения: Труды Марджа-
ни оказали значительное влияние на последующие поколе-
ния исламских ученых и юристов. Его методология и подход 
к изучению и применению шариата стали основой для раз-
вития исламской юриспруденции и усуль аль-фикха. Многие 
ученые и юристы, включая известных мусульманских юри-

стов, ссылаются на его работы и используют его толкования в 
своих исследованиях и решениях. 

6. Систематический подход: Марджани предложил си-
стематический подход к изучению и пониманию шариата. 
Он классифицировал шариатские науки и разработал ме-
тодологию для извлечения правовых норм из источников 
шариата. Его систематический подход помогает ученым и 
студентам лучше организовать и понять различные аспекты 
исламского права и теологии. Таким образом, труды Мар-
джани отличаются глубоким знанием, инновационным под-
ходом, широким охватом тем, актуальностью.

7. Уважение и признание: Труды Марджани получили 
широкое уважение и признание со стороны исламского со-
общества. Его авторитет и значимость в области исламской 
юриспруденции и методологии признаются многими учены-
ми, юристами и духовными лидерами. Его работы являются 
важным источником для изучения и понимания шариата. 

8. Систематизация и упорядочение: Марджани сделал 
значительный вклад в систематизацию и упорядочение ис-
ламской юриспруденции. Его труды помогли ученым и сту-
дентам лучше организовать и понять различные аспекты ис-
ламского права. Он предложил классификацию шариатских 
наук и разработал методологию для извлечения правовых 
норм из источников шариата. 

9. Внимание к деталям: Марджани проявлял внимание 
к деталям в своих трудах. Он анализировал источники ша-
риата и предлагал детальные аргументы и интерпретации. 
Его труды отличаются точностью и четкостью, что делает их 
ценными для понимания и применения шариатских норм. 

10. Вклад в развитие исламской юриспруденции: Тру-
ды Марджани сыграли важную роль в развитии исламской 
юриспруденции. Он предложил новые методы и принципы 
для извлечения правовых норм из источников шариата, что 
способствовало развитию и совершенствованию исламского 
права. Его работы продолжают влиять на современные ис-
ламские юристы и ученых. 

Вдохновлялся ли Марджани другими работами при со-
ставлении своего труда? Марджани был вдохновлен идеей 
создать труд наподобие «Тариха» Ибн Хальдуна. С этой кни-
гой он познакомился в Центральной Азии, и у него были ее 
рукописные и печатные варианты. Как видно, у Марджани 
есть фрагменты, которые совпадают с трудом Ибн Хальдуна. 
Марджани не является человеком, который просто взял все 
из одной книги. Он многое взял и из других источников.

Марджани, как исламский ученый и юрист, жил и ра-
ботал в период, когда Российская империя существовала. 
Однако, в контексте Российской империи, его влияние и 
достижения были ограничены. В то время Российская им-
перия была многонациональной и многоконфессиональ-
ной, включая мусульманское население. Ислам был одной 
из основных религий в империи, и мусульманское право, 
включая шариат, имело свое место в правовой системе. 
Однако, власти Российской империи проводили политику 
секуляризации и централизации, что оказывало влияние 
на религиозные и правовые традиции, включая исламскую 
юриспруденцию. Мусульманское право было подвергну-
то изменениям и адаптациям под требования российской 
законодательной системы. Таким образом, влияние Мар-
джани в рамках Российской империи было ограничено в 
силу политических и социальных факторов. Его труды и 
достижения, хотя и признавались в исламском мире, не 
получили широкого распространения и влияния в контек-
сте Российской империи.



538

Евразийский юридический журнал № 6 (181) 2023

Марджани рассуждал, что если государство предоста-
вило мусульманам возможность строить мечети и медресе, 
торговать, то у них нет причин куда-то уезжать. В биографии 
Марджани был момент, когда он хотел все бросить и уехать. 

На него часто писали доносы, и в этот момент его хо-
тели снять с должности имама. Находили разные причины, 
что он, мол, неправильно посчитал начало рамадана и посо-
ветовал это муфтию. Потом его подставили, не предупредив 
при чтении никаха, что девушке нет 16 лет, и он совершил 
обряд. Был момент, когда он хотел уехать в арабские страны 
и посвятить остаток своей жизни написанию книг. Конкрет-
ная страна не называется, но это могли быть Египет, Аравия, 
Ирак или Анатолия.

Марджани внес значительный вклад в систему образо-
вания своего времени. Он был известным ученым и препо-
давателем, который обучал студентов и распространял свои 
знания и идеи. Марджани был активным участником образо-
вательной среды своего времени. Он основал мадрасу (ислам-
скую школу) в городе Рай (современный Иран), где препода-
вал исламскую юриспруденцию и методологию. Его мадраса 
привлекала студентов со всего региона, которые приходили, 
чтобы изучать исламскую науку под его руководством. Мар-
джани также написал несколько учебников и трудов, кото-
рые стали важными ресурсами для образования и изучения 
исламской юриспруденции. Его работы были широко ис-
пользованы в мадрасах и других образовательных учреж-
дениях, где студенты изучали исламское право и теологию. 
Кроме того, Марджани разработал систематический подход 
к изучению и пониманию шариата, который был включен в 
учебные программы и стал основой для обучения исламской 
юриспруденции. Его методология и подход к извлечению 
правовых норм из источников шариата стали важными эле-
ментами образования в области исламской юриспруденции. 
Таким образом, Марджани оказал значительное влияние на 
систему образования своего времени, предоставляя студен-
там и ученым доступ к знаниям и идеям исламской юри-
спруденции и методологии. 

А Марджани еще в XIX веке ратовал за то, что нужно из-
учать русский язык и естественные науки. Он хотел поменять 
систему религиозного образования татар, и в этом мы видим 
прямое влияние Курсави.

Западные исследователи подметили, что у Марджани 
наблюдается феномен «хадисоцентричности». Этот термин 
относится к уклону в исламской юриспруденции, когда 
большое внимание уделяется хадисам (пророческим тради-
циям) как основному источнику права. Марджани считал 
хадисы важным источником для извлечения правовых норм 
и руководств в исламской юриспруденции. Он активно ис-
пользовал хадисы в своих работах и рассуждениях, ссылаясь 
на них в качестве авторитетных источников. Однако, следует 
отметить, что Марджани не полностью исключал другие ис-
точники права, такие как Коран и иджма (консенсус мусуль-
манской общины). Он признавал их значимость, но придавал 
особое значение хадисам. Феномен «хадисоцентричности» не 
является уникальным для Марджани, так как многие другие 
исламские юристы и ученые также придавали большое зна-
чение хадисам. Однако, степень этого уклона может разли-
чаться у разных ученых.

Очень интересно то, что Марджани выступал за разде-
ление акыды, философии и каляма. Акыда у Марджани рас-
сматривает только самые важные (обязательные к вере) ре-
лигиозные вопросы (догматы), а моменты частного характера 
(необязательные) он относит к сфере рассмотрения науками 

калям и религиозная философия (фальсафа) [3, с. 28]. С этой 
точки зрения философов не нужно такфирить (обвинять 
в неверии), потому что они не затрагивают обязательные к 
вере догматы. Они пытаются понять мир именно на уровне 
человеческого разума. 
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ФИЛОСОФИЯ.ПРАВО.СОЦИУМ

Социальная роль молодежи всегда была связана с интен-
сификацией трансформационных процессов. Именно данный 
слой населения принимает непосредственное участие в фор-
мировании новых тенденций, трендов, оказывая воздействие 
на восприятие ценностей, проводя их переоценку. Подвиж-
ность в восприятии и неминуемость подверженности внешне-
му воздействию привела к тому, что зачастую данная категория 
граждан становится локомотивом политических преобразова-
ний, провоцирующих революционные процессы, в силу аван-
тюрности личностных свойств, активно впитывая инновации 
и с легкостью прерывая традиционно сформированные связи. 
Описанные тенденции находят проявления и в экономической, 
и в культурной сферах, обновляя сложившиеся устои во всех со-
циальных сферах. 

Очевидно, что именно молодежь обеспечивает динамику, 
во многом определяя вектор развития всего общества и государ-
ства. В этой ситуации возникает закономерный вопрос: как это 
свойство отражается на идентичности трансформирующегося 
общества, а также как преобразующие процессы влияют на са-
мосознание молодежи? В условиях развития современного об-
щества молодежь не может оставаться аполитичной. Особенно 
остро данная ситуация проявляется под влиянием гибридных 
технологий [1] и информационных войн [2]. Так, современное 
поколение с целью противостояния технологиям непрямого 
воздействия, должно обладать высоким уровнем критического 
мышления, грамотно оценивать политические события, под-
вергать анализу происходящие процессы. Особую актуальность 
данная тема приобретает на фоне результатов проведения 
специальной военной операции и вхождения в состав России 
новых территориальных образований. Присоединение новых 
территорий, на которых активно проводилась националисти-
ческая пропаганда, уже сегодня оборачивается увеличением 
инцидентов разжигания экстремистских проявлений, вражды 
на почве этнических особенностей. Эффективным средством 
сглаживания и разрешения противоречий являются поли-
тические средства. Политика всегда выполняет двойственные 

функции, провоцируя или нивелируя конфликты. В ситуации 
ментальной неготовности молодежи к внешнему воздействию, 
политические методы, кроме преследования интересов обеспе-
чения стабильности в государстве, все же должны соответство-
вать нормам морали и нравственности. 

С положительной стороны можно оценить активное уча-
стие молодежи в политических событиях «Крымской Весны» в 
марте 2014 года, связанной с вхождением Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя. Активное участие 
пророссийской молодежи Республики Крым в этих политиче-
ских процессах стало ответом на революционные действия и 
митинги, в которых принимали участие прозападные активи-
сты-представители молодого поколения. В этот момент стол-
кнулись не два поколения (вопреки устоявшимся стереотипам, 
что Россию и евразийский вектор развития всегда поддержи-
вали приверженцы коммунистической идеологии, представи-
тели советского поколения нашего государства, а Запад инте-
ресен прогрессивной молодежи), а два ценностных ориентира: 
разрушение и преобразование любой ценой, с одной стороны, 
сохранение и созидание – с другой. Осознание ценностных по-
буждений и становится мотивирующим фактором в выборе 
политической стратегии. Крымская молодежь, вопреки боль-
шому количеству манящих молодежь «перспектив» и марке-
тинговую привлекательность Запада, в своем большинстве под-
держала единение с русской цивилизацией.

В условиях политической нестабильности колоссальное 
значение имеет процесс формирования идентичности. Несмо-
тря на размытость и частую фривольность в употреблении дан-
ного термина, под идентичностью, как правило, понимается 
осознание человеком своей причастности к какой-либо соци-
окультурной группе. При этом интерпретация идентичности 
в английском языке сводится к употреблению его в контексте 
личности либо настаивая на какой-либо тождественности. На 
сегодняшний день «понятие идентичности необходимо для 
объяснения изменения соотношения общественного и лично-
го, биологического и социального, автономного и общественно-
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го, нетипичного и стандартного, «инаковости» и однообразия, 
глобального и локального» [3]. Вместе с тем культурная иден-
тичность – неотъемлемая составляющая развития целостной 
личности, поскольку позволяет ориентироваться в социокуль-
турной среде, принимая или отторгая определенные нормы [4]. 

Идентичность следует рассматривать как амбивалентный 
процесс, который, с одной стороны, детерминируется вну-
тренним осознанием своей принадлежности к определенному 
этническому и социокультурному пространству, с другой – 
идентификация не может быть реализована без принятия че-
ловека соответствующим сообществом в качестве своего пред-
ставителя. Процесс отождествления себя с социальной группой 
приобретает актуальность в двух случаях: 1) когда речь идет о 
жизни в поликультурном регионе; 2) в период социальных, по-
литических, экономических и культурных трансформаций и 
потрясений. Формирование идентичности – необходимый про-
цесс, способствующий эффективной социальной адаптации 
личности и ее гармоничной жизни в обществе без развития де-
структивных процессов, связанных с обостренными чувствами 
этноцентризма, оборачивающимся дискриминацией, или же 
этнорелятивизма, нередко оборачивающимся фрустрирован-
ностью, апатичностью, девиантностью в поведении, невозмож-
ностью формирования патриотизма, а следовательно, и пре-
пятствовавшие становлению сильного государства.

Выделим ряд факторов, которые необходимо учитывать 
при анализе влияния политики на процесс идентичности на 
примере исторических событий 2014 года.

1. Политика выделения консолидирующего начала. В 
период «Крымской Весны» объединяющим фактором для 
крымской молодежи, в число которой входят представители 
различных религий, этносов, национальностей, политических 
взглядов и культурных предпочтений, стала идея патриотизма 
и обостренное чувство самоопределения. 

Идентичность крымчан отличается, так называемым, 
«островным типом», что означает ее самобытность и преимуще-
ственно региональный контекст формирования, одновременно 
единение и оторванность от большей группы. Апеллирование 
политических деятелей Крыма к идентичности крымчан было 
связано, с одной стороны, осознанным единством с народом в 
пределах конкретного полиэтнического региона, с другой – 
нивелированием каких бы то ни было этнических или рели-
гиозных отличий от народов, проживающих в данном ареале. 
Такой подход позволяет свободно сосуществовать различным 
народам в поликультурном пространстве, вопреки явным и 
скрытым различиям. 

2. Проведение демаркационных линий. Важным условием 
формирования идентичности становится отделение индивида 
от иной социальной группы и однозначный ответ на вопрос 
«кем я не являюсь?». Четкое разграничение ценностных осно-
ваний, проведение черты между черным и белым, пояснение 
явных и скрытых мотивов, подкрепленные наглядными при-
мерами событий и действиями на Площади Независимости, 
нарушающими законодательство, конфликты с правоохрани-
тельными органами, унижение правоохранителей, представ-
ленными крымскими подразделениями, смогли сформировать 
прочный мировоззренческий фундамент для обоснования по-
литического выбора. 

3. Противодействие распространению фейковой инфор-
мации. Следует отметить, что идентичность современной моло-
дежи подвергалась мощному информационному воздействию, 
гибридной атаке в условиях ведения информационной войны. 
Опасность такого воздействия связана с невозможностью его 
своевременного обнаружения. Понимание эффекта от гибрид-
ной войны приходит уже в процессе проявления ментальных 
изменений [5]. В ходе противостояния мощной пропагандист-
ской машины Запада ведущим аргументом в укреплении ин-
формационной избирательности должно стать своевременное 
реагирование на информационные «вбросы». Разоблачение 
лжи и фейкового контента, совмещенные с устойчивым поло-
жительным имиджем представителей органов государствен-
ной власти, - необходимое условие обеспечения поддержки 
населения, а активные действия и категорично принятые реше-
ния – способ формирования мощного авторитета у молодежи. 

4. Организация работы по поддержке молодежных ини-
циатив. Необходимо отметить, что в России значительное вни-
мание уделяется организации молодежной политики и гранто-
вой поддержке ее инициатив. Более того, идеологи «Майдана» 
во мaногом и получили расположение молодежи ввиду актив-
ного присутствия там иностранного финансирования. Такие же 

процессы были характерны и для Крыма, в отдельных учебных 
заведениях которого под видом, например, курсов иностран-
ных языков, реализовывались пропагандистские прозападные 
цели. Активное участие молодежи в государственных програм-
мах, инициированных государством конкурсах и старт-апах, 
членство в патриотически настроенных общественных органи-
зациях – один из способов организации досуга современной 
деятельной молодежи. 

5. Повышение уровня политической культуры молодежи. 
Отрицательное воздействие на становление государственности 
гражданское общество может оказать в случае владения его чле-
нов низким уровнем политической культуры и нарушения ими 
норм нравственности (нравственность как повиновение в свобо-
де Г. В. Ф. Гегель считал одной из характеристик гражданского 
общества). Опасность деятельности «молодого» гражданского 
общества связана также с возможностью принятия ошибочно-
го выбора. Американский психолог С. Мадди различает выбор 
в пользу прошлого и выбор в пользу будущего. Предпочтение 
прошлого основано на боязни перемен, желании не нарушать 
зону комфорта. Выбор будущего более труден и связан с ри-
ском, неизвестностью, однако обязательно ведет к прогрессу [6]. 
В ситуации выбора вектора развития Республики Крым граж-
данское общество осознанно, несмотря на угрозы и сложности, 
отдало предпочтение будущему.

Таким образом, современные мировые политические 
трансформации неминуемо отражаются на процессе иден-
тичности человека, заставляя исследователей и управленцев 
говорить о необходимости активизации национальной иден-
тичности. Республика Крым и город федерального значения 
Севастополь поспособствовали актуализации у молодежи всей 
России чувства идентичности и сопричастности с судьбой сво-
его региона и государства. Очевидно, что от того, каких прин-
ципов в политике будет придерживаться государство, от из-
бранного политического курса и стратегии зависит не только 
приобщение молодежи к культурной среде государства, но и 
вероятность принятия населением предложенных представи-
телями власти политических и правовых решений, уровень 
их легитимности. В свою очередь, правильно сформированная 
идентичность способствует укреплению государства и повы-
шению авторитета норм права, обеспечивая их активную под-
держку у молодежи, прививая чувства патриотизма, а значит, 
гарантируя формирование мощного человеческого капитала.    
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Покуль А. А.

В современном обществе, где информатизация играет 
все более важную роль, культура информационной безопас-
ности (информационная культура) становится неотъемле-
мой частью практически всех сфер общественной жизни.

Прежде чем исследовать культуру информационной 
безопасности необходимо обратиться к понятию информа-
ционной безопасности и ее связи с информационной куль-
турой.

В данной связи, обращая на анализируемую сферу 
особое внимание, был принят соответствующий Указ Пре-
зидента РФ «Об утверждении Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации» от 05.12.2016 № 646, 
в соответствии с которым под информационной безопасно-
стью Российской Федерации понимается состояние защи-
щенности личности, общества и государства от внутренних и 
внешних информационных угроз, при котором обеспечива-
ются реализация конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальная целостность и устойчивое со-
циально-экономическое развитие Российской Федерации, 
оборона и безопасность государства1.

Современное понимание информационной культуры 
связано с пониманием опыта и раскрывается в деятельност-
ном подходе, в котором опыт осваивается через содержание 
образования в единстве умений и знаний, а изучение и ус-
воение новых знаний, умений и навыков, осуществляется, 
опираясь на прежние знания и опыт, полученные в процес-
се деятельности человека. Деятельность человека не только 
приводит к определенным результатам, но и служит основой 
для жизненного опыта (experience). Такой опыт может на-
капливаться как стихийно, так и целенаправленно. Инфор-
мационная культура – это интегративная способность лич-
ности, проявляющаяся в освоении, владении, применении, 
преобразовании информации с применением информаци-

1	 Указ	Президента	РФ	от	05	декабря	2016	№	646	«Об	утверждении	
Доктрины	 информационной	 безопасности	 Российской	 Федера-
ции».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	www.concultant.ru.

онных технологий и применением этих умений в обучении 
и в дальнейшей профессиональной деятельности [1, с. 406]. 

Формирование информационной культуры является 
одной из составляющих общей культуры и связана с ин-
формационным аспектом нашей жизни. Она охватывает 
практически все сферы человеческой деятельности и имеет 
интегративный характер. Владение информационной куль-
турой проявляется в умении осваивать, использовать, пре-
образовывать информацию с помощью информационных 
технологий, а также применять эти навыки в обучении и 
профессиональной деятельности. Кроме того, информаци-
онная культура играет важную роль в развитии коммуника-
ционных навыков. Современное общество неразрывно связа-
но с информационными технологиями: от онлайн-покупок 
и банковских операций до общения с друзьями и поиском 
информации - все это требует наличия навыков и знаний в 
области информационной безопасности, ведь с появлением 
новых технологий появляются и новые угрозы, которые мо-
гут нанести непоправимый ущерб нашей жизни и обществу 
в целом. 

Одной из основных угроз в цифровой среде является 
киберпреступность. Киберпреступники, обладающие высо-
кими навыками в области информационных технологий, ак-
тивно используют свои возможности для получения доступа 
к чужой информации и использования ее в своих корыстных, 
а нередко и преступных интересах. Взлом компьютеров, не-
законное завладение личных данных, распространение вре-
доносных программ - все это создает серьезные угрозы для 
государственных структур, бизнеса и отдельных граждан. 
Еще одним вызовом для информационной безопасности 
является информационная война. В цифровой среде инфор-
мация стала мощным инструментом, способным влиять на 
общественное мнение, политические процессы и экономи-
ческую ситуацию. Государственные и негосударственные 
организации могут использовать информационные техноло-
гии для распространения дезинформации, манипуляции и 
создания хаоса. Кроме того, одной из проблем в цифровой 
среде является нарушении авторских прав и плагиат. Лег-
кость копирования и распространения чужого контента без 
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разрешения автора создает неравные условия для авторов и 
правообладателей, а также ущемляет их интересы.

Одним из ключевых аспектов информационной без-
опасности является осознанность и ответственность каждого 
человека.

В Российской Федерации отсутствует системный подход 
к повышению грамотности граждан Российской Федерации 
по вопросам информационной безопасности. 

Так 22 декабря 2022 года Правительством Российской 
Федерации была принята Концепция формирования и раз-
вития культуры информационной безопасности граждан 
Российской Федерации (далее – Концепция), где под куль-
турой информационной безопасности понимается совокуп-
ность сформированных знаний, умений и навыков по во-
просам информационной безопасности, обеспечивающие 
безопасное пребывание гражданина Российской Федерации 
в информационном пространстве2.

Целью повышения культуры информационной без-
опасности является развитие навыков противодействия 
информационным угрозам. Это включает в себя не только 
технические аспекты безопасности, но и информационно-
психологические аспекты. 

Концепция предполагает обеспечить решение таких 
задач, как проведение мониторинга уровня грамотности по 
вопросам информационной безопасности; информирование 
граждан по вопросам личной информационной безопасно-
сти; повышение доверия к цифровым сервисам; обучение 
граждан правил личной информационной безопасности; вы-
работка плана по систематическому повышению культуры 
информационной безопасности государственных служащих; 
снижению угроз информационной безопасности, выстраи-
вание взаимодействия органов государственной власти, не-
правительственных и коммерческих организаций, направ-
ленного на повышение грамотности граждан Российской 
Федерации по вопросам информационной безопасности; 
создание дополнительных точек взаимодействия с каждой 
отдельной категорией граждан Российской Федерации в це-
лях эффективного донесения до них информации о важности 
соблюдения правил личной информационной безопасности 
посредством выбора неформальных каналов коммуникации 
и актуальных интересов.3

При формировании культуры информационной без-
опасности уделяется особое внимание сегментации граждан 
Российской Федерации на различные группы, чтобы более 
эффективно донести им основные правила информацион-
ной безопасности. 

Важно обратить особое внимание на граждан России в 
возрасте до 18 лет и старше 45 лет, поскольку данные возраст-
ные категории граждан являются особо уязвимыми к различ-
ным угрозам информационной безопасности. Люди данных 
возрастных категорий чаще всего сталкиваются в виртуаль-
ном пространстве с обеспечением защиты информации. 
Обучение информационной культуре должно начинаться в 
раннем возрасте, чтобы дети знали, как обрабатывается ин-
формация, какими данными можно делиться и как защи-
тить личную информацию. Образовательным учреждения 
необходимо добавить в учебные программы обучение осно-
вам информационной безопасности. 

Молодые люди активно пользующиеся интернетом, ча-
сто сталкиваются с угрозами, такими как кибербуллинг, не-
желательный контент или мошенничество в сети. Они долж-
ны быть информированы о методах защиты своей личной 
информации и осознанном поведении в онлайн-простран-
стве. Люди старшего поколения, не всегда обладающие до-
статочными навыками и знаниями использования современ-
ных технологий, также нуждаются в помощи и информации 
о возможных угрозах. Они не редко становятся жертвами фи-
шинга, мошенничества с использованием банковских данных 
или вредоносных программ. 

Для обеспечения безопасности молодых людей в он-
лайн-пространстве, необходимо разработать комплексные 

2	Распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 22	 декабря	 2022	№	 4088-р	
«Об	 утверждении	Концепции	формирования	 и	 развития	 культу-
ры	 информационной	 безопасности	 граждан	 Российской	 Федера-
ции»//www.concultant.ru.

3	Распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 22	 декабря	 2022	№	 4088-р	
«Об	утверждении	Концепции	формирования	и	развития	культуры	
информационной	безопасности	граждан	Российской	Федерации».	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	www.concultant.ru.

образовательные программы, которые будут включать в 
себя информацию о возможных угрозах и методах защиты. 
Эти программы могут включать в себя лекции, семинары и 
тренинги, проводимые специалистами в области кибербе-
зопасности. Одним из ключевых аспектов обучения моло-
дежи должно стать осознанное поведение в сети. Молодые 
люди должны понимать, что их действия в интернете могут 
иметь долгосрочные последствия. Необходимо обучать их 
основным правилам этики в онлайн-пространстве, включая 
уважение к другим пользователям, ответственное использо-
вание информации и распространение своих персональных 
данных. 

Что касается людей старше 45 лет, им необходимо пре-
доставить доступную и понятную информацию о возмож-
ных угрозах в сети. Многие из них не обладают достаточными 
навыками использования современных технологий, поэтому 
важно предоставить им простые инструкции и руководства 
по защите личной информации. Такие инструкции, памят-
ки возможно разместить на экранах в банках, как обезопа-
сить себя от кибермошенников – пошаговая инструкция. 
Для людей более старшего возраста необходима социальная 
реклама по информационной безопасности, размещенная в 
поликлиниках, больницах. Кроме того, необходимо органи-
зовать специальные социальные курсы и консультации, где 
помогут им овладеть основными навыками кибербезопасно-
сти. В целом, обеспечение безопасности в онлайн-простран-
стве требует совместных усилий общества, правительства, 
образовательных учреждений и родителей. Только через ин-
формирование и обучение мы сможем создать безопасную 
среду для всех пользователей интернета, независимо от их 
возраста.

Вместе с тем, происходит стремительный рост угроз 
информационной безопасности в связи с складывающейся 
геополитической обстановкой. Таким образом, необходи-
мо повышать культуру информационной безопасности не 
только отдельных групп, но и тех, кто работает на государ-
ственной гражданской и муниципальной службе Россий-
ской Федерации.

При этом определяющим фактором в обеспечении 
информационной безопасности является компетентность 
органов государственной власти, в том числе правоохрани-
тельных, а именно: наличие у соответствующих сотрудни-
ков системы знаний, умений и навыков, которые позволяют 
оперативно реагировать на возникающие угрозы и прово-
кации с позиции защиты национальных интересов, приори-
тета соблюдения прав и свобод человека и гражданина [2, 
с. 424]. Но требуются не только теоретические знания, но и 
практическое применение, полученных знаний на практике, 
необходимо на регулярной основе проводить занятия по по-
вышению квалификации в области информационной без-
опасности. Вместе с тем, формирование культуры информа-
ционной безопасности не должно ограничиваться обучением 
специалистов. Важно разработать механизмы поощрения и 
наказания сотрудников при соблюдении правил информа-
ционной безопасности.

Таким образом, повышение грамотности в области ин-
формационной безопасности является важным шагом для 
защиты от угроз и обеспечения безопасности как на личном, 
так и на общественном уровне. Государство признает, что 
каждый гражданин имеет право на безопасность в инфор-
мационной среде и активно работает над созданием условий 
для ее обеспечения. Усиление правовых норм и междуна-
родных соглашений, ужесточение наказания за киберпре-
ступления, защита интеллектуальной собственности - все это 
является неотъемлемой частью стратегии по обеспечению 
национальной и международной информационной безопас-
ности. Только так мы сможем полностью воспользоваться 
преимуществами цифровой эпохи и минимизировать ее не-
гативные последствия.
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Развитие общества является процессом, включающим 
в себя совершенствование социальной структуры и измене-
ние пространства культуры. Данные процессы в своей сово-
купности представляет собой интегративный процесс, по-
нимаемый как «социокультурная динамика» [1]. В процессе 
социокультурной динамики изменяются не только элементы 
и компоненты структуры общества, но и ценностные ориен-
тиры, этические правила и правовые нормы [2, с. 214-217]. В 
этих условиях наблюдается взаимное влияние сферы куль-
туры и структурированных социальных институтов. То есть 
данный процесс историчен. В современных условиях резуль-
татом этого становятся изменения в сфере коммуникации 
между субъектами глобального информационного общества 
[3, с. 362-368]. Значимо то, что чем интенсивнее происходят 
процессы социокультурной динамики, там интенсивнее из-
меняются формы коммуникации между субъектами и, са-
мое главное, интенсивно изменяются ценностные основания 
коммуникативных процессов [4, с. 155-163]. Для понимания 
изменения коммуникационных процессов и их влияния в 
обществе, необходимо понять в какой системно-структурной 
среде, дислоцирован такой компонент как информация и ка-
кие процессы социальных взаимодействий были затронуты 
ей на определенном историческом этапе развития и каковы 
ее темпоральные референции [5, с. 136-144]. Это все является, 
своего рода, новой социальной парадигмой, порождающей 
себя из нестабильности и разнообразия разрозненных иден-
тификационных процессов, в основании которых находятся 
системы ценностей. Системы ценностей в совокупности со 
знаниями и представлением о мире создают картины мира. 
Для рассмотрения представления о картинах мира в целом, 
необходимо понимать, какие процессы являются осново-
полагающими для взаимодействия индивидов. По нашему 
мнению, в наши дни основополагающими для осмысления 

суть процессов коммуникации будет являться рассмотрения 
противостояния локального и глобального. Особенно анализ 
данного рассмотрения представляется весьма актуальным 
в контексте системно-структурных изменений современно-
го российского общества, которые связаны с ориентацией 
на поиск собственного цивилизационного пути развития. 
В складывающейся непростой общественно-политической 
обстановке процессы коммуникации между социальными 
субъектами в значительной степени дифференцированы по 
координате «локальное-глобальное». В условиях отстаива-
ния Россией своего суверенитета экономические и полити-
ческие структуры подвергаются санкциям со стороны не-
дружественных государств, что накладывает существенный 
отпечаток на динамику развития социальной структуры со-
временного российского общества. В политической сфере 
структурно-системные изменения связаны с необходимость 
обеспечения национальной безопасности, взаимосвязанной 
с проблемами личной безопасности, военно-стратегической 
безопасности, в связи с чем возрастает социальная и полити-
ческая значимость силовых структур. Государственные и ад-
министративные органы, понимая, что в современном слож-
ном обществе только ресурсами бюрократических процедур 
не полноценно и эффективно не осуществить управленче-
скую деятельность и политическую координацию в такой 
огромной стран как Россия, продолжает поддерживать дея-
тельность структур гражданского общества, если их деятель-
ность не выходит за рамки правового поля и не противоре-
чит конституционному устройству Российской Федерации. В 
связи этим, в основании коммуникации между социальными 
субъектами политические структуры транслируют ценности 
патриотизма, базирующиеся, в свою очередь, на ориентации 
на государственность и политический суверенитет России 
как особой страны-цивилизации. Большую роль в этом про-
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цессе играют современные официальные средства массовой 
информации, которые не только транслируют в коммуника-
ционную среду патриотические ценности и пропагандируют 
традиционные моральные и этноконфессиональные ценно-
сти представителей и акторов российской социокультурной 
среды, что имеет задачу не только оздоровить духовно-нрав-
ственную атмосферу российского общества [6, с. 145-151], но 
и способствовать укреплению политических и государствен-
ных структур. Иначе говоря, усиливающаяся ориентация на 
традиционные ценности, активно поддерживаемая на госу-
дарственном и законодательном уровне, также в значитель-
ной степени оказывает влияние на ценностные основания 
коммуникационных процессов между субъектами россий-
ского общества.

В российской экономике был взят курс на импортозаме-
щение, особенно в области критических технологий и произ-
водств. Особенно значимым здесь является развитие ценно-
стей, связанных с инновационным мышлением, способности 
как к научно-техническому творчеству, так и возможности 
внедрить разработанные и созданные инновационные мате-
риалы, процессы и технологии в научно-производственную 
среду. Задача, стоящая перед российским обществом заклю-
чается в том, чтобы встав на путь отстаивания политического 
суверенитета и активной поддержки традиционных ценно-
стей российских народов не скатиться к автаркии, для чего 
необходим поиск приемлемого баланса в процессах комму-
никации между процессами локализации и унификации, 
как в культурном плане, так и в плане функционирования 
системы экономических и политических институтов на ос-
нове принципов рациональности [7, с. 83-86]. В этой связи в 
процессах коммуникации межу социальными субъектами – 
от отдельных людей до их сообществ – остро встают вопросы 
поддержания эффективности единой экономической систе-
мы (в рамках которой происходят заметные инновационные 
изменения технологического, управленческого и производ-
ственного характера). Особо следует указать, что в условиях 
экономической и политической нестабильности, а также гло-
бального военного противостояния возрастают риски и угро-
зы экологического характера. Экологические, политические 
и экономически риски носят не только локальный характер, 
но и все больше и больше становятся глобальными. В области 
социальных процессов тенденции глобализации и локализа-
ции становятся все более соизмеримыми. Для понимания 
сути современных коммуникационных процессов надо учи-
тывать, что уже на протяжении полувека происходящие про-
цессы глобализации системы общественных образований, 
способствовали развитию единого информационного про-
странства на основе новых инфракоммуникационных техно-
логий, которые в значительной степени трансформировали 
коммуникационные и соответствующие социокультурные 
практики. Актуальными и в наши дни является вопросы о 
способах формирования информационного пространства, и 
возникающее в связи с политической нестабильностью ощу-
щение хрупкости существующего мира коммуникационных 
связей в виртуальном пространстве, тонкости его материи, 
проецируемой из внешнего во внутреннее, пересмотрен-
ной с точки зрения субъективного компонента. Проблемы, 
встающие в результате перед субъектами взаимодействия, 
практически во все времена будут заключаться, в управлении 
производственного процесса, и распределении имеющихся 
структурных обязанностей и полномочий, как микросоциу-
ма, так и обобщения их до размеров глобального [8]. Данные 
тенденции подчеркивают глобализацию происходящих в 
мире процессов для человека, сказывающихся на уровне со-
циальной организации. Но, с другой стороны, имеющиеся 
знания о источниках развития, которые существуют в рам-
ках стандартизированной экономики, говорят о зарождении 
таких новых общественных образований, или подсистем 
экономических образований, которые взаимосвязаны друг с 
другом, соотносятся друг с другом, но обладают присутству-
ющими только у них, компонентами внутренних организа-
ций. Развитие плюралистического направления, способно 
очертить границы возможного рассмотрения им многопла-
новости, что ведет к формированию такого явления, как 

фрагментация, способная разделять общее на частное, и бла-
годаря такой дедуктивной особенности, очерчивать субъек-
тивные категории человеческих взаимодействий, не позволяя 
им становится глобальными, разрастаясь до уровня мирово-
го регулирования взаимодействия. Появление в культурном 
пласте новых религиозных образований, которые являются 
социально самостоятельными, но закрытыми для обществен-
ного сознания, а также перестройка индустриального, клас-
сового общества в сторону капиталистического постмодерна 
создает также ощущение плюрализма культурных форм, ко-
торые порождают тенденции элементов, или элементарных 
составляющих глобальных процессов, таких, например, как 
информационно-коммуникативная субкультура. Все это сви-
детельствует также о локальности происходящих в обществе 
процессов, которые влияют на системную организацию, при 
чем явление глобальности и локальности двусторонне обу-
словлено, и находится в постоянной зависимости и взаимос-
вязи друг с другом, при этом преобладает степень свободы, 
а точнее культивации свободы общества на микроуровнях, 
микроподразделениях, вплоть до субъективного основания 
бытия человека, проецируемого в его собственный субъек-
тивный мир. Такое рассмотрение противоречия локального 
и глобального является не чем иным, как представление не-
коего диалектического плана противоречия, между возника-
ющими условиями глобальности мировых процессов, и раз-
витием социальных систем на микроуровне. 

Таким образом, специфику ценностных оснований ком-
муникации в контексте системно-структурных изменений со-
временного российского общества следует рассматривалось с 
учётом двоякого воздействия политических и экономических 
структур на становление и развитие ценностных ориентиров 
социальных субъектов в ситуации их коммуникации. Полити-
ческие структуры и институты российского общества трансли-
руют ценности патриотизма, базирующиеся на ориентации 
на государственность и политический суверенитет России, тог-
да как в российских экономических структурах особенно зна-
чимыми являются ценности, связанные как с инновационным 
мышлением, способностью как к научно-техническому твор-
честву, так и возможностью внедрить разработанные и создан-
ные инновации в различные социокультурные практики.
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Для анализа отдельных аспектов состояния и развития 
национального самосознания автохтонных народов в совре-
менной Российской Федерации необходимо знать и пони-
мать историческое наследие этих народов.

Рассмотрим такой аспект как наличие или отсутствие 
опыта государственного строительства у тех или иных автох-
тонных народов России. Наличие или отсутствие письменно-
сти в прошлом. Данные вопросы совсем не праздные, потому 
что от того насколько большинство современных граждан 
знает или не знает историю, культуру того или иного народа 
Российской Федерации формируется отношение между на-
родами.

Эти взаимоотношения между автохтонными народа-
ми Российской Федерации на основе достоверного исто-
рического знания способны создать надёжный фундамент 
толерантного межнационального и межкультурного взаи-
модействия. 

Это необходимо для сохранения единого государства – 
Российской Федерации, территория которой сформирова-
лась в результате «включения» тех или иных автохтонных на-
родов, с землями на которых они проживали и проживают. 

С 2023 года в системе преподавания истории России 
вводятся новые требования по усилению патриотического 
компонента отечественной истории в аспекте современной 
геополитической ситуации, будут новые учебники, увеличи-
вается количество часов по истории. Всё это будет прекрас-
но, если это будет отражать интересы не только власти, но и 
запросы населения, учеников и студентов. Какие будут «ак-
центы» и на что будет делаться упор в освещении истории 
страны?

Как сказал в своем выступлении 18 мая 2023 года спи-
кер Государственной Думы Российской Федерации В. Воло-
дин «Давайте будем учить свои национальные языки, языки 
межнационального общения, китайский язык…» [1]. Из чего 
можно сделать вывод, что в России должны сохраняться и 
развиваться языки автохтонных народов страны!

Развивая тему развития национального самосознания 
автохтонных народов в Российской Федерации, обратим вни-

мание на то, что отдельные народы и группы народов страны 
имеют достаточно богатую историю до российского перио-
да. Так, например мы можем говорить о существовавших с 
древнейших времён, ещё до н.э. государственных образова-
ний и государств на территории современной Российской 
Федерации. О чём есть данные как археологии, различные 
артефакты, так и письменные источники, дошедшие до на-
шего времени. Наиболее древними на территории современ-
ной России считаются археологические находки, в частности 
такие как:

«Аркаим — комплекс из городища, могильника и се-
лищ рубежа XX/XVIII—XVIII/XVI веков до н.э. Принадлежа-
щие к синташтинской культуре и так называемой «Стране 
городов»» [2, с. 225].

«Дербент (от перс. دنبرد Дербенд — «закрытые (связан-
ные) врата», Dәmir Qapı — «железные врата». Первое упоми-
нание относится к VI в. до н. э. — город на юге России в Ре-
спублике Дагестан. Древнейший из существующих городов 
России».

«С середины VII века до н.э. на северном побережье Чёр-
ного моря появились греческие города-полисы. Ко второй 
четверти VI века до н. э. греческие поселенцы колонизирова-
ли значительную часть Черноморского побережья» [3, с. 225], 
[15].

«Скифы (древнегреческое Σκύθης, Σκύθαι, самоназва-
ние: Skolot [1], [2]) — ираноязычные кочевые народы на тер-
ритории от причерноморских степей (к востоку от Дуная) 
до территории современного Китая (провинция Синьцзян) 
существовавший с VIII в. до н. э. и до IV в. н. э.» [4].

«Сарматы (др.-греч. Σαρµάται, лат. Sarmatae) — древний 
народ, состоявший из кочевых ираноязычных племён, с IV 
века до н. э. по первые века н. э. населявших степную полосу 
Евразии от Дуная до Аральского моря» [5].

«Хунну (лат. hunni, согд. hwn, кит. 匈奴 сюнну, др. кит. 
произн. **qʰoŋ — naː) — древний кочевой народ, с 220 года 
до н. э. по II век н. э. населявший степи к северу от Китая. В 
середине VI века потомки хунну создали Великий Тюркский 
Каганат» [6, с. 150—194].
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«Гунны (греч. Ούννοι, лат. Hunni) — древний народ, сло-
жившийся в степях Восточной Европы во II—IV вв. на осно-
ве мигрировавших из Центральной Азии хунну с участием 
местных угров и сарматов. Их нападение на причерномор-
ских готов послужило толчком для Великого переселения на-
родов. Упоминания о гуннах встречаются как в трудах антич-
ных авторов (Аммиан Марцеллин, Приск, Иордан и др.), так 
и в германском эпосе (Песнь о Нибелунгах, Старшая Эдда)» 
[7, с. 160].

Тюрки (в 542 году этноним «тюрки» впервые встреча-
ется в китайских источниках), которые создали в конце VI 
века «Великий Тюркский каганат — крупное средневековое 
государство в Азии, созданное племенным объединением 
древних тюрок во главе с правителями из рода Ашина. Одно 
из крупнейших государств в истории. В период наибольше-
го расширения контролировало территории Маньчжурии, 
Монголии, Алтая, Восточного Туркестана, Западного Турке-
стана (Центральной Азии), Казахстана, а также Крыма и Се-
верного Кавказа» [8, с. 621—622].

Государство восточных кочевников, которых в русских 
летописях называли «Обры», это Авары «(ср.-греч. Άβαροι; 
лат. Avari; обры др.-рус. обърѣ, ед.ч. объринъ) — кочевой на-
род центрально-азиатского происхождения, переселивший-
ся в VI веке в Центральную Европу. Ими был создан Авар-
ский каганат — «государство авар, существовавшее с 562 по 
823 год и в период расцвета занимавшее территории совре-
менных Венгрии, Австрии, Словакии, Баварии (частично), 
Польши, Украины, Хорватии, Сербии. Основано каганом 
Баяном I. Одно из влиятельных государств эпохи великого 
переселения народов, в течение короткого времени контро-
лировавшее Восточную Европу, в том числе часть земель бо-
лее поздней Киевской Руси» [9, с. 186—188], [16].

При этом не следует отождествлять аваров-кочевников с 
современными аварами Дагестана, которые в 12 веке н.э. соз-
дали свое государство на Северном Кавказе. «Аварское хан-
ство (Аварское нуцальство, Хунзахское ханство) — раннефе-
одальное государство на территории нынешнего Дагестана, 
существовавшее с XII по XIX век, образовалось на территории 
государства Серир в XII веке» [10].

На территории Северного Кавказа существовали раз-
личные государственные образования и государства, такие 
как Древняя Албания [11].

«Зирихгеран — даргинско-кубачинское средневековое 
государственное образование, существовавшее в горном Да-
гестане в период с VI века по XV века» [12, с. 50].

«Кайтагское уцмийство или Уцми-Дарго— феодальное 
государство в Дагестане, существовавшее в V—XIX веках. За-
нимало территории современных Кайтагского, Дахадаевско-
го районов и части Сергокалинского, Дербентского и Кая-
кентского районов Дагестана» [13, с. 109].

Это далеко не полный перечень существовавших куль-
тур и этносов и их потомков на территории современной 
Российской Федерации до появления Российской Империи.

Отдельного рассмотрения заслуживают вопросы воз-
никновения языка автохтонных народов Российской Феде-
рации и появления собственной письменности. В частности, 
письменности тюркоязычных народов. «Древнетюркское 
руническое письмо (орхоно-енисейское письмо) (др. тюрк.  /
tyryk bɪtɪg/) — письменность, применявшаяся в Центральной 
Азии для записей на тюркских языках с VIII века н.э.» [14].

Что требует написания отдельной статьи, без чего не-
возможно говорить об исторической памяти, культуре ав-
тохтонных народов современной Российской Федерации. 

Знание своей истории, культуры, традиций способствует со-
хранению и развитию национального самосознания, что обе-
спечивает прочную основу стабильности многонациональ-
ной Российской Федерации.

Пристатейный библиографический список

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.kommersant.ru/doc/5988412.

2. Аркаим / С. В. Кузьминых // Анкилоз — Банка. — 
2005. — С. 225. — (Большая российская энциклопе-
дия: [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов; 2004—2017, т. 2). 
— ISBN 5-85270-330-3.

3. Дербент / Аликберов А. К., Гаджиев М. С., Касумов 
Н. К., Скаков А. Ю., Хан-Магомедов С. О. // Большая 
российская энциклопедия. — 2007, 2020.

4. Скифы // Большая Советская Энциклопедия.
5. Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга Рос-

сии. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2008.
6. Гумилев Л. Н. История народа хунну. Ковалёв А. А. 

Происхождение хунну согласно данным истории и 
археологии. // Европа — Азия: Проблемы этнокуль-
турных контактов. К 300-летию Санкт-Петербурга. – 
СПб., 2002. – С. 150-194.

7. Гавритухин И. О. Гунны // БРЭ. Т. 8. — М., 2007. 
— С. 160.

8. Кызласов И. Л. Телевизионная башня — Улан-Ба-
тор. — М.: Большая российская энциклопедия, 2016. 
— С. 621-622.

9. Таскин В. С. Материалы по истории древних коче-
вых народов группы дунху / Н. Ц. Мункуев. — Мо-
сква: Наука, 1984. — С. 4. — 487 с.

10. Арапов Д. Ю. Аварское Ханство // БРЭ.
11. Ямпольский З. И. Албания Кавказская // Большая 

советская энциклопедия. — М., 1969. — Т. I.
12. Маммаев М. М. Зирихгеран-Кубачи, очерки по 

истории и культуре. — Махачкала, 2005. — С. 50.
13. Вейденбаум Е. Путешествие по Кавказу. — Тифлис, 

1888. — С. 109.
14. Древнетюркское руническое письмо // Большая рос-

сийская энциклопедия: [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. 
— М.: Большая российская энциклопедия, 2004. — 
2017.

15. Археология СССР. Античные государства Северно-
го Причерноморья. – М., 1984.

16. Комиссаров С. А., Шульга Д. П. Аварские древности 
как возможная основа для выделения археологиче-
ских памятников жужаней // Вестник Новосибир-
ского государственного университета. Серия: Исто-
рия. Филология. — 2009. — Т. 8, вып. 5. — С. 186-188. 



547

ФИЛОСОФИЯ.ПРАВО.СОЦИУМ

DoI 10.46320/2073-4506-2023-6-181-547-549

ЯШИНАнатолийНиколаевич
доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой юриспруденции Мурманского арктического университета

КОПЫЛОВИльяВладимирович
соискатель, кафедра философии и социальных наук Мурманского арктического университета

ИДЕЙНО-НРАВСТВЕННЫЕОСНОВЫГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГОПРОЕКТИРОВАНИЯВУЧЕНИИ
ЕВРАЗИЙСТВА

В данной статье показаны идейно-нравственные основы государственно-правового проектирования в учении евразийства. 
Авторы подчеркивают стремление евразийцев к всеобъемлемости и глубине в раскрытии социальной, политической, правовой, 
экономической, духовной и других сфер бытия российского государства и общества. отмечается, что при анализе каждой 
из этих сфер евразийцы стремились к обнаружению духовных и метафизических начал, пронизывающих всю полноту даже 
самой обыденной и рутинной человеческой деятельности, а также к проблеме морально-нравственного выбора и личностного 
самосовершенствования человека.

Ключевые слова: евразийство, государственность, общество, право, справедливость, правда, свобода, демотия.

YASHINAnatoliyNikolaevich
Ph.D. in philosophical sciences, associate professor, Head of Jurisprudence sub-faculty of the Murmansk Arctic university

KOPYLOVIlyaVladimirovich
competitor of Philosophy and social sciences sub-faculty of the Murmansk Arctic university

IDEOLOGICALANDMORALFOUNDATIONSOFSTATELEGALPROJECTINGINTHEDOCTRINEOFEURASIANITY

This article shows the ideological and moral foundations of state-legal design in the teaching of Eurasianism. The authors emphasize 
the desire of Eurasians for comprehensiveness and depth in revealing the social, political, legal, economic, spiritual and other spheres 
of the existence of the Russian state and society. It is noted that when analyzing each of these areas, the Eurasians sought to discover 
the spiritual and metaphysical principles that permeate the entirety of even the most ordinary and routine human activity, as well as to the 
problem of moral choice and personal self-improvement of a person.

Keywords: Eurasianism, statehood, society, law, justice, truth, freedom, demotia.

 Анализ содержания текстов мыслителей евразийского 
направления позволяет сделать вывод о том, что в класси-
ческом евразийстве не определяется идеальная или универ-
сальная форма государственности, приемлемая не только для 
любого народа, но даже для какого-либо отдельного этноса в 
те или иные периоды его исторического развития. «Каждый 
политический строй есть относительная форма историческо-
го бытия народа, в каждом есть свои достоинства и недостат-
ки», - заметил по этому поводу Н. Н. Алексеев [1, с. 291].

Тем не менее, определенный идеалистический концепт 
государства в философии евразийства присутствует, если 
иметь в виду общие духовные начала государственного бы-
тия, объединяющие политическую жизнь различных наро-
дов. Прежде всего, это утверждение в воззрениях евразийцев 
идеалов «государства мира» и «государства правды», вопло-
щающих в себе принципы общественной солидарности и ду-
ховной природы политической организации общества.

Исходя из ориентации государства на достижение со-
циально-политического мира, евразийцами формируется 
концепция государства как «союза правды», перекликаясь 
тем самым с идеей народной правды и построения власти без 
примата насилия, но, в то же время, с утверждением духов-
но-религиозного императива в основе государственной по-
литики. Начало вечности, которому должно быть подчинено 
государство, по мысли М. А. Шахматова, существует незави-
симо от каких-либо предпочтений и субъективных вкусов [10, 
с. 296].

Монархическую форму, по убеждению евразийцев, 
должно сменить сакрализованное «государство правды», слу-

жащее исключительно интересам народа, похожее по своему 
духовному наполнению на византийскую империю. В свою 
очередь, духовному преображению народа в таком государ-
стве должно служить религиозное наполнение всех сфер 
общества, как стимул преображения социальных институ-
тов. Это достижимо при условии верности народа идеалам 
«государства правды» и приверженности правителей, поли-
тических и общественных лидеров, традиционному мировоз-
зрению, которое будет определять политический вектор раз-
вития. Кроме того, правовая система общества непременно 
должна быть наполнена нравственным содержанием, идеей 
правды, и иметь в основе задачу реализации религиозной ис-
тины.

В государственнической концепции евразийцев спра-
ведливость выступает частным случаем воплощения правды. 
Общественная справедливость, в их представлении, достига-
ется предоставлением каждому человеку определенной меры 
свободы, уравновешиваемой юридическими обязанностями. 
Но свобода человека для евразийцев имеет не отрицатель-
ную сущность (свобода от…), а положительную, ориентиро-
ванную на воплощение идеалов правды и справедливости. 
Здесь уместно заметить, что в евразийской доктрине прав 
человека новацией является утверждение ими первенства 
права личности на духовное развитие, поскольку «отрицание 
этого права уничтожает у человека качество быть человеком 
и делает нормальное развитие государства невозможным» [1, 
с. 317].

Политическая элита государства, основанного на обще-
ственном согласии, не имеет права быть замкнутой, касто-
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вой; наоборот, она должна системно пополняться лучшими 
представителями различных социальных страт и групп, то 
есть должен быть оформлен (узаконен) постоянный процесс 
сменяемости, пополнения властного политического организ-
ма «свежей кровью» или, применяя современную лексику, 
должна происходить ротация. В противном случае велик 
риск отрыва власти от народа, что, в свою очередь, может 
привести к потере «державного чутья и ослаблению воли к 
власти, которая будет ощущаться носителями как бремя» [6]. 

Но требуемая нравственная чистота и моральная без-
упречность представителей элиты невозможна без долж-
ного селективного воспитания, следовательно, необходима 
институциональная система, механизм подготовки будущих 
государственных деятелей. Кроме того, обязательным усло-
вием праведного государства, по мысли евразийцев, должна 
быть выраженная религиозность носителей государственной 
власти, их воцерковленность, а церковь – влиятельнейшим 
религиозным институтом, участвующим в определении при-
оритетов социально-политического развития, сохраняющим 
при этом автономию.

Евразийцы осознавали неприемлемость западного по-
нимания и стандартов демократии для России-Евразии, не 
учитывавших культурно-религиозные своеобразие и само-
бытность её народов. В противоположность лежащему в 
основе западной трактовки демократии политическому ин-
дивидуализму, евразийцы заявляют в своей государственной 
доктрине концепцию политической демотии, как альтерна-
тиву многим формам управления, в частности, олигархиче-
ским, аристократическим и пр.

Демотия, по-евразийски, служит формой интеграции 
идеи народного представительства в систему государственно-
го управления. По воспоминаниям П. Н. Савицкого [7, с. 522], 
термин «демотия» впервые был использован Я. Д. Садовским 
в его работе «Оппонентам евразийства», где автором отвер-
галась возможность применения в евразийском государстве 
европейских стандартов представительной демократии, ос-
нованной на партийной системе, и он писал в связи с этим: 
«Мы сказали бы так: не будучи «демократическим» (народо-
правственным), государственный строй России должен быть 
демотическим (народным): в том смысле, что власть должна 
просто «знать свою публику», находиться в постоянном со-
прикосновении с настроениями народных масс, широко и 
последовательно идти навстречу их потребностям, опирать-
ся на моральную поддержку народа. Все государственные 
цели – и, в том числе, цели общего благосостояния – техни-
чески во много раз совершеннее разрешимы и может быть 
единственно разрешимы в условиях правления культурного, 
сознательного и идейного меньшинства…» [8, с. 170].

Относительно структурной организации и механизмов 
государственного управления при реализации концепции 
государственной демотии евразийцы считали город с при-
легающей культурно-экономической территорией (округ) 
исходной точкой, клеткой государственного организма, где 
организуется отправление всех основных государственных 
функций, а государство само по себе становится «союзом ав-
тономных округов» [4, с. 79]. Округ, в свою очередь, может 
подразделяться, состоять из районов и волостей, а несколько 
округов, по культурно-национальному критерию, могут об-
разовывать края и области с соответствующими структурами 
государственного управления.

В такой структуре усматривается советская модель госу-
дарственного управления, где вертикаль власти выстроена от 
низового уровня к высшему через систему советов народных 

депутатов. Но, несмотря на это, евразийцы не принимали 
идею советского федерализма, находя в нем дисбаланс цело-
го и части, полагая, что коммунистический строй «в наибо-
лее общих государственных вопросах общегосударственные 
интересы целого ставит впереди интересов его отдельных 
частей» [12].

Как видно, евразийская философия государства служи-
ла, в первую очередь, воплощению социокультурных интере-
сов всего многообразия наций и этносов России-Евразии как 
активных субъектов исторического процесса. Данная страте-
гия исходила не из принципа поощрения национальной ав-
тономии, на деле служившего изоляции отдельных этносов, 
а стимулированию административной автономии окружных 
советов как органов выражения политической воли наций. 
Тем достигалась «полная культурная автономия народов Рос-
сии, но не разложение их на самостоятельные политические 
единства, враждебные друг другу и питающие дух нацио-
нального партикуляризма и сепаратизма» [9, с. 261].

Права и свободы индивида всегда были в центре внима-
ния евразийцев как актуальная проблема для государствен-
но-правового проектирования. Прежде всего следует учиты-
вать, что мыслителям евразийства была чужда идея общего 
мировоззрения, тем более, навязываемая «сверху». Наобо-
рот, считали они, государство должно руководствоваться ис-
ходящим «снизу» общественным мнением, учитывая при 
этом этно-культурное разнообразие и личностные духовно-
интеллектуальные особенности человека. Тем не менее, по 
мысли Н.Н. Алексеева, гарантийное государство способно 
сочетать в себе некую общую идею без грубого насилия и по-
давления свободы личности, строиться на принципе внеш-
ней правды, менее приватной, основанной на общественном 
признании [2, с. 19].

Юридический статус гарантийного государства должен 
определяться, прежде всего, исполнением строго прописан-
ных законодательно обязанностей перед гражданами, при-
чем, в первую очередь, социально значимых обязанностей. В 
свою очередь, положительная программа социального дей-
ствия должна определяться системой принципов, придаю-
щих глубокий духовный смысл сугубо материальной сфере 
государственной деятельности.

Государственнические проекты евразийцев учли также 
вопросы культуры, основанной на особенностях многона-
ционального общественного уклада. По мнению евразийцев, 
синтез культурных традиций различных народов должен 
образовать континентальную культуру совершенно нового 
типа, в основе которой традиционные подходы к интересам 
личности и общественного развития.

Основанная на моральном авторитете правителей среди 
народа, государственная власть должна быть бескорыстной 
и свободной от произвола: «гарантийное государство ста-
вит своей целью устранить из властных отношений элемен-
ты произвола и личной прихоти», а достигается это «путем 
оформления властных отношений общими нормами, т.е. 
установленным государством законом, который точно опре-
деляет функции властвующих и ограничивает чисто личные 
проявления их воли» [2, с. 23-24]. Как указывает С.С. Алек-
сеев, «основы программируемых ими решений жизненных 
ситуаций коренятся вообще «вне права» - в исторических 
традициях, канонах религии, постулатах ортодоксальной 
идеологии» [5, с. 47].

Ярко выраженное культурное и морально-этическое из-
мерение имеет также евразийская концепция собственности. 
Правовая политика, без юридической догматики и форма-
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лизма, в вопросе собственности должна исходить из интере-
сов, особенностей, условий жизни и деятельности субъекта 
хозяйствования. Сам институт собственности требует преоб-
ражения – через преображение духа, духовно-нравственное 
просвещение собственника, через утверждение понимания 
второстепенности наживы и сиюминутной выгоды. В основе 
предпринимательства должны быть культ нестяжательства, 
добродетель, скромность, общее благо (социальная ответ-
ственность). Так, например, Н. Н. Алексеев прямо предпо-
лагал возможность системы хозяйства, построенного на 
принципе нестяжательства [3, с. 73]. Основным объектом 
собственности у евразийцев является земля, так как именно 
она является плацдармом, «на котором происходит история 
государства, она есть необходимое естественное условие госу-
дарственной жизни» [3, с. 74].

В понимании евразийцев, человеческий труд имеет не 
только экономический смысл, но и аксиологический, в рам-
ках философии хозяйствования, философии труда. Хозяй-
ственная модель труда у евразийцев исходила из его пер-
сонологический (просопологической) природы, имеющей 
религиозно-этический окрас. Трудящиеся, по мысли евра-
зийцев, должны быть вовлечены, интегрированы в управле-
ние производственным процессом, иметь непосредственное 
отношение к средствам производства и долю полученного 
дохода, что не учтено в модели советского хозяйствования. 

Особое место в хозяйственной философии евразийцев 
уделено категории «хозяин», сущность которого имеет ду-
ховную природу и в котором проявляются индивидуальные 
и этатические начала. Хозяин не отождествляется с пред-
принимателем в классическом понимании, с точки зрения 
капиталистического подхода. Так, например, для П. Н. Са-
вицкого ключевым является образ «доброго хозяина», про-
являющегося в заботливом отношении к работникам, кото-
рых философ называет «труженики». Подлинная природа 
хозяина заключается в сочетании комплекса положительных 
личностных качеств, формирующих позитивное персональ-
ное отношение и уважение к нему со стороны тружеников. 
Личность доброго хозяина у П. Н. Савицкого приобретает 
легендарный характер, формируя взаимную солидарность и 
поддержку тружеников и администрации хозяйства [11].

Таким образом, отказываясь от попытки построения 
утопической модели государства, универсальной для всех 
народов, евразийство утверждало эксклюзивность форм го-
сударственного бытия разных этносов, воплощающих в себе 
уникальный духовно-нравственный опыт народа в каждый 
момент его исторического существования. Общность поло-
жительного опыта государственного строительства разных 
народов заключается, согласно евразийской философии, не 
в сформировании универсальных конструкций государствен-
ного управления, а в реализации идеалов правды, добра и 
справедливости в государственном общежитии этноса. При 
этом, государство в евразийской философии выступает глав-
ным административным институтом духовного и нравствен-
ного преображения общества, служащим наиболее продук-
тивной реализации творческого и социально-культурного 
потенциала общества в целом и каждого отдельного инди-
вида в частности. 

Этатистские взгляды евразийцев основывались на при-
мате ключевой организационной идеи, пронизывающий 
все уровни социального и политического устройства, опре-
деляющей цель существования и развития единого идеокра-
тического государства. Оригинальной формой совмещения 
протекционистской функции государства с началом народ-

ного самоуправления стала демотия как форма интеграции 
народного представительства в систему государственного 
управления. В целом евразийская философия государства 
служила, в первую очередь, воплощению социокультурных 
интересов всего многообразия наций и этносов России-Евра-
зии как активных субъектов исторического процесса.
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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.
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