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Братищев Игорь Михайлович (р. 12 июля 1938 г.), российский ученый, юрист, политик, народный депутат РСФСР (РФ), де-

путат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации I и II созывов, профессор, доктор экономических наук, 
первый заместитель Центрального Совета общероссийской общественной организации «Российские ученые социалистической ориен-
тации».

– Уважаемый Игорь Михайлович, в научных кругах 
Вас знают как ученого, последовательно изучающего и 
пропагандирующего многие вопросы экономики и пра-
ва, но при этом Вы отстаиваете ряд идей, имеющих сугу-
бо социальную направленность. Ваша биография после-
довательно связана с КПСС, КП РСФСР и КПРФ. Предмет 
Вашего исследования в сфере экономики в большинстве 
случаев опирается на марксистскую теорию. В насто-
ящее время эта тема в отечественной научной практи-
ке встречается не столь уж часто, несмотря на мнение 
Президента России В. В. Путина о том, что КПРФ – это 
партия, за которую голосуют миллионы людей и поэто-
му это реальная политическая сила1. Наверное, трудно 
приходится человеку, ученому, юристу, профессору и 
доктору экономических наук не менять свои политиче-
ские убеждения? Расскажите, какие жизненные события 
оказали влияние на столь твердую убежденность в вер-
ности своих выводов.

– Благодарю за возможность принять участие в обще-
нии с читателями Евразийского юридического журнала, и 
надеюсь, что беседа наша будет полезна с точки зрения как 
экономической науки, так и юриспруденции. Прежде все-
го, позвольте ответить на главный вопрос: нет, быть верным, 
убежденным в правде быть не сложно. Это именно тот путь, 
который не отклоняет человека от самой простой установки: 
следуй прямо, не трать силы на ненужное, не доказывай то, 
что не будет соответствовать общим человеческим законам. 
Можно сказать, что именно в таком несложном требовании 
заключаются все нормы обычного права, обусловленные 
многовековым опытом человечества. Воплощенные в законе 

1 Владимир Путин: Россия идет навстречу Западу, не  забывает 
о свободе прессы и праве КПРФ на жизнь. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: Lenta.ru (дата обращения: 26.10.2009); 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Wikipedia (дата 
обращения: 26.08.2021).

эти правила поведения сопутствовали моему поколению с 
детства. Эти правила диктовали нам общество и государ-
ство. Они и сейчас узаконены в нормативах как органов го-
сударственной власти, так и в кодексах поведения частных 
лиц, то есть социума. Имея два, подтвержденных докумен-
тально, образования – экономическое и юридическое, могу 
утверждать, что юриспруденция первична. Право, оно со-
звучно слову «правда», т.е. это та сфера знаний, которая 
должна устанавливать истину. В чем же истина для чело-
века и для государства? Прежде всего, в том, чтобы жить в 
мире, не допустить войны. Напомню также цитату из Уста-
ва ООН, который был принят в 1945 году после понесенных 
человечеством огромных жертв и именно благодаря побе-
де СССР – страны победившего социализма. В Преамбуле 
Устава ООН говорится о целях народов Объединенных На-
ций: «содействовать социальному прогрессу и улучшению 
условий жизни при большей свободе». Свобода в развитие 
контекста ООН – это и большой плюрализм, закрепленный 
в Конституции России 1993 года, допускающий деятель-
ность в стране различных политических партий (ч. 3, ст. 13 
Конституции РФ). Одной из важнейших целей государства 
является поддержание на должном уровне, без срывов и об-
щих катаклизмов, нормального жизнеустройства этого со-
циума граждан и всех лиц, находящихся под юрисдикцией 
государства. Древнегреческий ученый и философ Аристо-
тель, живший более 2-х тысячелетий назад, писал, что госу-
дарство есть совокупность граждан, следовательно, любому 
человеку важно понимать, в каком государстве он живет, и 
гражданином какого государства он является. Это непре-
менный ориентир для каждого из нас. И, если он у чело-
века отсутствует, он перестает быть личностью, не осознает 
цель и смысл земного пути и не способен за них бороться. В 
результате со страной, где народ превращен в совокупность 
равнодушных к своему прошлому, настоящему и будущему 
людей, можно делать что угодно. С ней можно обращаться 
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как с сырьевым придатком, растаскивать и присваивать по 
частям, втоптать в грязь ее культурное наследие. 

Если можно обобщенно сказать, то внутригосударствен-
ное равновесное взаимодействие экономики и права – это 
и есть гарант благоприятного состояния общества. Мое по-
коление ученых и людей, связанных с законотворчеством, 
получило крепчайшую закалку именно в системе, которая 
была построена государством ценой огромного напряжения 
людских и материальных ресурсов. Безусловно, имели место 
и заслуживали внимания идеи о необходимости совершен-
ствования экономики страны. Моя докторская диссертация 
– «Производственная дисциплина: сущность, проблемы со-
вершенствования в социалистическом обществе (вопросы 
методологии и теории)» – содержала немало подобных идей. 
Но именно политические события начала 90-х годов – так на-
зываемая «перестройка», или просто «срыв государственных 
устоев» – «призвали» меня «в строй политических борцов» 
за недопущение развала экономики нашего государства, за 
сохранение ясных и непротиворечивых основ государствен-
ного регулирования. Юридическое образование вполне соот-
ветствовало занятию мною места депутата Государственной 
Думы двух созывов. В целом же, моя работа и жизнь до этого 
проходила в рамках общепринятых правил для советского 
гражданина, ученого, преподавателя ряда вузов, в том числе 
и связанных с обороной страны. Вкратце моя трудовая дея-
тельность выглядит так: 1965 году, после трехлетней срочной 
службы в советской армии, я окончил юридический факуль-
тет Ростовского государственного университета, в 1969 году 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук в Ростовском государственном 
университете. Тема диссертации – «Производственная дис-
циплина и проблемы воспроизводства рабочей силы» – была 
посвящена человеку труда, принизить значение которого не-
возможно и в наше время. С 1969 по 1978 года работал пре-
подавателем в Ростовском высшем военном командном учи-
лище в качестве доцента кафедры политэкономии. С 1978 
по 1994 года – в Ростовском институте инженеров железно-
дорожного транспорта, стал профессором, заведующим ка-
федрой экономической теории, политологии и права. В 1986 
году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора экономических наук. Суть исследования сводилась 
к идее о необходимости законотворческим, вне срывов госу-
дарственных институтов, путем осуществить в стране эконо-
мические реформы. Мною было теоретически, с опорой на 
большой фактический материал, доказано, что разрыв су-
ществующей политико-экономической системы – это угроза 
возникновения хаоса и отката к низовым формам бытия. К 
сожалению, аналогичное состояние мы наблюдаем в обще-
ственном устройстве ряда современных государств, возник-
ших на обломках бывшего СССР. Каждый гражданин сам 
выбирает для себя – смириться ли с падением или бороться 
за жизнь, и даже вести за собой других. В начале 90-х мною 
был без колебаний выбран путь сопротивления распаду, хао-
су, путь борьбы, вполне законный и допустимый. 

– В Государственную Думу Федерального Собрания 
России Вы избирались дважды. Сложна ли была законот-
ворческая деятельность представителя Коммунистиче-
ской партии в 90-е годы? 

– Особенность моей законотворческой деятельности в 
качестве депутата Государственной Думы заключалась в по-
следовательном прохождении единого пути с компартией. 
Из ряда источников можно получить информацию о том, 
что ныне активно действующая Коммунистическая партия 
Российской Федерации (КПРФ) была образована на II чрез-
вычайном съезде коммунистов России (13 – 14 февраля 1993 

года) как восстановленная Коммунистическая партия Рос-
сийской Советской Федеративной Социалистической Респу-
блики. Соответственно с 1990 по 1993 год я был народным де-
путатом Съезда народных РСФСР (РФ) от Ростовской области 
(с 1991 по 1993 год был членом Российской коммунистиче-
ской рабочей партии, с 1993 года – член КПРФ).

В 1993 году я был избран депутатом Государственной 
думы I созыва от Советского одномандатного избиратель-
ного округа № 146 (также Ростовская область), являлся за-
местителем Председателя Комитета Государственной думы 
по делам Федерации и региональной политике. В 1995 году 
был избран депутатом Государственной думы II созыва от 
Белокалитвинского одномандатного избирательного окру-
га № 142 (Ростовская область), был председателем Счетной 
комиссии Госдумы, членом Комитета по делам Федерации и 
региональной политике. Будучи абсолютно подготовленным 
всей прошлой работой, за время исполнения полномочий 
депутата Государственной думы I и II созыва выступил соав-
тором множества законодательных инициатив и поправок к 
проектам федеральных законам, автором и соавтором около 
40 проектов законов. Всегда был убежден в том, что именно 
подконтрольные государству ресурсы (природные особенно) 
должны быть в максимальной степени защищены законода-
тельно и служить самому государству и его гражданам. Что 
же касается второго, не менее важного ресурса, – то есть са-
мого человека, гражданина, то полагаю, что все должно быть 
сделано для защиты именно национальных интересов в це-
лях недопущения расслоения общества, в целях исключения 
социальной вражды и недопущения решения вопросов пу-
тем насилия. В нашей стране сделано и делается много для 
этого. Наш депутатский корпус, несмотря на большие дис-
куссии и борьбу, приложил немало усилий для сохранения 
равновесия в решении социальных задач.

Таким образом, участие в выборах было для меня прак-
тически последовательным шагом от исследовательской и 
преподавательской работы к новому этапу – законотворче-
ству. Что касается политической борьбы, сопровождающей с 
неизбежностью этот период моей работы, то об этом следу-
ет писать отдельную книгу. Было все, в том числе и события, 
связанные с угрозой для жизни моей и членов моей семьи. 
Но мы выстояли, все мои потомки в настоящее время – до-
стойные люди. А с женой мы прожили в мире и согласии 
около 55 лет. Трудное вспоминается не часто. В Государствен-
ной Думе начала 90-х законопроекты либералов сыпались 
на головы депутатов в огромном количестве. Представители 
«российского либерализма» в экономике того периода – эти 
«слишком энергичные» люди, несистемно и безгранично на-
питанные идеями «свободного Западного мира», зачастую 
даже не побывавшие там, знакомые с достижениями Запада 
по витринам западного мира и кинофильмам. Они полага-
ли в кратчайшие сроки привести наше государство к само-
му высокому уровню жизни, распродав народное достояние, 
т.е. то, что в любом развитом государстве находится под 
жестким контролем государственных органов, а не группы 
частных лиц или политических авантюристов. Либерализм 
не знал преград в преодолении, как казалось их представи-
телям, устоев социализма. Между тем, становилось ясно, что 
резкий слом государственного механизма, т.е. всей правовой 
системы обернется огромными потерями для общества и его 
граждан. История подтверждает это неоднократно. Действи-
тельно нужно было что-то корректировать в экономике, но 
не проводить революционную ломку государственных основ. 
В этих условиях мне и пришлось выдвигать законодательные 
инициативы, препятствующие подобному развитию собы-
тий.
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– Сейчас как исторический факт воспринимаются 
события, когда Б. Н. Ельциным и именно упомянутыми 
Вами представителями «крайнего либерализма» пред-
принимались неоднократные законодательные попыт-
ки запретить деятельность Коммунистической партии. 
Борьба за ее существование шла на всех уровнях. Точку в 
этом поставил Конституционный Суд Российской Феде-
рации. Какова Ваша оценка этой борьбы, перенесенной 
в законодательную сферу?  

– Шло наступление на уничтожение самого государства, 
а не только лидирующего положения компартии, которая 
функционировала законно – в соответствии со статьей 6 Кон-
ституции 1977 года, и на которой держались все государствен-
ные структуры страны. Но в силу того, что в КПСС состояли до 
90 % всех руководящих работников СССР, то у «зачинателей 
перестройки» – и главное, ее зарубежных режиссеров – была 
цель истребления всего, что могло бы удерживать существо-
вавшее государственное устройство. Сведенная до пределов 
РСФСР (в силу провозглашения 12 июня 1991 года Первым 
Съездом Народных депутатов РСФСР государственного суве-
ренитета – в числе первых республик СССР), но не слагаю-
щая идеологического оружия, компартия продолжала рабо-
тать. Деятельность Коммунистической партии – в то время 
РСФСР – была приостановлена Указом Президента РСФСР Б. 
Н. Ельцина от 23 августа 1991 года № 79 «О приостановлении 
деятельности Коммунистической партии РСФСР», а затем 
прекращена Указом Президента от 6 ноября 1991 года № 169. 
Все, казалось бы, было проведено юридически корректно: и 
«ликвидация» СССР, и Беловежские соглашения, и запрет на 
работу компартии. Эти юридические факты – есть печальное 
свидетельство того, что уже в недрах СССР среди нерядовых 
юристов были люди, отказавшиеся служить государствен-
ным интересам. Кадры решают все – это аксиома. Но были и 
последовательные сторонники сохранения порядка в стране 
– ученые-юристы, высочайшие профессионалы, руководи-
мые не частными интересами, а интересами страны и всего 
общества. Именно в это время мне выпала большая честь ра-
ботать с ними. Коллективными, очень напряженными уси-
лиями таких юристов и, зачастую, невероятными волевыми 
решениями Коммунистическая партия была сохранена. Воз-
можность восстановления ее руководящих структур в преж-
нем виде исключило постановление Конституционного суда 
РФ № 9-П от 30 ноября 1992 года. Неконституционным был 
признан роспуск организационных структур первичных пар-
торганизаций, образованных по территориальному принци-
пу. Стало понятно, что почти вековую историю Советского 
Союза, нельзя перечеркнуть росчерком пера, пусть даже 
юридически правильно оформленным. Борьба того времени 
лишь подтвердила правило: обществу, социуму необходим 
высокий уровень подготовки юридических кадров, нужна 
жесткая и, в то же время, четкая система их подготовки. В 
настоящее время Компартия России совершенствует работу 
в этом направлении. Тем самым подтверждается органичная 
связь юриспруденции в самом высоком профессиональном 
значении и высшей школой, готовящей специалистов этой 
отрасли. Сильные юристы, верные своему профессионально-
му долгу, это и есть сильное государство. 

– Поделитесь с нашими читателями историей, ка-
ким образом было создана такая общероссийская обще-
ственная организация как РУСО – «Российские ученые 
социалистической ориентации». Насколько мы знаем, 
именно Вы способствовали ее появлению еще в 90-е годы 
уже прошлого столетия. Все время Вы были и остаетесь 
Первым заместителем Председателя РУСО. Трудно ли 
в столь меркантильное время построения глобальных 

экономических связей, которые все прочнее охваты-
вают Россию и все постсоветское пространство, быть в 
числе организаторов, пропагандистов социалистиче-
ских взглядов?

– Как я уже отмечал, начало 90-х годов – это период 
большой, в первую очередь, интеллектуальной борьбы пред-
ставителей крайних политико-экономических взглядов. Мне 
посчастливилось быть в числе «консерваторов». Именно 
наше (и наших отцов) поколение создало мировую систему 
социализма, что позволило более полувека жить миллио-
нам людей без глобальных войн. При активной инициативе 
СССР была создана ООН, были приняты наиболее значимые 
законы и международные конвенции, нацеленные на защиту 
прав человека. Но распад СССР привел не только к частным 
трагедиям. Пострадала и лучшая в мире система образова-
ния. Поиски ее собственного, национального пути до сих пор 
продолжаются. Анализировать события, приведшие к тако-
му положению, трудно. Слом системы в 90-е годы вывел на 
трибуны также и наиболее слабые, недостаточно подготов-
ленные научные кадры, имеющие претензии сугубо личного 
свойства к прошлой системе. Выступив с активнейшей про-
пагандой так называемого «западного образа жизни» и ли-
беральной экономики, где частная собственность поглотила 
бы национальные ресурсы России, сторонники радикальной 
(революционной) перестройки, по сути, не имели серьезных 
научных аргументов. Те же приемы, которые они использо-
вали для пропаганды своих взглядов в массах и научных кру-
гах были в большей степени основаны на психологии самого 
примитивного свойства. Ситуация была подобна всем рево-
люционным историческим моментам – все дозволено, бери, 
что хочешь, а разбираться будем после. Вот именно в этот 
период, с группой коллег и единомышленников, мною – как 
преподавателю с огромным стажем именно в области по-
литэкономической науки – было предложено создать такую 
общественную организацию, которая бы на научной основе 
поддерживала и пропагандировала идеи социализма. Мы 
назвали ее – «Российские ученые социалистической ориен-
тации» (РУСО). Необходимо было сохранить хоть какую-то 
площадку для дискуссий и размышлений о судьбах государ-
ства и ее народа, о способах и механизмах воздействия имен-
но на те слои общества, которые в случае явного нарушения 
прав, могли выйти на баррикады, превратившись в неуправ-
ляемую массу. Ум движет массами – в этом суть политики со 
времен древнейших цивилизаций. Mens agitat molem – так 
это звучит на латыни. И в данной ситуации обойтись без 
такой прочной основы, как знание социологии, основ фило-
софии, политической экономии и истории нашего государ-
ства и права, просто невозможно. Ученые социалистической 
ориентации действуют в рамках сугубо нормативного поля. 
Устав этой организации изменялся и совершенствовался, на 
ее съездах. Он имеет три редакции: 1994, 1999 и 2005 года. 
Цели и задачи РУСО определены как «творческое развитие 
на основе диалектико-материалистической методологии 
наследия выдающихся представителей социалистической, 
иной прогрессивной, гуманистической и демократической 
мысли, критического осмысления исторического опыта фор-
мирования общественных отношений в различных странах» 
(ст. 2.2).  

Среди руководителей нашей организации – люди, име-
ющие в прошлом трудовую биографию самого высокого 
уровня государственников. Председатель РУСО – Никитчук 
Иван Игнатьевич, физик-ядерщик с многолетним стажем 
работы, доктор технических наук. Много лиц из числа руко-
водителей организации были связаны с военно-промышлен-
ным комплексом, т.е. «системщики». Не вызывает сомнения, 
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что именно такой контингент лиц, утвердивших себя в каче-
стве патриотов и высококвалифицированных специалистов, 
должен был стать «хранителем знаний», которые непремен-
но будут востребованы.  Наука и идеи социализма и комму-
низма тесно связаны. Мой коллега, депутат Государственной 
думы и большой ученый с мировым именем, Жорес Алферов 
подчеркивал: «наука – производительная сила общества, эта 
формула К. Маркса ведет нас к высшим  поэтическим нор-
мам, к обществу социализма». Теодор Драйзер стал комму-
нистом в годы Второй мировой войны. Британский физик 
Джон Бернал – один из руководителей военных исследова-
ний – был коммунистом. И таких примеров можно привести 
множество. 

В нашей же общероссийской общественной организа-
ции, где собираются ученые не только из России, но из-за 
рубежа, заинтересованные в поисках наиболее эффективных 
методов социального регулирования, действуют практиче-
ски все уровни подачи и развития знаний. Среди них такие 
как: научно-практические (главным образом, международ-
ные) конференции; встречи с известными учеными и госу-
дарственными деятелями; издание и презентации научных 
трудов; организация научных трудов по самым актуальным 
проблемам современности и многое другое. Построение об-
щества социальной справедливости, выработка способов до-
стижения равновесия в государстве (исключая крайние фор-
мы достижения этих целей) – это и есть путь к построению 
правового государства. Не может быть названа эффективной 
работа в социальном направлении, если общественная ор-
ганизация не имеет практики, которая для нас заключает-
ся в выезде в определенные округа. При этом для решения 
конкретной адресной помощи нуждающимся ветеранам, 
членам их семей, подшефным структурам, нам необходимо 
поддерживать связь с государственной властью, политика-
ми (прежде всего депутатами от КПРФ), а также находить 
средства для финансирования конкретных действий. Мы 
не исключаем и допускаем, что в нашей работе могут быть 
и ошибки. Но мы совершенствуем стиль работы, развиваем 
деятельность в заданном Уставом РУСО направлении, реали-
зация целей которого, по нашему мнению, обеспечит России 
достойное будущее. 

– Каковы отношения РУСО с молодым поколением 
сторонников науки о социалистическом способе разви-
тия государства и общества? Много ли молодежи под-
держивает связь с РУСО в настоящее время? 

– По инициативе РУСО в 1997 году была организована 
школа молодых парламентариев социалистической ориента-
ции, в которой обучалось более 300 слушателей. После двух 
лет работы на ее базе был создан учебный центр молодых по-
литиков и политтехнологов с двухгодичным сроком очного 
обучения. Два набора слушателей учебного центра, отобран-
ных региональными комитетами КПРФ, составили более 170 
человек, получивших по окончании учебы дипломы по на-
званной специальности. Это только одна из страниц истории 
деятельности РУСО. Мы продолжаем эту традицию. В на-
стоящее время на базе РУСО в Москве и регионах действуют 
семинары, школы, лектории и т.д. молодых коммунистов, в 
работе которых мы, как ученые, принимаем самое непосред-
ственное участие. 

Приходя к нам, в РУСО, молодые люди с большим ин-
тересом впитывают информацию, но это серьезнейшая и на-
учная область социальных знаний. То, что мы преподносим 
– это не сиюминутное достижение цели на баррикадах. Это 
система, это наука. Это – для них, своего рода, сад, который 
через некоторое время даст плоды. Безусловно, есть случаи, 
когда некоторые, разочаровавшись, покидают наше научное 

собрание. Но есть серьезные юноши и девушки, смею верить, 
– активные продолжатели нашего дела: кто-то из них склонен 
участвовать в избирательных кампаниях; кто-то пополняет 
ряды серьезных ученых в академических институтах России. 
Путь к знанию, в науку – всегда не прост. Но те из молодых 
людей – наших сторонников – это, безусловно, «золотой 
фонд» будущей России. Очевидно, что Москва, как столица 
нашей Родины, сильна регионами, именно там формируется 
генофонд страны, который чище и свободнее в мыслях и, в 
нужную минуту, станет крепким защитником государствен-
ных интересов на фундаменте прочных научных знаний. 

– Современная трактовка таких понятий, как «соци-
ализм» и «коммунизм» – в Вашем понимании изменила 
свое природное значение? 

– С точки зрения науки политической экономики, идея 
«социума» практически вечна. Термин пришел к нам из 
античных времен, но он видоизменялся. Важно напомнить 
первородную связь этого понятия с государством и зако-
ном: впервые идеи социализма были изложены в работах 
древнегреческого философа Платона, в диалогах «Государ-
ство» и «Законы». Социализм, как термин происходит от 
латинского слова «socialis», что означает «общественный». 
Ведущим идеологом и практиком этого направления был 
В. И. Ульянов (Ленин), доктрину которого принято называть 
марксизмом-ленинизмом. В 1919 году В. И. Ленин указывал: 
«Если мы спросим себя, что представляет собою коммунизм 
в отличие от социализма, то мы должны будем сказать, что 
социализм есть то общество, которое вырастает из капита-
лизма непосредственно, есть первый вид нового общества. 
Коммунизм же есть более высокий вид общества и может 
развиваться лишь тогда, когда вполне упрочится социа-
лизм». Такие ученые как Л. Мизес, Ф. А. Хайек, Д. Рамсей, Н. 
Скотт Арнольд, Б. Бади, Дирк Берг-Шлоссер, Л. Морлино, Й. 
Бокман, У. Шелдон, Дж. Марангос, М. Ньюман, Э. Гидденс, Г. 
Леблон, А. Ноув, П. Бергер, Ф. Джеймисон и другие с разной 
степенью критичности и убежденности излагают идеи со-
циального построения общества. Их научные труды имеют 
большую актуальность. Например, эссе Альберта Энштейна 
«Почему социализм?» выдержало не малое число изданий 
за рубежом и в нашей стране. Появляется все больше пере-
водов классиков марксистской философии, круг затраги-
ваемых марксистскими теоретиками проблем становится 
все шире, их разработка более глубокой, содержание более 
богатым, возникают новые понятия, направления и школы. 
Манифест коммунистической партии», «Капитал. Критика 
политической экономии» изучаются в университетах США. 
Современный социализм или как его теперь называют запад-
ные ученые «социализм ХХI века» должен быть построен на 
базе «эквивалентной экономики», в отличие от «рыночной». 
Последователем основоположника этого учения Хайнца 
Дитериха был Уго Чавес – президент Венесуэлы. Социали-
стические партии и идеи остаются политической силой с 
различной степенью власти и влияния на всех континентах, 
возглавляя национальные правительства во многих странах 
мира. В более широком смысле социализм можно опреде-
лить как политическую тенденцию, основным принципом 
которой является стремление к миру (аналогично Уставу 
ООН 1945 года), основанному на гармоничной социальной 
организации и борьбе с несправедливостью.

– Столь содержательный и интересный разговор в 
редакции Евразийского юридического журнала не мо-
жет не затронуть еще одну тему – феномен Китая, как 
столь развитого в экономическом и военно-промышлен-
ном смысле государства, сохранившего в своей Консти-
туции основы коммунистических и социалистических 
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идеалов. Ваша оценка этой формы социализма как юри-
ста и политика будет интересна и важна для читателей 
журнала.

– Да, Китай в этом смысле является феноменом. В 1992 
руководство Коммунистической партии Китая провозгласи-
ло курс на создание в КНР «социализма с китайской спец-
ификой», по Ден Сяопину. При этом законодатели и поли-
тики КНР сохраняют приверженность идеям марксизма с 
учетом национальных особенностей и традиций. Многие из 
положений Устава Компартии Китая, принятых в редакции 
2017 года, как например: «Высший идеал и конечная цель 
партии – осуществление коммунизма», или «Марксизм-ле-
нинизм открыл законы исторического развития человеческо-
го общества, его основные положения остаются верными и 
обладают могучей жизненной силой» – свидетельство береж-
ного отношения руководства государства к своей истории, 
стремлению к продолжению политики достижения соци-
ального благополучия и равенства населения.

Конституция КНР 1982 года с поправками 1988 года и 
1993 года в своей преамбуле многократно уважительно и бе-
режно отзывается о завоеваниях 1949 года, когда «все населя-
ющие Китай народы под руководством Коммунистической 
партии Китая во главе с ее лидером Мао Цзэдуном, в 1949 
году свергли власть империализма, феодализма и бюрокра-
тического капитализма». И как бы ни критиковали западные 
политологи соответствие этих слов практическому напол-
нению этого высокого смысла, но «Китайская Народная Ре-
спублика является социалистическим государством народ-
но-демократической диктатуры под руководством рабочего 
класса, базирующимся на союзе рабочих и крестьян» (ст. 1 
Конституции КНР). Трудно отрицать успешность продвиже-
ния китайских товаров на мировые рынки, и в Россию осо-
бенно. То, что завуалировано мы называем «экономической 
экспансией китайских товаров», создано трудом китайских 
рабочих, и служит на благо государства – Китая – в мировом 
масштабе. А чего стоит их показательная борьба с коррупци-
ей? В статье 1 Основного закона КНР подчеркивается в каче-
стве основного принципа такая политическая форма правле-
ния как «народно-демократическая диктатура». Сохранение 
достойного прошлого в правовой системе КНР – это залог 
прогресса в настоящем и будущем. Термин «коммунизм», 
как можно убедиться, в КНР не отвергнут, эта большая кон-
ституционная идея, которая имеет право на жизнь, даже на 
модификацию в новых экономических условиях. Служит эта 
идея обществу и народу КНР, который показывает усердие, 
терпение и работоспособность уже не только на своей терри-
тории, но и в России, в Европе, Америке и на других конти-
нентах. 

Хотелось бы отметить, что юридическая сторона этого 
процесса социализации китайского общества на современ-
ном этапе еще в полной мере не изучена, это задача буду-
щего. Но со всей очевидностью можно утверждать, что не 
только вышеупомянутые положения о Компартии Китая, 
но, в первую очередь, континуитет в системе образования 
способствуют поддержанию равновесия в обществе: работа 
«научных кафедр марксизма» в ведущих вузах КНР – наи-
лучший пример смелого подхода лидеров страны к вопро-
су о плюрализме в системе образования. Для российских же 
ученых важен факт издания в Пекине в 2008 году 4-томной 
серии, посвященной исследованиям марксистской филосо-
фии в различных странах мира. Есть и отдельный том, по-
священный трудам российских ученых. Китайские ученые 
с сожалением отмечают, что в настоящее время в России, 
наблюдается такая ситуация, когда политическая и эконо-
мическая элита слишком прагматична, а большинство ин-

теллигентов увлеклось религиозной идеалистической фи-
лософией «Серебряного века». Остались лишь одиночки, 
которые занимаются марксистской философией. 

Законотворчество Китая – это не экзотика – это реаль-
ный мир Востока, с многовековой культурой и приспосо-
бляемостью ее к реалиям мировой политики. Это именно 
тот мир Востока, который с неизбежностью оказывает боль-
шое влияние на политико-экономические процессы во всей 
Евразии. И Восток нужно изучать так же, как он изучает 
нас. Коммунистическая партия России активно поддержи-
вает связи с Компартией Китая. Обмены мнениями, встречи 
и личное общение политиков двух стран осуществляются в 
рамках масштабных международных форумов на регуляр-
ной основе, ученые РУСО постоянно публикуются в научных 
изданиях КНР. Сфера науки, образования и права слишком 
объемна для краткого обсуждения. Но отстаивая свою точку 
зрения, в том числе, на страницах Вашего журнала о необ-
ходимости изучения социальных проблем именно с учетом 
исторического прошлого нашего государства, хотелось бы 
выразить надежду на своевременное проявление внимания 
нашими чиновниками к марксизму, социализму и научным 
подходам к изучению этого наследия мировой мысли.

– Уважаемый Игорь Михайлович, Благодарю Вас за 
столь необычное, но имеющее большую актуальность, 
интервью. Мы желаем Вам лично и всем последователям 
научного исследования проблем социализма во всех его 
составляющих больших творческих успехов. Мы верим, 
что столь обширная и сопровождающая более 20 веков 
человечество тема останется в качестве передовой в рос-
сийской науке. Надеемся, что отечественные исследова-
ния в данной отрасли знаний приумножатся не только 
за счет общественных организаций, но и получат боль-
шую государственную поддержку. Желаем Вам лично 
долгих лет жизни и достойных последователей в науч-
ном творчестве!  

– Взаимно благодарю Вас за добрые пожелания и воз-
можность высказать свои идеи на страницах Евразийского 
юридического журнала! Желаю редакции и авторам журна-
ла крепкого здоровья, мира и творческих побед!

Интервью брала:

Смирнова Елена Станиславовна 
кандидат юридических наук,  
заместитель Председателя  
руководящего Совета  
по региональным связям  
Международного общественного  
движения «Российская служба мира»  
(г. Москва) 
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В июне 2016 г. страны ЕС приняли «Глобальную страте-
гию по внешней политике и безопасности», ставшую основ-
ным концептуально-правовым и стратегическим докумен-
том по вопросам безопасности стран ЕС1.

В документе Европейский Союз (ЕС) рассматривается 
как крупный политический игрок,  с интересами которого 
необходимо считаться. А новая стратегия должна создать 
возможность европейским странам «действовать более само-
стоятельно в вопросах внешней политики и безопасности»2. 
Несмотря на это, в  стратегии подчеркивается особая роль 
НАТО, отдельно США и Канады в развитии системы евро-ат-
лантической безопасности, урегулирования кризисов, а так-
же борьбе с вызовами и угрозами современного глобального 
мира. 

1 Global Strategy for Foreign Policy and Security. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://eeas.europa.eu/sites/default/fi les/
eu_global_strategy_ru.pdf (дата обращения: 20.08.2021).

2 Андрэа Г. Новая глобальная европейская стратегия безопасности 
// Казачество. 2016. № 18. С. 50. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-globalnaya-
evropeyskaya-strategiya-bezopasnosti/viewer (дата обращения: 
23.08.2021).

Для ЕС предметом растущего беспокойства является 
непредсказуемость современной мировой политики, свя-
занная с ухудшением отношений ведущих мировых держав. 
Все чаще США используют европейских партнеров в соб-
ственной политической игре, подчас игнорируя европейские 
экономические и стратегические интересы.  Поэтому вопрос 
собственной безопасности ЕС стал особенно актуальным в 
процессе принятия Стратегии. 

В период президентства Д. Трампа НАТО и ряд евро-
пейских стран стали объектом критики американского ли-
дера из-за неоправданных расходов США на военные нужды 
Альянса и нежелание европейских партнеров платить за 
свою безопасность больше. Так, по мнению, Золотарева В.А и 
Трунова Ф.О., американского президента Трампа в вопросах 
разделения финансовых обязательств стран участниц НАТО 
более всего раздражал Европейский союз и в меньшей степе-
ни - континентальные западноевропейские страны3.

3 Золотарев В.А., Трунов Ф.О. Вопросы обеспечения атлантиче-
ской солидарности европейских партнеров США на современ-
ном этапе // Актуальные проблемы Европы. 2019. № 1. С. 53. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.
ru/article/n/voprosy-obespecheniya-atlanticheskoy-solidarnosti-
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Лозунг Д. Трампа «Америка прежде всего» и дальней-
шие действия США (America is First) насторожили европей-
ских союзников и утвердили их в правильности дальнейшего 
развития собственной системы региональной безопасности. 

В мае 2017 г. президент Д. Трамп принял участие  в сам-
мите Альянса в г. Брюсселе, в основу повестки которого были 
поставлены вопросы о распределении расходов и участии со-
юзников в борьбе с терроризмом. Белый дом практически не 
отреагировал на предложение Польши в мае 2018 г. разме-
стить на своей территории постоянную базу США, что нару-
шило бы Основополагающий акт Россия – НАТО. Д. Трамп 
все же не забыл поблагодарить польское руководство за вы-
сокий уровень оборонных расходов. Но среди стран участниц 
НАТО показателя в 2 % ВВП на оборонные расходы в Европе 
достигли лишь Великобритания, Эстония, Греция и Поль-
ша4.

Несмотря на то, что еще президент США Б. Обама 
поднимал вопрос о повышении оборонных расходов стран 
участниц НАТО, готовность двигаться в этом направлении 
сформировалась только после украинских событий 2014 г. и 
на появлении на повестке новой «российской угрозы».  

Эти и другие проблемы заставили европейских полити-
ков задуматься о собственной системе безопасности в меня-
ющемся мире. 

Выход Великобритании из ЕС вызвал незамедлительную 
реакцию ведущих стран ЕС, Франции и ФРГ. Именно формат 
Постоянного структурированного сотрудничества стран ЕС 
(PESCO) поможет европейским странам все более полагаться 
на свои силы, в том числе в вопросах региональной безопас-
ности.  К началу 2018 г. 25 участников стран ЕС поддержали 
оборонную программу PESCO. Интересно, что большинство 
стран ЕС состоят в НАТО. Программу поддержали Австрия, 
Финляндия, Ирландия и Швеция,  которые формально не 
входят в Альянс. 

В рамках оборонной инициативы стран ЕС было разра-
ботано около 50 возможных проектов по техническому и во-
енному взаимодействию. 

По мнению Никуличева Ю.В., наиболее результативным 
проектом PESCO является Европейский оборонный фонд, 
созданный в 2017 г. для координации и увеличения нацио-
нальных инвестиций в оборонные НИОКР и совершенство-
вания механизмов по отработке совместимости между наци-
ональными армиями5.

США тотчас намекнули на потенциальную проблему 
нерационального использования ресурсов стран НАТО, ко-
торые могли быть направлены на решение проблем транс-
атлантической безопасности в условиях постоянно возраста-
ющих угроз (Китай, Россия и др.). По мнению Уткина С.В., 
потенциальная результативность PESCO«скорее всего не 

evropeyskih-partnerov-ssha-na-sovremennom-etape (дата обраще-
ния: 23.08.2021).

4 Уткин С.В. «Фактор Трампа» в трансатлантических отношени-
ях: реакция европейского союза // Проблемы европейской без-
опасности. 2018. № 3. С. 24-26. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/faktor-trampa-v-trans-
atlanticheskih-otnosheniyah-reaktsiya-evropeyskogo-soyuza/viewer 
(дата обращения: 23.08.2021).

5 Никуличев Ю.В. Пробуждение спящей красавицы: Програм-
ма PESCO между атлантизмом и европеизмом // Проблемы 
европейской безопасности. 2018. № 3. С. 49. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
probuzhdenie-spyaschey-krasavitsy-programma-pesco-mezhdu-
atlantizmom-i-evropeizmomhttps://cyberleninka.ru/article/n/
probuzhdenie-spyaschey-krasavitsy-programma-pesco-mezhdu-
atlantizmom-i-evropeizmom(дата обращения: 23.08.2021).

приведет к кардинальному изменению картины евро-атлан-
тической безопасности»6.

Очевидным является тот факт, что оборонная инициати-
ва стран ЕС ни в коем случае не ломает трансатлантические 
отношения, она формируется скорее на будущую перспекти-
ву. По мнению Шумилина А.И., «возможно именно фигура 
Дональда Трампа воспринималась в Брюсселе как ключевая 
помеха для нормализации отношений между союзниками»7. 
Возможно, сам факт смены Трампа Джозефом Байденом 
может оказать в перспективе положительное воздействие на 
эти отношения. 

Сегодня в рамках европейской оборонной инициативы 
главной задачей является разработка совместных НИОКР 
для создания совместимых технологий и военного оборудо-
вания странами ЕС. 

Суммарный военный бюджет стран-членов ЕС в 2017 
г. был порядка 260 млрд. долларов США. Планы по реали-
зации проектов PESCO оказались достаточно скромными. 
Еврокомиссия предложила выделить для Европейского обо-
ронного фонда (ЕОФ) в следующем семилетнем цикле (2021-
2027 гг.) всего 13 млрд. евро8.

Боязнь «российской угрозы» подтолкнула США сразу же 
преступить к реализации совместных военно-политических ак-
ций на базе Европейской инициативы по сдерживанию. 

Необходимо вспомнить, что одной из главных новаций 
саммита НАТО в Брюсселе в июне 2018 г. стала инициатива 
«4 по 30», которая заключалась в подготовке к 2020 г. 30 бата-
льонов, 30 авиаэскадрилий и 30 военных кораблей, готовых к 
развертыванию в течение 30 дней. По мнению А.А. Громыко, 
«эти силы должны находится в подчинении НАТО и выпол-
нять функцию т.н. второго эшелона Сил быстрого реагиро-
вания (СБР)»9.

США абсолютно не заинтересованы в создании само-
стоятельной военной структуры ЕС. Сама система северо-
атлантической безопасности формировалась как ответ на 
распространение советской коммунистической идеологии 
и влияния на СССР на континенте. Конфронтация с Росси-
ей стала возможной в период формирования более неза-
висимого от США российского внешнеполитического кур-
са. Обострение отношений с Россией стало возможностью 
американской политической элиты перманентно влиять на 
европейских союзников, неспособных, по мнению США, обе-
спечить собственную безопасность от «угрозы вторжения с 
Востока». Поэтому, вряд ли в ближайшем будущем система 
PESCO будет реализована на практике. 

6 Уткин С.В. «Фактор Трампа» в трансатлантических отношени-
ях: реакция европейского союза // Проблемы европейской без-
опасности. 2018. № 3. С. 24-26. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/faktor-trampa-v-trans-
atlanticheskih-otnosheniyah-reaktsiya-evropeyskogo-soyuza/viewer 
(дата обращения: 23.08.2021).

7 Шумилин А.И. Евроатлантическая солидарность после Трампа 
// Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. 2020. 
№ 6 (18). С. 15. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/evroatlanticheskaya-solidarnost-posle-
trampa (дата обращения: 23.08.2021).

8 Громыко А.А. Дилеммы европейского оборонного союза // Кон-
туры глобальных трансформаций: политика, экономика, пра-
во. 2019. № 2. С. 7-8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/dilemmy-evropeyskogo-oboron-
nogo-soyuza/viewer (дата обращения: 20.08.2021).

9 Громыко А.А. Дилеммы европейского оборонного союза // Кон-
туры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 
2019. № 2. С. 9. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/dilemmy-evropeyskogo-oboronnogo-
soyuza/viewer (дата обращения: 20.08.2021).
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США путем развития двустороннего сотрудничества 
пытаются прямо или косвенно вовлечь в военную деятель-
ность государства, не входящие в Альянс. Особое внимание 
США приковано к странам Северной Европы и Балтийско-
му региону в целом. Так, в 2016-2017 гг. Финляндия и Швеция 
подписали совместные декларации об углублении военного 
сотрудничества с США в формате усиления оперативной со-
вместимости вооруженных сил этих стран. Большие надежды 
американское командование возлагает на норвежских союз-
ников по НАТО. История вступления нейтральной Норвегии 
в НАТО начинается с очень доверительного сотрудничества 
«правительства Норвегии в изгнании» с Великобританией и 
США в период Второй мировой войны. В Норвегии дислоци-
руются корпус американских морских пехотинцев в г. Вернес 
и база американских истребителей на аэродроме в Рюгге. 

Большое внимание мировой общественности и специ-
алистов приковано к вопросу вступления в НАТО условно 
нейтральных Финляндии и Швеции.  В среднесрочной пер-
спективе это маловероятно. Понимают это и  представители 
американских политических кругов, тем не менее, всячески 
поддерживая стремление политических элит североевропей-
ских стран участвовать в совместных проектах со странами 
НАТО и отдельно с США. Для этого в СМИ ведется пропа-
гандистская работа по разжиганию панических настроений, 
связанных с усилением «российской угрозы» вторжения. 

Помимо взаимодействия по линии НАТО, Швеция и 
Финляндия взаимодействуют с США в рамках Североевро-
пейского оборонного сотрудничества (NordicDefenceCoop-
eration, NORDEFCO). В эту организацию помимо вышепере-
численных стран входят также Дания, Исландия, Норвегия. 
Результатом этого сотрудничества явились крупнейшие за 
последние десятилетия в Северной Европе совместные уче-
ния «Aurora2017». С 2016 по 2018 гг. были подписаны двух 
и трехсторонние заявления о намерениях на уровне мини-
стерств обороны США, Финляндии и Швеции. По мнению 
С.В. Кислицына, эта инициатива военного сотрудничества 
стран Северной Европы и США «направлена, прежде всего, 
на продвижение региональных интересов Вашингтона, а так-
же на создание конструктивных связей между НАТО и ЕС»10.

Вряд ли только «угроза российского вторжения» стала 
главным катализатором быстрых перемен в военном раз-
витии стран ЕС. Скорее всего, главными причинами стали 
болезненный выход Великобритании из ЕС и глубокие изме-
нения в отношениях с США. Именно эти изменения застави-
ли сторонников военной автономии ЕС активизироваться и 
прийти к номинальному согласию. 

За последние годы стали весьма заметны расхождения 
ведущих стран ЕС (Франции, ФРГ и др.) с США по ряду эко-
номических, военно-политических и стратегических вопро-
сов регионального и глобального порядка. ЕС все больше 
теряет от политики конфронтации США с Россией и Кита-
ем. В стратегии национальной безопасности США от 2017 г. 
Россия и КНР названы главными противниками не только 
Вашингтона, но и европейских партнеров Америки. Специ-
альный фонд Конгресса СШ Анаправляет средства на защиту 

10 Кислицин С.В. Военно-политическое сотрудничество США с 
Финляндией и Швецией на современном этапе // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Политология. Международные 
отношения. 2018. Т. 11. Вып. 4. С. 378-379. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/voenno-polit-
icheskoe-sotrudnichestvo-ssha-s-finlyandiey-i-shvetsiey-na-sovre-
mennom-etape/viewer (дата обращения: 23.08.2021).

от кибератак, коррупции наиболее уязвимым странам участ-
ницам и кандидатам на вступление в НАТО и ЕС. 

Акт о противодействии противникам Америки посред-
ством санкций (CAATS), принятый в США в 2017 г., фактиче-
ски открывает возможность вводить санкции против любой 
страны, политика которой противоречит американскому 
внешнеполитическому курсу. Некоторые европейские по-
литики и ученые выступают с критикой подобного курса на 
перманентное обострение отношений с Россией. Например, 
политолог М. О’Ханлон в дальнейшем расширении НАТО 
усматривает крайне негативные последствия для самой ор-
ганизации в регионе. По его мнению, принятие всех жела-
ющих в Альянс, особенно бывшие советские республики, 
может привести к масштабному столкновению с Россией и 
непредсказуемым последствиям для европейских стран. М. 
О’Ханлон даже предлагает создать пояс нейтральных госу-
дарств, неприсоединившихся к НАТО. Речь в особенности 
идет о судьбе Украины, которая может быть принята в ЕС, но 
ни в коем случае не в НАТО11.

Но если не брать в расчет «российскую угрозу», то ев-
ропейское сообщество вполне может самостоятельно справ-
ляться с вызовами и угрозами региональной безопасности. 
Подтверждением этому является тот факт, что вклад Герма-
нии и Франции в военный бюджет НАТО ненамного отлича-
ется от вклада США и Великобритании. Страны ЕС могут и 
должны самостоятельно решать проблемы борьбы с экстре-
мизмом, террористической угрозой, охраной внешних гра-
ниц. Стоит ли европейцам рассчитывать на американскую 
помощь или стоит задуматься о большей самостоятельности 
при решении вопросов региональной безопасности? Можно 
вспомнить, что США часто бросали свои проекты незакон-
ченными, теряли интерес к своим союзникам в очень слож-
ных ситуациях. Фактическое бегство США из Афганистана 
уже нанесло серьезный удар по способности США доводить 
любую военную и политическую кампанию до победного 
конца, отстаивать интересы своих союзников и сателлитов. 

Но насколько проект европейского оборонного союза реален 
в обозримом будущем? Строительство оборонной инициативы 
стран ЕС не противоречит деятельности НАТО. Но среди участни-
ков проекта нет четкого понимания необходимости формирова-
ния отдельных от НАТО и США военных сил сдерживания. 

Достижение военной стратегической автономии стран ЕС 
в будущем будет зависеть от ряда факторов: 1) углубление во-
енно-политической интеграции большинства заинтересован-
ных европейских стран; 2) нарастание противоречий в решении 
стратегических задач безопасности регионального и глобального 
характера с США в период президентства Джозефа Байдена; 3) 
скорейшее преодоление последствий пандемии Covid-19; 4) от-
сутствие других важнейших вызовов и угроз безопасности.

Бюджет ЕС на 2021-2027 гг. дает возможность познако-
миться с экономическими и политическими планами объ-
единенной Европы на ближайшие 7 лет.  По мнению О.Ю. 
Потемкиной, утверждение бюджета стран ЕС всегда было 
сложным делом для европейских функционеров, но поиск 
дополнительных финансовых средств осложнился также вы-

11 O’Hanlon M. Beyond NATO: a new security architecture for Eastern 
Europe. 2017. Brooklyn Institution Press. Washington DC. Pp. 71-75. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.brookings.
edu/wp-content/uploads/2017/06/full-text_-beyond-nato.pdf (дата 
обращения: 21.08.2021).
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ходом из Евросоюза Великобритании. В  результате в бюдже-
те ЕС образовалась дыра в 60-75 млрд. евро12.

Так, например, на преодоление последствий пандемии 
короновирусной инфекции (вакцинация, научно-исследо-
вательские разработки в области медицины, вирусологии и 
т.д.) в новом бюджете ЕС 2021-2027 гг. заложена сумма в 2,7 
млрд. евро13. 

На основании всего вышесказанного можно сделать сле-
дующие выводы: во-первых, процесс создания собственных 
оборонных сил ЕС потребует огромной политической воли 
всех стран ЕС. Во-вторых, система собственной безопасности 
Европы имеет свою историю и не противоречит деятельности 
НАТО. В-третьих, серьезное влияние на развитие европейской 
оборонной инициативы внесла политика президентов Б. Оба-
мы и Д. Трампа, которые предложили пересмотреть взносы 
европейских стран на развитие НАТО.  Администрация нового 
президента США Дж. Байдена может скорректировать эту по-
литику и оздоровить отношения с лидерами ЕС. В-четвертых, 
при наличии политической воли ЕС и НАТО могут достаточно 
длительное время существовать гармонично, разделив сферы 
ответственности в рамках коллективного запада. В-пятых, если 
страны ЕС не смогут в обозримом будущем подкреплять свои 
глобальные экономические интересы собственным политиче-
ским, экономическим и военным потенциалами, то объединен-
ная Европа рискует стать заложником политики США и поте-
рять потенциальную возможность влиять на процесс принятия 
решений в глобально меняющемся мире. 
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Коровин Е. С.

 Во второй половине XX в. – начале XXI в. структура вну-
тренних энергетических рынков стран-членов некоторых 
интеграционных объединений постепенно начала претер-
певать существенные изменения. Стала заметна тенденция 
появления нового направления интеграции – произошло 
становление общих энергетических рынков, составными эле-
ментами которых выступали внутренние рынки энергоноси-
телей государств. 

Генезис международных электроэнергетических рынков 
связывают с формированием и становлением внутреннего 
электроэнергетического рынка Европейского союза (ВЭР ЕС), 
поскольку в общемировой практике это был первый успешно 
реализованный проект по консолидации отдельных электро-
энергетических систем государств в единую структуру, ко-
торая управляется наднациональными органами. Де-факто 
предтечей последующих интеграционных процессов на евро-
пейском континенте стало Европейское объединение угля и 
стали (ЕОУС) и Европейское сообщество по атомной энергии 
(Евратом). Хотя ЕОУС не предусматривала интеграции в элек-
троэнергетической области, созданные во исполнение плана 
формирования общего рынка угля и стали стандарты были 
учтены при дальнейшей интеграции в рамках Европейских 
сообществ. В праве ЕС подходы к пониманию сущности обще-
го энергетического рынка со временем эволюционировали, 

одновременно с развитием самого рынка. До принятия право-
вой основы электроэнергетического рынка Суд ЕС в одном из 
своих решений предложил следующее определение: «концеп-
ция общего рынка предполагает устранение всех препятствий 
для торговли внутри Сообщества, с тем, чтобы объединить на-
циональные рынки в единый рынок и создать условия, макси-
мально приближенные к условиям подлинного внутреннего 
рынка»1. Таким образом, важным аспектом создания общего 
рынка ЕС является устранение искусственных препятствий на 
трансграничную торговлю электроэнергией. 

Сегодня рынок энергоресурсов ЕС во многом является 
эталонным рынком как по степени экономической интегра-
ции, так и по дизайну правового регулирования. В ЕС рынок 
электроэнергии носит особое название – «внутренний элек-
троэнергетический рынок»2, в научных изысканиях исполь-

1 Judgment of the Court of 5 May 1982. Gaston Schul Douane Expe-
diteur BV v Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Roosendaal. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61981CJ0015 (дата об-
ращения: 20.09.2021). 

2 Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the 
Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0943 (дата обращения: 
20.09.2021).
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зуются также наименования «единый рынок», встречается 
также упоминание «ЕЛРЭГ» – «единый либерализованный 
рынок электроэнергии и газа»3, характерными особенностя-
ми которого выступают объединение национальных рынков 
энергоресурсов и разделение монопольных вертикально-
интегрированных компаний. В своих исследованиях Ж.И. 
Седова полагает, что, исходя из общемировой практики, 
возможны два сценария формирования межгосударствен-
ного электроэнергетического рынка: создание единого или 
общего рынков. Единый рынок представляет более высокую 
степень экономической интеграции, по сравнению с общим 
рынком4. 

Легальное определение внутреннего рынка закрепле-
но в статье 2 Договора о функционировании Европейского 
союза (ДФЕС). Внутренний рынок — это пространство без 
внутренних границ, в котором обеспечивается свободное 
передвижение товаров, лиц, услуг и капиталов5. Внутренний 
рынок, наряду со сферой энергетики, входит в совместную 
компетенцию ЕС и государств-членов. Одним из составных 
элементов системы внутреннего рынка ЕС, полагаем, являет-
ся энергетический рынок, поскольку в статье 194 ДФЕС уста-
новлено, что одной из целей в рамках создания или функци-
онирования внутреннего рынка является ряд мероприятий 
направленных на обеспечение функционирования энергети-
ческого рынка, обеспечения надежности поставок энергии, 
а также содействие энергетической эффективности. «Рынки 
электроэнергии» определяются как рынки электроэнергии, 
включая внебиржевые рынки и биржи электроэнергии, рын-
ки торговли энергией, мощностью, балансировкой и вспомо-
гательными услугами во всех временных периодах, включая 
форвардные, дневные и внутридневные рынки (п. (9) ст. 2 Ди-
рективы 2019/944). 

Периодизация развития внутреннего электроэнергети-
ческого рынка ЕС с точки зрения эволюции международно-
правового регулирования выглядит следующим образом: 
активизация Европейской Комиссии и продвижение кон-
цепции единого энергетического рынка с 1988 г.6; принятие 
первого законодательного пакета (Директива 96/92/EC); при-
нятие второго законодательного пакета (Директива 2003/54/
EC); принятие третьего законодательного пакета (Директива 
2009/72/EC, Регламент 2009/714, Регламент 2009/713). Таким 
образом, при первоначальном содействии Комиссии в стра-
нах ЕС был взят курс на установление режима трансгранич-
ного обмена электроэнергией. Соблюдая традиции развития 
интеграционных процессов в области электроэнергетики, в 
ЕС до сих пор продолжается реформирование внутреннего 
электроэнергетического рынка. Так, в 2019 г. Парламент и Со-
вет приняли Регламент 2019/943, Регламент 2019/942 и Дирек-
тиву 2019/944, которые регулируют электроэнергетическую 
сферу ЕС.

Говоря об институциональном компоненте, стоит от-
метить, что ВЭР ЕС включает в себя Европейское сообщество 

3 Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. — 
М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2011. – С. 374. 

4 Седова Ж.И. Правовые основы общего энергетического рынка: 
учебное пособие.— М.: Российский государственный универси-
тет правосудия, 2019. – 152 с.

5 Договор о функционировании Европейского союза (в редакции 
Лиссабонского договора), статья 26. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://eulaw.ru/treaties/tfeu (дата обращения: 
20.09.2021).

6 Commission of the European Communities. The internal energy 
market. Working paper. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://aei.pitt.edu/4037/1/4037.pdf (дата обращения: 20.09.2021).

операторов магистральных сетей в области электроэнергети-
ки (ENTSO-E) – организацию, учрежденную в соответствии 
с Регламентом 2009/714 и объединяющую системных опера-
торов рынка электроэнергетики ЕС. Основной задачей ор-
ганизации является разработка проектов сетевых кодексов. 
При этом стоит отметить, что в ЕС сетевые кодексы бывают 
двух видов: национальные (устанавливают правила поставки 
электроэнергии внутри отдельно взятой страны) и наднаци-
ональные (регулируют трансграничные поставки электро-
энергии). Наднациональные сетевые кодексы принимает 
Комиссия. 

Регламент 2009/713 создал правовой базис для формирова-
ния Агентства кооперации энергетических регуляторов (Далее 
- Агентство, ACER). С принятием четвертого законодательного 
пакета Регламенты 2009/713 и 2009/714 утратили силу и были 
заменены Регламентами 2019/943 и 2019/942, соответственно. 
Агентство является юридическим лицом, основным направле-
нием деятельности которого выступает координация между на-
циональными регуляторными органами по вопросам развития 
генерирующих мощностей и электрической сети. Агентство 
подготавливает юридически не обязательные акты вторичного 
права (заключения и рекомендации), решения и проекты ру-
ководящих принципов. Активная роль органу отводится в про-
цессе подготовки плана развития сети электропередачи ЕС на 
десятилетний срок (TYNDP).

Наднациональные кодексы и иные указания, принятые 
Комиссией, являются юридическими обязательными мера-
ми, соблюдение которых в каждой стране обеспечивает на-
значенный национальный регулятивный орган, контроль 
за их исполнением осуществляет ACER. Операторы маги-
стральных сетей в области электроэнергетики (Transmission 
System Operators) при осуществлении своей деятельности 
обязаны руководствоваться сетевыми кодексами. 

Четвертый законодательный пакет 2019 г. закрепил фор-
мирование региональных центров координации (Regional 
Coordination Centers, RCC) и Европейской организации опе-
раторов распределительных систем (The European Entity for 
Distribution System Operators, EU DSO). RCC будет наделен 
компетенцией по анализу безопасности, надежности работы 
линии электропередач, выявлением сбоев и кризисов в ра-
боте межгосударственной линии электропередачи и иными 
полномочиями в области электроэнергетической безопасно-
сти. Европейская организация операторов распределитель-
ных систем (EU DSO) является платформой взаимодействия 
операторов распределительных систем (сетевых операторов) 
в целях содействия завершения формирования и обеспече-
нию функционирования ВЭР ЕС, управлению и скоордини-
рованному функционированию систем распределения и пе-
редачи электроэнергии. ACER будет контролировать работу 
EU DSO. 

Примечательно, что ранее в качестве альтернативы 
Региональным центрам координации (RCC) Европейская 
Комиссия рассматривала создание Региональных центров 
диспетчеризации (Regional Operational Centers, ROC), Ре-
гиональных независимых операторов системы (Regional 
Independent System Operators, RISO) и Общеевропейского не-
зависимого оператора системы (European-wide Independent 
System Operator, EU-ISO)7. 

7 Commission staff working document impact assessment. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/transparency/
regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-410-F1-EN-MAIN-PART-3.
PDF (дата обращения: 20.09.2021).
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Полномочия ROC предполагали общую централиза-
цию на региональном уровне, полномочия по управлению 
перебоями электроэнергией и восстановление системы элек-
тропередачи в регионе, проведение отчета и анализа сбоев в 
сети электропередачи. Предлагалось создать ROC максимум 
в пяти регионах ЕС. Орган должен был обладать консульта-
тивной функцией без возможности принятия юридически 
обязательных решений, однако с возможностью прямого 
делегирования функций по принятию решений по части 
важных вопросов (мер по исправлению неисправностей, рас-
четов мощности). 

RISO должны были обладать широкими наднациональ-
ными полномочиями в части управления и диспетчеризации 
сети электропередачи, принятием решений в области управ-
ления (диспетчеризации) магистральной сети. Географиче-
ский охват полномочий данного органа – региональный (один 
орган в каждом из пяти регионов ЕС). Примечательно, что 
операторы магистральных сетей лишались полномочий по 
принятию решений и их функции сводились к владению ма-
гистральными сетями и поддержке функционирования сетей. 

Проект EU-ISO представляет собой создание регулятор-
ного, а не координационного органа на общеевропейском 
уровне. Орган выполняет все функции операторов маги-
стральных сетей, последним остается только поддерживать 
функционирование сеть электропередачи. 

В 2006 г. Группой европейских регуляторов электро-
энергии и газа (ERGEG) была представлена новелла – «Реги-
ональная энергетическая инициатива», которая предполага-
ла объединение рынков электроэнергии по региональному 
признаку с целью дальнейшего создания внутреннего рынка 
электроэнергии и газа ЕС. Реформа предусматривала созда-
ние 7 региональных электроэнергетических рынков. С 2011 в 
качестве правопреемника ERGEG данный проект реализует 
ACER. Созданные европейской региональной инициативой 
рынки электроэнергии изначально делились на 7 географи-
ческих регионов, однако с возможностью вхождения рынка 
одного региона в рынок другого региона8. 

В случае ВЭР ЕС, квинтэссенцией построения данного 
рынка является первоначальная искусственная фрагмента-
ция общеевропейского рынка на 7 отдельных рынков, пред-
ставленных несколькими странами, с целью дальнейшего 
движения к более совершенному типу интеграции - внутрен-
нему энергетическому рынку. Объединение государств осу-
ществляется по территориальному признаку. 

Процесс претворения в жизнь плана по созданию ВЭР 
ЕС сталкивался с определенными трудностями. При этом 
своего рода «гарантом» реализации плана по созданию ВЭР 
ЕС является Европейская Комиссия, которая, находя нару-
шения со стороны государств-членов в процессе имплемен-
тации коммунитарных норм, направляет в Суд ЕС иски о 
нарушении обязанностей. Суд ЕС в своем решении подтвер-
дил нарушение Королевством Испания сроков выполнения 
обязательств Директивы 2003/52/ЕС9. Позже, в 2019 г. Комис-

8 Regulation № 714/2009 on conditions for access to the network for 
cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) 
№ 1228/200. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0
015:0035:EN:PDF (дата обращения: 20.09.2021).

9 Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 21 June 2007. Com-
mission of the European Communities v Kingdom of Spain. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?qid=1583865666460&uri=CELEX:62005
CJ0358 (дата обращения: 20.09.2021).

сия в поданном иске посчитала, что Королевство Бельгия 
не в полной мере осуществила транспозицию положений 
Директив 2009/72 и 2009/73 в свою национальную юридиче-
скую систему. В частности, Комиссия полагает, что данным 
государством не были реализованы положения об разделе-
ния функции операторов сети передачи электроэнергии 
от деятельности по снабжению и производству электро-
энергии, а также что государство нарушило положения о 
независимости национального регулятора10. Из всего выше-
перечисленного следует, что механизм принудительного ис-
полнения юридически обязательных актов вторичного права 
в сфере электроэнергетики выгодно отличает правопорядок 
ЕС от других интеграционных объединений. Кроме того, ряд 
ученых отмечает существенную роль Комиссии в процессе 
осуществления надзора за имплементацией и исполнени-
ем правовых норм ЕС, регламентирующих энергетическую 
сферу11. Т.Н. Нешатаева полагает, что существуют междуна-
родные организации особого наднационального типа, осо-
бенностью которых является передача суверенных функций, 
затрагивающих само ядро властных полномочий государств-
членов, на уровень таких организаций12. В качестве одного 
из примеров Т.Н. Нешатаева приводит ситуацию, когда на 
уровне наднациональной организации устанавливаются обя-
зательные для физических и юридических лиц правила пове-
дения. Реализацию данной концепции можно наблюдать на 
примере построения ВЭР ЕС, где устанавливаются конкрет-
ные параметры единого рынка и общеобязательные для всех 
государств-членов правовые нормы. 

При этом в правопорядке ЕС сложился дуализм право-
вого регулирования сферы электроэнергетики: с одной сто-
роны на наднациональном уровне Комиссия принимает наи-
более общие нормы в развитие ВЭР ЕС, с другой стороны, 
регулирование электроэнергетического сектора осуществля-
ется национальными регуляторами. Со временен принятия 
третьего законодательного пакета каждое государство-член 
ЕС учреждает на своей территории один независимый ре-
гулятивный орган. Независимость таких органов, в первую 
очередь, подразумевает независимость от национальных ор-
ганов власти. В то же время на уровне Союза осуществляется 
координация национальных регуляторов при посредниче-
стве ACER. Представители научного сообщества, в частно-
сти, известный немецкий ученый в области международного 
права, Т. фон Данвитц, исследуя международно-правовой 
аспект ВЭР ЕС, пришел к выводу, что наиболее решающим 
фактором, препятствующим созданию полноценного рынка 
электроэнергии ЕС, является то, что государства-члены ЕС, 
следуя романской традиции, продолжают воспринимать 
снабжение энергией как задачу, возложенную на государ-
ство, что приводит к появлению многочисленных оговорок 
при создании ВЭР ЕС13.

10 Case C-767/19: Action brought on 17 October 2019 — Europe-
an Commission v Kingdom of Belgium. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX%3A62019CN0767 (дата обращения: 
20.09.2021).

11 Talus K. Introduction to EU Energy Law. Oxford University Press, 
2016. – Р. 48.

12 Нешатаева Т. Н. Интеграция и наднационализм // Вестник Перм-
ского университета. Юридические науки. – 2014. – № 2 (24). 

13 Von Danwitz T. Regulation and liberalization of the European Elec-
tricity Market – a German view. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://eba-net.org/assets/1/6/7-423-450.pdf (дата обра-
щения: 20.09.2021).
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Таким образом, ЕС предлагает не резкий, скачкообраз-
ный проект интеграции, а последовательный, хорошо про-
думанный и основанный на таком краеугольном принци-
пе правопорядка ЕС как принцип пропорциональности, 
интеграционный проект, являющийся привлекательным 
для государств, но в то же время требующий существенных 
правовых и политических усилий, а также применения над-
национального образа мышления со стороны национальных 
органов государственной власти. Так, помимо юридически 
обязательных «правовых императивов» отметим наличие 
«общих указаний» и иных актов, имеющих не обязательный 
характер, тем не менее отражающих общие принципы по-
строения ВЭР ЕС. Именно благодаря сложившейся дихото-
мии обязательных и диспозитивных источников вторичного 
права ЕС энергетическая интеграция носит согласованный 
характер, а национальные законодатели, понимая неизбеж-
ность достижения статуса единого рынка, в конечном итоге 
стараются адаптировать правовое регулирование под кон-
кретные нужды и способствовать имплементации проекта 
построения внутреннего рынка электроэнергии. 

Таким образом, sine qua non ВЭР ЕС были и до сих пор 
являются поэтапность создания и пропорциональность пра-
вового регулирования, вкупе с либерализацией и постепен-
ной централизацией институтов рынка на уровне ЕС. При-
мер рынка ЕС показывает, что его построение сопряжено с 
трудностями правового, экономического и политического 
характера. Наднациональный законодатель вынужден пред-
лагать наиболее оптимальный и привлекательный для всех 
государственных акторов компромисс, который нередко 
представляет собой компиляцию национальных подходов 
к построению электроэнергетических рынков, так как за-
частую наднациональные проекты ЕС сталкиваются с оже-
сточенным сопротивлением со стороны участников данного 
альянса.

При изучении аспекта институциональной структуры 
ВЭР, можно наблюдать, что на уровне Союза был выбран 
проект минимальной степени интеграции – создание регио-
нальных центров координации с координационными полно-
мочиями, хотя существовали альтернативы в виде региональ-
ного или общеевропейского регулирующего органа. Опыт 
ВЭР ЕС показывает важность ограничения государственного 
регулирования сферы электроэнергетики, внедрения конку-
ренции и разделения функций ВИК, наряду с обеспечением 
государственного стандарта защиты конечного потребителя.
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Общий анализ колониальной оговорки 
Территориальное действие Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (далее – Конвенция, Европейская 
Конвенция) определено двумя положениями Конвенции, 
более известными как юрисдикционная и колониальная ого-
ворки (clauses). 

Первая из названных оговорок предусмотрена статьей 1 
Конвенции, которая гласит следующее: «Высокие Договари-
вающиеся стороны обеспечивают каждому, находящемуся 
под его юрисдикцией, права и свободы, определенные в раз-
деле 1 настоящей Конвенции». Кратко отметим, что согласно 
толкованиям Европейского Суда по правам человека (далее 
– Европейский Суд, Суд, ЕСПЧ), юрисдикционная оговорка 
предполагает, что государства-участники Конвенции обяза-
ны обеспечивать закрепленные в ней права в границах своих 

территорий. Применение Конвенции за пределами терри-
торий государств-членов (экстра-территориальное примене-
ние) является исключительным и каждый раз находится на 
усмотрении ЕСПЧ. Согласно практике Суда, государство мо-
жет быть признано осуществляющим юрисдикцию за преде-
лами своих границ в двух случаях. Во-первых, при осущест-
влении представителями государства полномочий власти 
и контроля над частным лицом за рубежом (персональная 
модель). И, во-вторых, в случае осуществление государством 
«эффективного контроля» над всей или частью территории 
другого государства (пространственная модель)1.

1 Подробнее о применении ст. 1 Конвенции Европейским Судом 
по правам человека см. Пантелеева К.А. Территориальная юрис-
дикция ЕСПЧ или критерий приемлемости жалоб ratione loci // 
Евразийский юридический журнал. - 2015. - № 9. - С. 62 – 67 
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Следующая из названных оговорок – колониальная – со-
держится в статье 56 Конвенции, и устанавливает следующее:

«1. Любое государство при ратификации или впослед-
ствии может заявить путем уведомления Генерального се-
кретаря Совета Европы о том, что настоящая Конвенция, с 
учетом пункта 4 настоящей статьи, распространяется на все 
территории или на любую из них, за внешние сношения ко-
торых оно несет ответственность.

2. Действие Конвенции распространяется на террито-
рию или территории, указанные в уведомлении, с тридца-
того дня после получения Генеральным секретарем Совета 
Европы этого уведомления.

3. Положения настоящей Конвенции применяются на 
упомянутых территориях с надлежащим учетом местных ус-
ловий.

4. Любое государство, которое сделало заявление в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи, может впоследствии 
в любое время заявить, применительно к одной или несколь-
ким территориям, указанным в этом заявлении, о призна-
нии компетенции Суда принимать жалобы от физических 
лиц, неправительственных организаций или групп частных 
лиц, как это предусмотрено статьей 34 Конвенции».

Несмотря на то, что статья 56 Конвенции называется 
«Территориальная сфера действия», данное положение не 
содержит каких-либо норм, определяющих действие Кон-
венции в пространстве. Статья 56 была нацелена на то, чтобы 
ограничить автоматическое применение положений Кон-
венции на заморских территориях государств-членов при 
ратификации Конвенции. Напомним, что в 1950 г. несколько 
стран, принимавших активное участие в разработке текста 
Конвенции (в первую очередь это Франция, Великобритания 
и Нидерланды), относились к колониальным державам, кон-
тролируя весьма значительные территории на других конти-
нентах. 

Так, пункт 1, которым государству-участнику Конвенции 
предоставляется право заявить о применении договора на все 
или некоторые «территории, за внешние сношения которых 
Договаривающейся Стороны несут ответственность», пред-
ставляет собой не что иное, как территориальную оговорку 
и является ключевым пунктом данной нормы. При этом, как 
справедливо отмечает Г. Е. Лукьянцев, действие Конвенции 
распространяется на заморские территории только тогда, 
когда соответствующая Договаривающаяся Сторона вырази-
ла на то свое согласие2. Видные британские исследователи в 
области территориального действия Конвенции Л. Моор и 
А. Симпсон дополняют, что статья 56 предусматривает как 
право государств как распространить конвенционную защи-
ту на заморские территории, так и право воздержаться от та-
кого распространения3.

Для понимания территориального действия Конвен-
ции также весьма интересен пункт 4 статьи 56 Конвенции. 
Следует напомнить, что в 1998 г. в Конвенцию были внесены 
существенные изменения, в частности, была признана авто-
матическая (т.е. не требующая дополнительного отдельного 
согласия государств-участников) компетенция Суда по рас-
смотрению индивидуальных жалоб4. Удивительным образом 
эти изменения не коснулись пункта 4 ст. 56 Конвенции. Дан-
ное положение по-прежнему предоставляет государствам 
право признать или не признавать компетенцию Суда по 
рассмотрению жалоб, поступивших от заявителей, прожи-

2 Лукьянцев Г.Е. Европейские стандарты в области прав человека. 
Теория и практика функционирования Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. - М.: Звенья, 2000. - 
С. 56.

3 Moor L. and Simpson A.W.B., ‘Ghosts of Colonialism in the European 
Convention on Human Rights’ // British Yearbook of International 
Law. - № 26 (2005). - P. 121-193.

4 Изменения были внесены Дополнительным Протоколом № 11 к 
Конвенции.

вающих на зависимых территориях5. При чем, согласно пун-
кту 4, государства могут не признавать компетенцию Суда, 
даже если ранее они заявили о распространении Конвенции 
на соответствующих территориях в соответствии с пунктом 
1 статьи 56 Конвенции. Таким образом, обязательная юрис-
дикция ЕСПЧ как по рассмотрению жалоб частных лиц, ко-
торая является предметом гордости европейской системы 
защиты прав человека, не действует применительно к еще 
сохранившимся заморским территориям ряда стран-членов 
Совета Европы, оставляя за ними право либо признать эту 
юрисдикцию, либо ее не признавать. 

Иными словами, во-первых, согласно положениям ст. 
56, Конвенция может применяться на территориях, за внеш-
ние сношения Договаривающейся Стороны несут ответствен-
ность, только если государство явно сделало заявление на 
данный счет. Во-вторых, Европейский Суд вправе прини-
мать и рассматривать жалобы от лиц, проживающих на дан-
ных территориях, только в том случае, если государство 
специально заявило о признании компетенции Суда в от-
ношении конкретной территории.

История международного права показывает, что коло-
ниальные оговорки, аналогичные предусмотренной Кон-
венцией, в доктрине международного права были известны 
как «оговорки возможного применения», поскольку они 
позволяли применять договоры на зависимых территориях 
государств-участников лишь при условии самостоятельного 
решения государства-участника договора допустить приме-
нение  данного договора либо на всех или только на некото-
рых зависимых территориях.6 Кроме того, те колониальные 
оговорки, которые предполагают полное исключение за-
висимых территорий из сферы действия договора, если не 
будет сделано обратного заявления, носят название «негатив-
ных» оговорок.7

Примечательно также, что колониальная оговорка, 
предусмотренная статьей 56, была продублирована в Прото-
колах №№ 1, 4, 6 и 7 к Европейской Конвенции, которые, тем 
не менее, содержат немного иные формулировки. Согласно 
названным протоколам, государства-участники Конвенции 
имеют право не только определять конкретную заморскую 
территорию, на которой будут применяться положения 
указанных протоколов, но и пределы такого применения. В 
частности, статья 4 Протокола № 1 к Конвенции предусма-
тривает, что «любая Высокая Договаривающаяся Сторона 
может при подписании или ратификации или в любое вре-
мя впоследствии направить Генеральному секретарю Совета 
Европы заявление о пределах своих обязательств относительно 
применения положений настоящего Протокола к тем ука-
занным в заявлении территориям, за внешние сношения ко-
торых она несет ответственность». 

Таким образом, парадоксально, Конвенция и дополни-
тельные протоколы наряду с действительно прогрессивными 
нормами, в частности правом индивида на подачу жалобы в 
ЕСПЧ, содержат нормы, существенно ограничивающие воз-
можность защиты прав людей, проживающих на заморских 
территориях стран-участниц Конвенции. 

Между тем, включение в тексты международных дого-
воров, особенно договоров по правам человека, таких коло-
ниальных оговорок в свое время было достаточно распро-
странённым явлением в Европе. Как справедливо отмечают 
западные ученые, только европейские договоры содержали 

5 Пункт 4 статьи 56 Конвенции был изменен только в части смены 
фильтрационного органа – с Европейской Комиссии на Суд. 

6 Yuen-Li Liang, Notes on Legal Questions Concerning the United Na-
tions, 45AM. J. INT’L L. 108, 108 (1951); John F. Stinneford, Death, 
Desuetude, and Original Meaning, 56 Wm. & Mary L. Rev. 531 (2014), 
p. 543.

7 См. например, J.E.S. Fawcett, Treaty Relations of British Overseas 
Territories, 26 BRIT. Y.B. INT’L L. 86, 96-97 (1949).
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колониальные оговорки, поскольку исторически только 
европейские государства являлись колониальными держа-
вами8. Так, колониальные оговорки можно обнаружить в 
Парижской конвенции по охране промышленной собствен-
ности 1883 года, Конвенции о предупреждении преступле-
ния геноцида и наказании за него 1948 года, а также в боль-
шом количестве договоров, заключенных под эгидой Совета 
Европы.

Несмотря на то, что колониальные оговорки не были 
редкостью в международных договорах той эпохи, рассма-
триваемая норма даже в то время многим казалась «странно 
неуместной в Конвенции такого рода»9. Как указывал А. Н. 
Талалаев, «колониальные оговорки», подобные ст. 56 Конвен-
ции, посредством которых решение вопроса о распростра-
нении или нераспространении международного договора 
целиком ставилось в зависимость от усмотрения государства-
метрополии, противоречат современному международному 
праву, в частности принципу равноправия и самоопределе-
ния народов, и не могут считаться правомерными и юриди-
чески действительными10.

П. фон Дейк в своем фундаментальном труде, посвя-
щенном Европейской Конвенции, отмечает, что внутренние 
документы Британского правительства демонстрируют, что 
принцип, согласно которому территориальные оговорки не-
допустимы в договорах по правам человека, воспринимался 
правительством Великобритании в качестве обычной нормы 
международного права.11 Вместе с тем колониальная оговор-
ка была включена в текст Конвенции и сохраняет свою силу 
до сих пор. Попробуем прояснить причины включения тако-
го положения в Конвенцию, обратившись для этого к исто-
рии подготовки данного договора.

История разработки и включения колониальной 
оговорки в текст Конвенции 

Как известно, Конвенция была подписана более чем 70 
лет назад - в 1950 году. На тот момент часть государств, уча-
ствовавших в ее разработке, являлись метрополиями, то есть 
обладали колониями в разных частях света. Как отметил сам 
Европейский Суд в постановлении по делу «Тайрер против 
Соединенного Королевства», система, предусмотренная ста-
тьей 56, изначально создавалась в ответ на то обстоятельство, 
что в момент разработки Конвенции еще имелись колони-
альные территории, чей уровень цивилизации не позволял, 
как тогда представлялось, в полной мере применять данный 
договор»12. В этой связи на стадии подготовки Конвенции 
разгорелись активные дебаты вокруг вопроса о порядке при-
менения положений Конвенции на соответствующих зависи-
мых территориях. 

Из подготовительных материалов Конвенции становит-
ся ясно, что дискуссия в отношении данного вопроса была 
инициирована правительством Великобритании, которое 
многократно заявляло о недопустимости применения по-
ложений Конвенции на заморских территориях без пред-
варительных консультаций с правительствами зависимых 

8 Milanovic M. Extraterritorial application of human rights treaties: 
law, principles, and policy. - Oxford University Press. - P. 57.

9 Moor L. and Simpson A.W.B. ‘Ghosts of Colonialism in the European 
Convention on Human Rights’ // British Yearbook of International 
Law. - 26 (2005). - P. 121.

10 Талалаев А. Н. Международные договоры в современном мире. 
- М., 1973. - С. 141. Лукашук И.И. «Современное право междуна-
родных договоров: В 2 т. Заключение международных догово-
ров». - Том 1. (“Волтерс Клувер”, 2004). - С. 156.

11 Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn, Leo Zwaak Theory 
and Practice of the European Convention on Human Rights (In-
tersentia, 4th edn, 2006). - P. 17–18.

12 Решение от 25 апреля 1978 года по делу Tyrer, Series A: Judgments 
and Decisions. - Volume 26 (1978). - P. 19.

территорий и получения их согласия13. Таким образом, из-
начально включение колониальной оговорки оправдывалось 
необходимостью уважать мнение органов самоуправления 
колоний. В действительности, как поясняют в своей статье Л. 
Моор и А. Симпсон, определенные круги Британского пра-
вительства не торопились распространять конвенционную 
защиту прав человека на широкие пространства своей импе-
рии, особенно это касалось права на подачу индивидуальной 
жалобы14. 

В результате разгоревшихся споров появилось сразу три 
независимых друг от друга проекта, ограничивающих при-
менение Конвенции на заморских территориях. Первый из 
них содержал норму, ограничивающую право на свободные 
выборы только Европейской территорией государств-участ-
ников15. К слову, данное право, в конечном итоге, не вошло в 
первоначальный текст Конвенции, и было закреплено Про-
токолом № 1, который также содержит колониальную ого-
ворку. 

Второй проект статьи был предложен Бельгией и со-
держал общее положение о том, что «права, перечисленные 
выше, должны применяться на заморских территориях в 
соответствии с местными потребностями и уровнем циви-
лизации коренного населения, которое, возможно, еще не 
способно достичь условий, необходимых для осуществления 
демократических свобод»16.

Третий проект предусматривал требование о получе-
нии согласия местных органов власти на применение Кон-
венции на соответствующей территории. Это объяснялось 
наличием у местных органов власти ряда таких территорий 
законодательных полномочий. Предлагаемая норма звучала 
следующим образом: «Настоящая Конвенция применяется 
только к территории Высоких Договаривающихся Сторон, 
обладающих юрисдикцией в пределах, охватываемых насто-
ящей Конвенцией, и в случае, если было получено согласие 
соответствующих местных властей. Высокие Договариваю-
щиеся Стороны, ответственные за эти территории, должны, в 
случае необходимости, принять меры по получению данного 
согласия»17. 

Как отмечает А. Симпсон, в отличие от других колони-
альных оговорок того времени, эта формулировка определя-
ла действие договора не через заявление государства-участ-
ника о расширении территориального действия, а через 
наличие законодательной компетенции у местных органов 
данных территорий. Смысл данного положения заключался 
в необходимости получения согласия тех органов, которым 
метрополией были делегированы законодательные полно-
мочия. Учитывая, что такие колониальные державы как Бель-
гия и Франция стремились сохранить централизованное за-
конотворчество в национальных парламентах, не отдавая эти 
вопросы своим зависимым территориям, это положение, 
возможно, представляло собой попытку компромисса с вы-

13 Collected edition of the “Travaux préparatoires” of the European Con-
vention on Human Rights / Council of Europe. - The Hague: Martinus 
Nijhoff, 1976. - Vol 3. - P. 235.

14 Moor L. and Simpson A.W.B. Ghosts of Colonialism in the European 
Convention on Human Rights // British Yearbook of International 
Law. - 26 (2005). - P. 136.

15 Collected Edition of the “Travaux Préparatoires” of the European 
Convention on Human Rights Council of Europe. - The Hague: Marti-
nus Nijhoff, 1976. - Vol 3. - P. 238.

16 Council of Europe, ECHR Travaux, Vol. III 210. (Amendment to Art 
6 of the Recommendation of the Consultative Assembly proposed by 
the Belgian expert, 2 February- 10 March 1950: Committee of Ex-
perts).

17 Council of Europe, ECHR Travaux, Vol. III 246. Art. 42, Preliminary 
Draft Convention dated 15 Feb 1950, Meetings of the Committee of 
Experts. 
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раженным Великобританией требованием о необходимости 
проведения консультаций с местными властями18.

С целью принятия окончательного текста Конвенции 
Комитет министров Совета Европы созвал конференцию 
глав государств-участников, в рамках которой был подготов-
лен единый текст Конвенции. Вместе с тем участники кон-
ференции были «не в состоянии прийти к единогласному 
решению наиболее важных проблем»19, среди которых коло-
ниальная оговорка занимала далеко не последнее место. 

В ходе данной конференции, Соединенным Королев-
ством была предложена еще одна формулировка колониаль-
ной оговорки, предусматривающая, что государство может 
в любой момент заявить о «том, что настоящая Конвенция 
применяется на определенной или всех территориях, за ко-
торые оно несет международную ответственность»20.

Данный вариант предусматривал фундаментальное из-
менение пространственного действия Конвенции, поскольку 
он больше не исходил из идеи о необходимости включения 
зависимых территорий в сферу Конвенции. Достаточно безо-
бидная на первый взгляд формулировка: «государства могут 
заявить о том, что настоящая Конвенция применяется» на 
самом деле, кардинальным образом смещает акценты, пред-
полагая применение Конвенции на зависимых территориях 
только в случае прямого указания об этом государствами-
участниками. 

В результате, был разработан компромиссный вариант 
колониальной оговорки, часть которой составляет процити-
рованный выше вариант Великобритании, а также предло-
женное Бельгией правило о соблюдении местных условий21.

Таким образом, в настоящее время в Конвенции со-
держится норма, которая, как отмечают многие ученые, со-
держит достаточно мягкие формулировки на усмотрение 
государств-участников передается вопрос применения Кон-
венции на своих зависимых территориях, при этом государ-
ства могут распространять сферу Конвенции не на все такие 
территории, а выбрать конкретные, где данный договор бу-
дет применяться22. 

Примечательно, что в то же время в ООН уже шло об-
суждение проектов международного пакта по правам че-
ловека, в ходе которых разгорелись острые дебаты относи-
тельно необходимости включения колониальных оговорок23. 
Генеральная Ассамблея ООН утвердила Резолюцию с при-
зывом к Комиссии по правам человека, разрабатывающей 
соответствующий проект, автоматически распространить 
действие этого договора «в равной степени на центральную 
территорию государства и всех зависимых территорий, будь 
то несамоуправляющиеся территории, трасты, колонии, ко-

18 A.W.B. Simpson Human Rights and the End of Empire: Britain and 
the Genesis of the European Convention. - Oxford University Press, 
2004. - P. 721. 

19 Council of Europe, ECHR Travaux, Vol. IV 246. 
20 Id. 238. Report of the Conference of Senior Officials submitted to the 

Committee of Ministers, June 1950. 
21 Там же. - С. 270.
22 Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк орга-

низации и деятельности. — М.: Издательство НОРМА, 2001. - С. 
42, M. Wood: Article 63 in:] La Convention européenne des droits de 
l’homme, sous la dir. de L.-E. Pettiti, E. Decaux, P.-H. Imbert. - Paris, 
1999. - P. 918-919.

23 5 Economic and Social Questions, 4 Yearbook of the United Nations 
519-525, (1950); United Nations Commission on Human Rights, E/
CN.4/651: Draft International Covenant on Human Rights and Mea-
sures of Implementation, The Federal Clause (Report by the Secre-
tary-General) (Economic and Social Council ed., 1952); Draft Con-
vention Relating to the Status of Refugees. Federal and Territorial 
Application Clause Memorandum Prepared by the Legal Department; 
United Nations, Report of the Commission on Human Rights, Fed-
eral and Colonial Clauses, Report by the Secretary General § E/1721 
(United Nations 1950).

торые управляются таким государством»24. Пакты о правах 
человека были приняты в 1966 г, когда уже вовсю шел демон-
таж колониальной системы, и поэтому неудивительно, что в 
текстах обоих пактов такая колониальная оговорка отсутство-
вала.  

Ранняя практика применения статьи 56 Конвенции
В 1961 году Европейской Комиссией было рассмотрено 

первое дело, поднимающее вопросы по ст. 56 Конвенции – 
«Х. и другие против Бельгии». В основе дела лежала жало-
ба двух граждан Бельгии, проживающих в Конго. Заявители 
полагали, что они имеют право на конвенционную защиту, 
несмотря на то, что Бельгия не заявляла о распространении 
Конвенции на территории Конго в соответствии с пунктом 1 
статьи 56. Заявители утверждали, что согласно бельгийско-
му законодательству Конго входит в состав «метрополии», то 
есть является частью территории Бельгии, и поэтому Кон-
венция должна применяться к Конго по умолчанию, даже 
несмотря на отсутствие какого-либо уведомления на сей счет. 
Данный довод был отвергнут Европейской Комиссией как 
необоснованный, а жалоба была признана неприемлемой. 
По мнению Комиссии, Конвенция не может распространять 
свое действие на «территории, за внешние сношения Догова-
ривающейся Стороны несут ответственность» без их согласия 
на это, выраженного явным образом, несмотря на положе-
ния внутреннего законодательства. Следует отметить, что 
в данном решении Комиссия специально остановилась на 
термине «территории, за внешние сношения которых Дого-
варивающейся Стороны несут ответственность», дав ему сле-
дующее толкование: «…данный термин призван охватить как 
можно больше территорий, обладающих разнообразными 
правовыми статусами, например такими, как колония или 
зависимые территории. Комиссией также было отмечено, 
что «данная формулировка является более предпочтитель-
ной перед другими ограничительными формулировками и 
представляет собой попытку облегчить применение между-
народных договоров на территориях, чьи статусы разноо-
бразны и взаимозаменяемы, при отсутствии четкой иерар-
хии между ними, не выделяя важности какого-либо одного 
такого статуса»25. 

Возможно, дав такое широкое толкование без четкого 
определения значения данного понятия, Комиссия стреми-
лась соответствовать намерению разработчиков Конвенции о 
ее применении к возможно более широкому кругу зависимых 
территорий независимо от их правового статуса. Между тем, 
как отмечают некоторые комментаторы, простое утвержде-
ние, что такие «территории охватывают земли, обладающие 
разнообразными правовыми статусами», не выделяя харак-
теристики или особые черты, которые могли бы помочь от-
делить данные «территории» от территорий метрополий 
или полностью независимых земель привел к тому, что про-
блема выявления и разграничения признаков «территорий» 
по статье 56 так и не была решена, и более того, она лишь 
усугубилась с ускорением процесса деколонизации.

Любопытно еще одно дело «Гиллоу против Соединенно-
го Королевства». В данном деле заявители полагали, что тер-
ритория острова Гернси является той, «за внешние сношения 
которой Соединенное Королевство несет ответственность». 
Заявители, помимо прочего, жаловались на нарушение их 
прав, предусмотренных статьей 1 Протокола № 1 к Конвен-
ции (право на защиту собственности) в связи с наложенны-
ми властями острова ограничениями на право пользования 
частным домом заявителей. Рассматривая данную жалобу, 
Суд постановил, что еще в 1950 году от имени правительства 

24 General Assembly Resolution, Fifth Session, Third Committee, 317th 
Plenary Meeting, 4 December 1950.

25 X and Others v. Belgium, 1961-1962 Yearbook ECHR 260-271, 
(ECommHR 30 May 1961).
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Соединенного Королевства было выпущено заявление, соот-
ветствии с которым остров Гернси следует рассматривать как 
«территорию, за международные отношения которой [Со-
единенное Королевство] несет ответственность». Между тем, 
из текста статьи 4 Протокола № 1 ясно следует, что для при-
менения Протокола к острову Гернси требуется отдельное 
заявление государства-ответчика. Согласно отчетам Совета 
Европы, на момент рассмотрения этой жалобы Соединенное 
Королевство не направило Генеральному секретарю Совета 
Европы заявление о распространении положений настояще-
го Протокола на эту территорию. При таких обстоятельствах 
Суд пришел к выводу, что статья 1 Протокола № 1 не приме-
нима в настоящем деле и что Суд не обладает юрисдикцией 
для рассмотрения жалоб в соответствии с этим положени-
ем26. 

Представляется, что Суд, отказывая в применении Про-
токола № 1 в данном деле, хотел еще раз особо подчеркнуть 
важность для него позиции Договаривающихся сторон в во-
просах определения статуса зависимых территорий, особен-
но в делах, касающихся территорий, не имеющих статуса ко-
лоний. Как обращают внимание британские ученые, именно 
благодаря такой уважительной к правительству Соединенно-
го Королевства судебной практике Конвенция (посредством 
статьи 56) стала широко применяться на территории острова 
Мэн, Гернси, Джерси и Гибралтар, несмотря на то, что дан-
ные территории никогда не обладали статусом колоний и 
строго говоря, их нельзя причислить к заморским из-за их 
европейского расположения.27 

Следует отметить, что Европейский Суд и Комиссия в 
своей практике также очень щепетильно относились к со-
блюдению требования пункта 4 ст. 56 Конвенции, который 
говорит о юрисдикции ЕСПЧ рассматривать жалобы част-
ных лиц, проживающих на зависимых территориях. Напом-
ним, что, согласно данному положению, право ЕСПЧ рассма-
тривать индивидуальные жалобы может быть расширено на 
заморскую территорию только при наличии соответствую-
щей декларации или заявления государства-участника. Наи-
более ярким примером такого щепетильного подхода может 
служить дело «Х. против Соединенного Королевства», где 
жалоба, поступившая из Доминики, была признана непри-
емлемой на том основании, что срок, указанный в деклара-
ции Соединенного Королевства о предоставлении жителям 
Доминики права на подачу индивидуальных жалоб в Евро-
пейский Суд, истек всего лишь два месяца назад.28

Развитие практики применения статьи 1 и ее пере-
сечение с практикой по статье 56 Конвенции

Комиссия и Суд достаточно рано стали указывать на то, 
что юрисдикционная оговорка, предусмотренная статьей 1 
Конвенции, имеет определенное отношение к экстерритори-
альному действию Конвенции. Поводом для рассмотрения 
статьи 1 в таком контексте являлись утверждения заявителей 
о том, что государства-участники нарушают Конвенцию за 
пределами своих территориальных границ.

Так, в 1975 г. Комиссией было вынесено историческое 
решение «Кипр против Турции», которым расширение 
действия Конвенции за пределы территории государства-
участника впервые обосновывалось через юрисдикционную 
оговорку, содержащуюся в ст. 1 Конвенции. При этом осно-
ванием для расширения границ применения Конвенции слу-

26 Gillow v. United Kingdom №. 9063/80, judgment 24 November 1984 
para. 64.

27 Barbara Miltner, Revisiting Extraterritoriality after Al-Skeini: The 
ECHR and Its Lessons, 33 Mich. J. Int’l L. 693 (2012), p.700; Magne 
Frostad, The «Colonial Clause» and Extraterritorial Application of Hu-
man Rights: The European Convention on Human Rights Article 56 
and its Relationship to Article 1, Law and Politics, vol. 4. 1/2013. Р. 37.

28  X v. United Kingdom, 7444/76 judgment 4 October 1977.

жила оккупация турецкими властями северной части остро-
ва Кипр.

Рассматривая данное дело, Комиссия не согласилась с 
доводами правительства Турции о том, что для того, чтобы 
Комиссии обладала компетенцией по рассмотрению жало-
бы Кипра, Турция должна была признать свою юрисдикцию 
над данной территорией или какой-либо ее частью в соот-
ветствии со ст. 56 Конвенции. Между тем, Турция никогда не 
направляла соответствующих деклараций.

Представляется, что этот аргумент, по крайней мере, те-
оретически является достаточно интересным, позволяющим 
согласовать ст. 1 и ст. 56 друг с другом. Однако Комиссия, ко-
торая не могла позволить предотвратить применение Кон-
венции в ситуации открытой территориальной агрессии в 
рамках правого пространства (espace juridique) Совета Европы, 
отклонила данный довод. Комиссия обратила внимание, что 
целью статьи 56 является не территориальное расширение 
действия Конвенции, а «адаптация Конвенции к культурным 
и социальным особенностям заморских территорий госу-
дарств-участников». С точки зрения Комиссии, о жалоба не 
может быть признана неприемлемой только на том основа-
нии, что Турцией не было направлено деклараций по статье 
56 либо установлено военное или гражданское правитель-
ство на данной территории. Комиссия пришла к выводу, что 
северная часть Кипра подпадает под юрисдикцию Турции 
именно в соответствии со ст. 1 Конвенции, поскольку лица 
или имущество, находящиеся на данной территории, попа-
ли под фактический контроль Турции в результате осущест-
вления ею военных действий в рассматриваемое время29. 

Несмотря на неудачу, Турция продолжила предпри-
нимать попытки обосновать возможность ограничения при-
менения Конвенции за пределами своей территории через 
статью 56. Так, в деле «Крисостомос, Парачристостому и Лои-
зиду против Турции», где заявители жаловались на действия 
Турции, предпринятые на территории Кипра, государство-
ответчик заявило, что статья 56 должна применяться к Кипру 
по аналогии с заморскими территориями государств-участ-
ников. Соответственно, индивидуальные жалобы, поданные 
жителями Кипра, должны быть признаны неприемлемыми, 
поскольку Турцией не было направлено декларации о при-
знании компетенции Комиссии по рассмотрению индивиду-
альных жалоб с соответствующей территории. Вместе с тем 
Комиссия, опираясь на свою позицию по делу «Кипр про-
тив Турции», пришла к противоположенному решению. 
Было указано, что п. 4 ст. 56 Конвенции не может быть прямо 
применен в данном деле, поскольку северная часть Кипра не 
является «территорией, за внешние сношения которой Тур-
ция несет ответственность». При этом, применение данного 
положения «по аналогии» – в том смысле, что Высокая До-
говаривающаяся Сторона может обоснованно исключить 
применение права на подачу индивидуальной жалобы на 
территории, которые явно не являются частью «метропо-
лии» - невозможно к делам, возникающим из турецко-ки-
приотского конфликта, поскольку это будет несовместимо с 
особой ситуацией в регионе, а так же с предметом и целями 
Конвенции как договора, призванного защищать и гаранти-
ровать соблюдение прав человека30. 

Выработанные Судом и Комиссией подходы к экстер-
риториальному применению Конвенции были консолиди-
рованы в 1995 году постановлением «Лоизиду против Тур-
ции», в котором впервые Судом была применена концепция 
«эффективного контроля» в качестве основания признания 
юрисдикции государств-участников за пределами их терри-
торий. 

29 X v. United Kingdom, 7444/76 judgment 4 October 1977 para. 10.
30 Chrysostomos, Papachrysostomou and Loizidou v. Turkey (№№ 

15299/89 15300/89 15318/89) dec.  4 March 1991. 
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Данное дело касалось жалобы жительницы южной ча-
сти острова Кипр, лишившейся доступа и возможности 
пользования своей недвижимостью в северной части острова 
по причине высадки турецких вооруженных сил на данную 
территорию и создания там государства Турецкая Республи-
ка Северный Кипр (ТРСК). Несмотря на возражения Турции 
о невозможности несения ответственности за действия ино-
го самостоятельного государства — ТРСК, Суд удовлетворил 
жалобу заявительницы, установив, что Турция осуществля-
ла «эффективный контроль» над данной территорией. При 
этом Судом было указано следующее: «ответственность Вы-
сокой Договаривающейся Стороны может также возникать, 
когда вследствие военных действий – законных или незакон-
ных – данное государство осуществляет эффективный кон-
троль над территорией, расположенной за пределами его 
собственных границ. Обязательство обеспечивать на данной 
территории права и свободы, установленные Конвенцией, 
возникает из факта осуществления такого контроля, как бы 
он ни осуществлялся – напрямую или через подчиненную 
местную администрацию»31.

Развитие практики применения юрисдикционной ого-
ворки, начиная с ряда дел по жалобам «Кипр против Тур-
ции», предоставило заявителям надежду на изменение 
Комиссией и Судом и своих традиционных подходов и при-
менению колониальной оговорки. 

Первым делом, в котором заявители попытались обой-
ти пробелы (неточности) статьи 56 Конвенции, ссылаясь на 
статью 1, явилось дело «Буи Ван Тан и другие против Соеди-
ненного Королевства». Заявители, 10 вьетнамских мигрантов, 
содержащихся под стражей на территории порта Гонконга 
в ходе рассмотрения вопроса об их депортации во Вьетнам, 
заявляли, что находятся под юрисдикцией Соединенного 
Королевства. В обоснование данного довода они указывали 
на то, что Соединенное Королевство, хотя и не направляло 
декларации о применении Конвенции на территории Гон-
конга, фактически осуществляло миграционную политику 
на данной территории, и вопрос получения заявителями 
статуса беженцев полностью зависел от властей государ-
ства-ответчика. Ссылаясь на решение по делу «Кипр против 
Турции», заявители утверждали, что Соединенное Королев-
ство осуществляло над территорией Гонконга юрисдикцию 
по смыслу статьи 1 Конвенции. Комиссия в данной связи 
впервые попыталась разрешить вопрос взаимодействия 
юрисдикционной и колониальной оговорок. В частности, 
было отмечено, что согласно ст. 1 Конвенции юрисдикция 
государства действительно может распространяться за его 
территориальными границами, вместе с тем Конвенция 
предусматривает также систему деклараций, касающихся 
территорий, за внешние сношения которых государства не-
сут ответственность. Только после направления государством 
таких деклараций зависимые территории начинают рассма-
триваться как подпадающие под юрисдикцию соответству-
ющего государства в значении ст. 1 Конвенции. При этом 
Комиссией обращено внимание, что существенной частью 
описанной выше схемы является то, что Конвенция не может 
применяться к вопросам, возникающим при проведении 
государствами своей политики на зависимых территориях 
до того, как ими направлена декларация о расширении дей-
ствия Конвенции на данные территории. Соответственно, в 
данном деле, учитывая, что Соединенное Королевство не на-
правляло деклараций, предусмотренных статьей 56 Конвен-
ции, в отношении Гонконга, Комиссия признала жалобу не-
приемлемой по критерию. ratione loci32.

Похожая ситуация возникла и в 1999 году, когда граж-
данин Тайваня был арестован в Макао, подконтрольном 

31 Loizidou v. Turkey (preliminary objections), 23 March 1995, para 88, 
Series A no. 310.

32 Thanh v. United Kingdom (dec.), App. No. 16137/90, 12 March 1990.

Португалии, по запросу Китая о его экстрадиции. Заяви-
тель попытался доказать в Европейском Суде, что его экс-
традиция приведет к нарушению статей 3 и 6 Конвенции. 
Заявитель утверждал, что отсутствие заявления Португалии 
о распространении Конвенции на территорию Макао в со-
ответствии со статьей 56 Конвенции не имело критического 
значения для его жалобы, поскольку губернатор Макао, ко-
торый инициировал в судах Макао судебное разбирательство 
по вопросу экстрадиции заявителя, являлся представителем 
правительства Португалии. Следовательно, заявитель подпа-
дал под юрисдикцию Португалии в соответствии со статьей 
1 Конвенции. Как и в предыдущем деле, аргумент о том, что 
основания для признания экстратерриториальной юрисдик-
ции государств по статье 1 Конвенции могут заменить требо-
вания статьи 56, был отклонен. Суд подтвердил независимое 
и жесткое действие статьи 56, указав, что «Существенной осо-
бенностью системы, предусмотренной в ст. 56, является то, 
что Конвенция не может применяться к действиям властей 
таких территорий или к политике, осуществляемой прави-
тельством заинтересованной Договаривающейся стороны в 
отношении этих территорий, если соответствующей Догова-
ривающейся стороной не было заявлено о распространении 
действия Конвенции на такую территорию»33.

В 2006 году, используя концепцию «эффективного кон-
троля», «Кварк фишинг лимитед» - рыболовная компания, 
зарегистрированная под флагом Фолклендских островов, об-
ратилась в ЕСПЧ с жалобой на нарушение Великобритани-
ей статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции в связи с отказом 
судов государства-ответчика признать решение об отзыве 
лицензии на улов рыбы незаконным. Заявитель утверждал, 
что тот факт, что государство-ответчик не направило в Суд 
декларацию в соответствии с колониальной оговоркой Про-
токола № 1 в отношении Фолклендских островов, а сделало 
лишь общее заявление по статье 56 Конвенции, не может яв-
ляться для Суда решающим, поскольку должностные лица 
Фолклендских островов «непосредственно контролируются» 
властями Соединенного Королевства, либо «их решения мо-
гут быть произвольно отменены государством-ответчиком». 
В этой связи заявитель полагал, что лицам, проживающим 
на территории Фолклендских островов, должно быть обе-
спечено соблюдение всех конвенционных прав и свобод, по-
скольку Соединенное Королевство осуществляет «всеобщий 
эффективный контроль» на данной территории.

Неудивительно, что Суд, не изменяя своей устоявшей-
ся практике применения колониальной оговорки, вынес ре-
шение о признании жалобы «Кварк фишинг лимитед» про-
тив Соединенного Королевства» неприемлемой. При этом 
Судом было замечено, что недавно выработанный принцип 
«эффективного контроля» не заменяет собой систему де-
клараций, которую разработчики Конвенции договорились 
применять к территориям, за внешние сношения которых 
они несут ответственность. Суд подчеркнул, что в своей прак-
тике он исходит из строго регионального характера Конвен-
ции и ситуации ее применения за границами espace juridique 
весьма исключительны. При этом Суд отметил, что такие 
исключительные ситуации легко отличить от ситуаций, в 
которых государствами-участниками не было направлено 
предусмотренных статьей 56 деклараций. Как отметил Суд, 
примеры из его практики подтверждают, что государства 
осуществляли «эффективный контроль» в результате воен-
ных «законных или незаконных» действий. Зависимые же 
территории государств являются их историческим наследи-
ем (выделение мое – Е.К.) при отсутствии их военной окку-
пации34. 

33 Yonghong v. Portugal (dec.), no. 50887/99, ECHR 1999-IX.
34 Quark Fishing Ltd v. the United Kingdom (dec.), no. 15305/06, ECHR 

2006-XIV.
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Таким образом, хрупкие надежды жителей подкон-
трольных государствам-участникам территорий о примене-
нии к обстоятельствам их дел Конвенции не оправдались. 
Комиссия и Суд не изменили устоявшийся подход к приме-
нению колониальной оговорки.

Современная практика применения юрисдикцион-
ной и колониальной оговорок. 

Между тем 2011 год ознаменовался новым расширени-
ем в применении юрисдикционной оговорки. В вынесенном 
постановлении по делу «Аль-Скейни против Соединенного 
Королевства» Суд впервые применил новаторский подход 
к толкованию статьи 1 Конвенции как позволяющей при-
менять положения данного договора за пределами espace 
juridique Совета Европы.

Предметом рассмотрения данного дела явились дей-
ствия британских военных в Южном Ираке в ходе совместной 
с США военной оккупации данной территории, в результа-
те которых погибли гражданские лица – родственники за-
явителей. Решая вопрос о распространении на территорию 
Южного Ирака юрисдикции Соединенного Королевства, 
Суд отметил, во-первых, что использование им в более ран-
них делах аргумента конвенционной защиты только в отно-
шении правового пространства Совета Европы, не означает, 
что юрисдикция в соответствии со ст. 1 Конвенции не может 
осуществляться за пределами Совета Европы. Во-вторых, Суд 
указал на то, что Соединенное Королевство осуществляло в 
отношении граждан зарубежного государства ряд публич-
ных функций, которые обычно осуществляет суверенное 
правительство. В частности, в рассматриваемый период на 
британских вооруженных силах лежала ответственность за 
поддержание безопасности и общественного порядка на тер-
ритории Юго-Восточного Ирака, т.е. осуществление власти 
и контроля над лицами, проживающими на данной терри-
тории. В-третьих, Суд обратил внимание, что родственники 
заявителей погибли именно в ходе или в связи с проведением 
операций по обеспечению безопасности, которые выполня-
лись вооруженными силами Великобритании в различных 
частях города Басра. 

Данные обстоятельства явились достаточными для уста-
новления юрисдикционной связи между убитыми и государ-
ством-ответчиком. Таким образом, Суд, признал, что жертвы 
нарушений положений Конвенции находились под контро-
лем полномочных представителей Соединенного Королев-
ства.

Примечательно, что в ходе рассмотрения данного дела 
Судом был отклонен следующий интересный довод государ-
ства-ответчика: «Если предположить, что концепция «эф-
фективного контроля» может быть применена в отношений 
территорий, расположенных вне рамок espace juridique Кон-
венции, то складывается противоречие – согласно практике 
Суда и Комиссии государство обладает свободой выбора 
– расширять или нет применение Конвенции на террито-
риях, в отношении которых оно осуществляет фактический 
контроль десятилетиями, но оно лишено такой свободы ус-
мотрения в отношении территорий, находящихся под его 
«эффективным контролем» в результате военных действий, 
которые могут носить временный характер, например, до 
восстановления мирного положения или безопасности 
в регионе».35 При этом Суд постановил: «Принцип осу-
ществления юрисдикции на основании «эффективного 
контроля», изложенный выше, не замещает систему де-
клараций согласно статье 56 Конвенции (выделение мое 
– Е.К.), которой государства, подписывающие Конвенцию, 
решили применять заморским территориям. Пункт 1 статьи 
56 предусматривает механизм, с помощью которого госу-

35 Al-Skeini and Others v. the United Kingdom, Appl. No. 55721/07, 7 
July 2011, Judgment (Grand Chamber), para 111.

дарство может решить расширить применение Конвенции 
«с учетом... местных требований» на все или какие-либо из 
территорий, за международные сношения которых оно не-
сет ответственность. Ситуации, отвечающие принципу «эф-
фективного контроля» легко отделимы и отличимые от си-
туаций, когда Договаривающееся государство посредством 
декларации по статье 56 расширяет действие Конвенции или 
любых из ее Протоколов на территории, за международные 
сношения которых оно несет ответственность»36.

Анализ постановления по делу «Аль-Скейни против 
Соединенного Королевства» представляет собой тему для 
отдельного исследования. В рамках данной статьи отметим 
лишь, что в практике Суда прослеживается четкая тенден-
ция разделения территорий на зависимые исторически и 
фактически. При этом, в отношении исторически зависимых 
территорий у государств-участников остается выбор – обе-
спечивать или не обеспечивать там соблюдение Конвенции, 
тогда как в отношении территорий, зависимых фактически, 
государства такой свободой не обладают.

Эта противоречивая практика была осмыслена Судом 
в 2012 году в деле «Жители островов Чагос против Соеди-
ненного Королевства». Заявители, несколько тысяч человек, 
живших на островах Чагос, либо их потомки, в 1967-1973 го-
дах были выселены или лишены возможности возвращения 
в свои дома властями Соединенного Королевства в целях обе-
спечения строительства военной базы Диего Гарсия США. 
Следует отметить, что острова Чагос ранее являлись частью 
Внешних островов Маврикия, в отношении которых Соеди-
ненным Королевством было сделано заявление по статье 56 
Конвенции. Между тем, в 1965 г. архипелаг Чагос и Сейшель-
ские острова были административно выделены в отдельную 
Британскую территорию в индийском океане (БИОТ), в отно-
шении которой правительством Соединенного Королевства 
никогда не направлялось деклараций по статье 56 Конвен-
ции. 

В Европейском Суде заявители утверждали, что на-
ходятся под юрисдикцией Соединенного Королевства, по-
скольку фактически декларация, поданная в отношении 
Маврикия, имеет ту же силу и в отношении архипелага Ча-
гос, несмотря на последующее изменение его администра-
тивного статуса. Правительством государства-ответчика ни-
когда не заявлялось о денонсации декларации в отношении 
островов Чагос, кроме того, сами эти острова также не про-
возглашали своей независимости и не являются субъектом 
международного права. Наряду с этим, заявители утверж-
дали, что власти Соединенного Королевства осуществляли и 
продолжают осуществлять полный контроль над островами 
Чагос. После выселения жителей данные острова были окку-
пированы военным контингентом Соединенного Королев-
ства и США. Кроме того, местная администрация полностью 
подконтрольна Соединенному Королевству и состоит из его 
гражданских служащих. Более того, решения о выселении и 
последующие административные акты, касающиеся мигра-
ционного контроля, были приняты в Лондоне правитель-
ством Соединенного Королевства. Исторические факты так-
же свидетельствуют о том, что агенты государства-ответчика 
осуществляли непосредственный и физический контроль 
над заявителями, проводя их выселение из их жилищ37.

Пожалуй, впервые Суд оказался в столь щекотливой 
ситуации. Судьи были прекрасно осведомлены о серьезной 
критике в доктрине относительно довода государства-ответ-
чика о том, что декларация Соединенного Королевства по 
статье 56 не имеет юридической силы в отношении данной 

36 Там же § 140. 
37 Chagos Islanders v. The United Kingdom decision No 35622/04 11 

December 2012 § 49.
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территории38. В случае согласия ЕСПЧ с данным доводом по-
лучалось, что лица, однажды получившие право на конвен-
ционную защиту, могли лишиться такой защиты только по-
тому, что государство-ответчик решило включить их в новую 
административно-правовую единицу, даже не смотря на то, 
что новое образование было так же политически зависимо 
от Договаривающейся стороны. Более того, Суд отдавал себе 
отчет, что постановление «Аль-Скейни против Соединенно-
го Королевства» оставляет без ответа вопрос о том, могут ли 
альтернативные основания для признания юрисдикции быть 
применены к заморским территориям. В частности, в рамках 
данного дела со ссылкой на постановление «Аль-Скейни», 
Суд задается вопросом, может ли Соединенное Королевство 
нести ответственность за свои действия или бездействие в 
отношении архипелага Чагос, если будет признано, что оно 
осуществляет «эффективный контроль» или, что его аген-
ты осуществляют функции «власти и контроля» на данной 
территории в смысле статье 1 Конвенции. Суд согласился с 
позицией государства-ответчика, отметив, что такое толко-
вание «могло превратить статью 56 в значительной степени 
бесполезное положение, лишив его смысла, поскольку До-
говаривающиеся стороны действительно осуществляли и 
осуществляют полномочия власти и контроля над своими 
заморскими территориями»39. Балансируя буквально на лез-
вии бритвы, ЕСПЧ решил изящно избежать решения этой 
коллизии. Учитывая политический, а не юридический харак-
тер требований заявителей, Суд постановил, что «даже ели 
и принять толкование, предложенное заявителями», жалоба 
заявителей является явно необоснованной40. 

Несмотря на то, что Суд впервые продемонстрировал 
готовность признать, что наличие или отсутствие деклара-
ций государств-участников Конвенции по статье 56 может 
быть расценено не так однозначно, как прежде, решение 
Суда по делу «Жители островов Чагос против Соединенно-
го Королевства» было подвергнуто критике в доктрине из-за 
его противоречивого характера41. Особенно ущербно подход 
ЕСПЧ смотрится на фоне вынесенного в феврале 2019 года 
Консультативного заключения Суда ООН «По вопросу о 
правовых последствиях отделения архипелага Чагос от Мав-
рикия», в котором Суд ООН пришел к выводу о том, что про-
цесс деколонизации Маврикия, который привел в 1965 году 
к отделению от него архипелага Чагос, был незаконным, и 
Соединенное Королевство обязано прекратить управлять ар-
хипелагом Чагос как можно скорее42. В мае 2019 Генеральная 
Ассамблея ООН, ссылаясь на заключение Международного 
Суда, потребовала, чтобы в течение не более шести месяцев 
Великобритания, управляющая архипелагом Чагос, отозва-
ла оттуда свою администрацию43. Вопрос о том, что делать с 
военной базой США на этом острове, является открытым и 
наиболее острым на данный момент.

38 Ralph Wilde Anachronistic as colonial remnants may be...’ Locat-
ing the Rights of the Chagos Islanders as a Case Study of the Opera-
tion of Human Rights Law in Colonial Territories’ Fifty Years of the 
British Indian Ocean Territory//Legal Perspectives , Allen, Stephen, 
Monaghan, Chris (Eds.), 2018, p. 183.

39 Chagos Islanders v. The United Kingdom § 75.
40 Там же §. 76.
41 Ralph Wilde, ‘Anachronistic as colonial remnants may be...’ Locating 

the Rights of the Chagos Islanders as a Case Study of the Operation of 
Human Rights Law in Colonial Territories’ Fifty Years of the British 
Indian Ocean Territory: Legal Perspectives Editors: Allen, Stephen, 
Monaghan, Chris (Eds.), 2018, p. 203.

42 International Court Of Justice Advisory Opinion of 25 February 2019 
Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from 
Mauritius in 1965.

43 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 22 мая 2019 года 
A/RES/73/295 Консультативное заключение Международного 
Суда о правовых последствиях отделения архипелага Чагос от 
Маврикия в 1965 году.

Причины сохранения колониальной оговорки в 
тексте Конвенции.

Широко известно, что Конвенция не раз подвергалась 
изменениям, многие из ее изначальных положений были 
удалены и сегодня почти забыты, вместе с тем, статья 56 Кон-
венции никогда не подвергалась корректировке (кроме изме-
нения ее порядкового номера с 63 на 56). В чем же причины 
такой «живучести» колониальной оговорки? Возможно, при-
чины заключаются в том, что практика применения данной 
нормы достаточно скудна. Как отмечает В. А. Туманов, с рас-
падом колониальной системы и утверждением принципа 
самоопределения нации, а следовательно, бурным ростом 
числа независимых государств сфера действия ст. 56 суще-
ственно и принципиально сузилась. Практика Суда по ее 
применению оказалась весьма незначительной44. 

Между тем, в 2006 году после появления новаторского 
подхода ЕСПЧ по экстерриториальному толкованию статьи 
1 Конвенции, в названном выше деле «Кварк фишинг лими-
тед» против Соединенного Королевства» впервые прозвучал 
довод заявителей о том, что статья 56 Конвенции устарела и 
не должна более применяться Европейским Судом. Однако 
Суд признал данный довод неубедительным, постановив сле-
дующее: «…заявители утверждают, что система деклараций, 
изложенная в статье 56, устарела, ориентирована на колони-
альную эпоху, а Конвенция не должна толковаться так, чтобы 
позволить Соединенному Королевству избежать ответствен-
ности за свои противозаконные действия. Суд может согла-
ситься только с тем, что ситуация значительно изменилась 
со времени, когда Договаривающиеся стороны разработали 
Конвенцию. Толкование, хотя и является необходимым ин-
струментом для обеспечения практической и эффективной 
защиты прав, гарантированных Конвенцией, но Суд не мо-
жет зайти так далеко. Он не может переписать положения, 
содержащиеся в Конвенции. Если Договаривающиеся госу-
дарства желают положить конец системе деклараций, это 
может быть осуществлено только путем внесения поправок 
в Конвенцию…»45. 

Более того, в 2011 г. в постановлении по делу «Аль-
Скейни против Соединенного Королевства» Суд отметил, 
что исключительные основания признания экстерритори-
альной юрисдикции государств (такие как осуществление 
«эффективного контроля») не имеют приоритета над статьей 
56 Конвенции только лишь на тех основаниях, что «соответ-
ствующее положение Конвенции представляется рудимен-
том колониальных времен». Судом обращено внимание на 
то, что Статья 56 остается в силе и не может быть отменена по 
желанию Европейского Суда «с целью воображаемой необ-
ходимости устранения несправедливости или недопущения 
вакуума в области защиты прав человека». Согласно пози-
ции Суда, данная норма может быть отменена только путем 
внесения в Конвенцию изменений, требующих подписания 
и ратификации сторонами, если государства-участники по-
считают, что соответствующая система устарела46.

Данный довод был повторен Судом в 2012 г. в реше-
нии по делу «Жители острова Чагос против Соединенного 
Королевства»47. 

Таким образом, Европейский Суд четко дал понять, что 
данное положение Конвенции продолжит существовать до 
тех пор, пока государства-участники сами не договорятся об 
его исключении. Такой более чем осторожный подход смо-
трится ярким контрастом при сравнении с полицией ЕСПЧ 
в отношении толкования последующей практики государств 

44 Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк органи-
зации и деятельности. - М.: Издательство НОРМА, 2001. - С. 42.

45 Quark Fishing Ltd v. the United Kingdom, 15305/06, 19/09/2006.
46 Al-Skeini and Others v. the United Kingdom, Appl. No. 55721/07, 7 

July 2011, Judgment (Grand Chamber), § 140.
47 Chagos Islanders v. The United Kingdom 35622/04 11/12/2012.
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по применению материальных положений Конвенции. ког-
да Суд исходит из того, что такая практика представляет со-
бой молчаливое соглашение государств, изменяющее текст 
Конвенции48.

Выводы 
Наличие в Конвенции двух положений с пересекающей-

ся территориальной сферой применения уже давно создает 
проблемы для заявителей, практиков и комментаторов. Не-
смотря на то, что формально признается, что действие Кон-
венции в пространстве регулируется статьями 1 и 56 совмест-
но, большинство авторов, исследующих экстерриториальное 
действие Конвенции, фокусируют свое внимание на роли 
статьи 1, проводя незначительный или не проводя вообще 
никакого анализа роли, выполняемой статьей 56 Конвенции. 
Внимательное исследование истории разработки Конвен-
ции, проведенное в настоящей статье, свидетельствует, что 
пересечение между статьями 1 и 56 Конвенции осталось про-
сто незамеченным разработчиками текста Конвенции по не 
вполне ясным причинам49. 

Проанализированная практика Суда свидетельствует о 
том, что, несмотря на уменьшающееся значение статьи 56 Кон-
венции, возникает ее неизбежный конфликт со статьей 1. Недо-
статочно четко определенные взаимоотношения между двумя 
этими положениями привели к тому, что сложилась весьма 
противоречивая практика в отношении экстерриториального 
применения Конвенции, что порождает множество споров в 
доктрине и правовую неопределенность на практике. 

Так, М. Миланович отмечает вопиющую, с его точки 
зрения, несогласованность подходов Европейского Суда к 
вопросам применения положений Конвенции. В частности, 
ученый высказывает недоумение тем, согласно мнению Ев-
ропейского Суда, Турция должна обеспечивать соблюдение 
Конвенции на территории Северного Кипра, поскольку дан-
ная территория была оккупирована властями Турции и, сле-
довательно, подпадала под юрисдикцию последней согласно 
статье 1 Конвенции. При этом тот же Суд предоставляет Ве-
ликобритании возможность решить на основании статьи 56 
Конвенции, применяется или нет Конвенция на острове Мэн 
или Фолклендских островах, где Великобритания веками 
фактически осуществляла полный контроль, равноценный 
суверенитету50. 

Б. Милтнер, также отмечает, что несмотря на единоо-
бразный подход Суда и Комиссии, касающийся отказа в рас-
пространении юрисдикции по ст. 1 Конвенции на зависимые 
территории в случае отсутствия соответствующих деклара-
ций государств, сложилось проблематичное несоответствие 
в экстерриториальном применении Конвенции, в соответ-
ствии с которым юрисдикция по статьи 1 может быть прину-
дительно признана Судом за государством-участником Кон-
венции в отношении любой территории, кроме колоний, где 
юрисдикция государств распространяется согласно ст. 56 и 
исключительно на основе их добровольного согласия51. 

С нашей точки зрения, очевидно, что контроль, осу-
ществляемый государствами на их заморских территориях, 
сопоставим с контролем, который ЕСПЧ признает «эффек-
тивным» в соответствии со своей практикой по статье 1 Кон-
венции. Между тем, внимательное изучение практики Суда 
свидетельствует о том, что им не было вынесено ни оного по-

48 См по этому поводу Исполинов А.С. Роль последующей практики 
государств в праве международных договоров // Законодатель-
ство. - 2016. - № 9. - С. 79-87.

49 L. Moor and A.W.B. Simpson, ‘Ghosts of Colonialism in the European 
Convention on Human Rights’, British Yearbook of International Law 
26 (2005) P. 136-150.

50 M. Milanovic. Op.cit. P. 58.
51 B. Miltner. Revisiting Extraterritoriality: the ECHR and its Lessons, 

р. 42, ExpressO (2011). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://works.bepress.com/barbara_miltner/1/ 

становления, где было бы признано, что государства-участ-
ники Конвенции осуществляют «эффективный контроль» 
за пределами Совета Европы. Таким образом, ЕСПЧ в на-
стоящее время принял достаточно осторожную позицию о 
нераспространении Конвенции на заморские территории 
посредством весьма спорной концепции «эффективного 
контроля», оставив государствам-участникам право самосто-
ятельно решать судьбу статьи 56 Конвенции. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВО

Борченко В. А.

  Основным условием существования эффективного 
экономического оборота является наличие институтов, 
которые могли бы гарантировать исполнение договорных 
обязательств. Однако, их устойчивое функционирование 
в полной мере не обеспечивает соблюдение договорных 
обязательств. В таких случаях потерпевшие стороны ожи-
дают способы регулирования, позволяющие им быстро 
и в полном объеме получить возмещение причиненного 
ущерба со стороны недобросовестного контрагента. Од-
ним из таких институтов является предусмотренное сто-
ронами условие в договоре о заранее оцененных убытках. 
К сожалению, в России на данный момент отсутствует 
правовой институт, полностью замещающий собой кон-
струкцию заранее оцененных убытков, который при его 
правильном применении, мог бы решить проблему слож-
ности взыскания убытков.

Институт заранее оцененных убытков впервые на-
чал использоваться в странах англо-саксонской право-
вой семьи. В английском праве под термином «liquidated 
damages» понимается конкретный размер убытков, опре-
деленный сторонами или же договором установлен спо-
соб их расчета, подлежащих выплате добросовестному 
контрагенту в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договора недобросовестной стороной. Под 
убытками понимаются: объективные потери, понесенные 
стороной в случае нарушения условий договора, и кото-

рые потерпевшая сторона может доказать; косвенные по-
тери и потери, не являющиеся убытками, а именно такие 
потери не связаны с утратой объективной экономической 
ценности. 

Так, например, взыскание заранее оцененных убыт-
ков может компенсировать потерпевшей стороне пере-
живания, связанные у них с утратой имущества, которое 
имело для этой стороны особую ценность. 

Судом может быть взыскана сумма заранее оценен-
ных убытков, только если стороны докажут, что при за-
ключении договора контрагенты исходили из того, что 
будущие убытки будут именно такими, какими стороны 
предполагали. И более того, согласно правопримени-
тельной практике, взыскание заранее оцененных убытков 
будет признано судом к принудительному исполнению, 
даже в тех случаях, когда реальная сумма потерь ниже, 
чем установленный сторонами размер, однако стороны 
должны доказать отсутствие признаков неустойки. Так, 
условие в договоре о заранее оцененных убытках не мо-
жет быть соотнесено с неустойкой, если отсутствуют при-
знаки неравенства сторон, а именно не выражается явное 
преимущество одной из сторон.  

При этом следует отметить, что на данный момент 
проявляется тенденция в судебных решениях по заранее 
оцененным убыткам на признание действительными ус-
ловий, устанавливающих карательную цель под видом 
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рассматриваемой нами конструкции. Однако по услови-
ям договора карательный характер оправдывается его це-
лями1.

Заранее оцененные убытки подлежат взысканию в 
том размере, который был определен сторонами в догово-
ре, независимо от того, оказался ли размер причиненно-
го ущерба значительно больше или меньше оговоренной 
суммы. В связи с этим в литературе выделяют и «недо-
оцененные убытки», которые, являясь разновидностью 
заранее оцененных убытков, определены сторонами в 
меньшем размере, чем предполагаемое правонарушение, 
совершенное одной из сторон. Характерной чертой «не-
дооцененных убытков» является ограничение размера от-
ветственности нарушителя и данное условие в договоре, 
предусмотренное сторонами будет являться действитель-
ным и признано судом к принудительному исполнению2. 

В науке выделяют несколько основных целей заранее 
оцененных убытков, а именно следующие:

– возможность для сторон взыскания убытков без не-
обходимости доказывания размера причиненного ущер-
ба;

– уменьшение риска недокомпенсации убытков;
– ограничение размера убытков, которые может взы-

скать кредитор конкретной суммой;
– гарантия кредитору об исполнении договорного 

обязательства. 
Помимо использования заранее оцененных убытков 

в Англии, практика их применения достаточно широка и 
в Соединенных штатах Америки. 

Можно выделить три основные черты заранее оце-
ненных убытков в праве США:

– размер заранее оцененных убытков должен при-
мерно соответствовать размеру реальных убытков, кото-
рые может понести сторона в случае правонарушения;

– размер заранее оцененных убытков считается раз-
умным на момент заключения договора или же на мо-
мент его нарушения; 

– контрагент, в пользу которого взыскиваются зара-
нее оцененные убытки, в ходе судебного разбирательства 
должен доказать неопределенность убытков и наличие 
сложностей при их доказывании. 

Условие в договоре о заранее оцененных убытков ши-
роко используется в США в силу поощрения принципа 
свободы договора, а именно то, что никто не вправе за-
претить сторонам заранее определить размер убытков в 
случае нарушения договорных обязательств нарушите-
лем, который, итак, будет обязан выплатить убытки в ука-
занных случаях. Если же реальный ущерб сильно меньше 
заранее оговоренной суммы, то это оправдывается ри-
ском, который стороны несут при заключении договора 
и ошибкой сторон, так как оговоренная сумма убытков не 
оказалось верной. 

Институт заранее оцененных убытков нашел свое 
применение и в странах континентальной Европы, а 
именно во Франции и Германии. 

1 Литаренко Н. В. Изменение подхода к неустойке в Англии // Акту-
альные проблемы российского права. – 2016. – № 11. – С. 214-222.

2 Tullett Prebon Group Ltd v El-Hajjali [2008] EWHC 1924 (QB), 
[2008] I.R.L.R. 760.

Согласно гражданскому кодексу Франции (далее - 
ФГК), а именно ст. 11523, если в договоре сторонами пред-
усмотрена определенная сумма убытков за ненадлежащее 
исполнение договорного обязательства, то, сторона полу-
чает оговоренную договором сумму, больше или меньше 
сторона не сможет получить. Однако, суд вправе обнулить 
такое соглашение о возмещении убытков и увеличить или 
уменьшить указанную сумму, если будет очевидна избы-
точность или ничтожности указанной суммы. 

Однако важно отметить, что в соответствии с ФГК, а 
именно со ст. 1229 неустойка характеризуется как сред-
ство компенсации убытков, возникших у кредитора из-за 
ненадлежащего исполнения или неисполнения обяза-
тельства должником. В науке во Франции неустойка явля-
ется способом договорного определения убытков и таким 
образом можно сделать соответствующий вывод, что ин-
ститут неустоичных платежей по законодательству Фран-
ции заменяет институт взыскания убытков. Еще одним 
подтверждением данного вывода является и тот факт, что 
неустойка может быть выражена только в денежной фор-
ме4. Кроме того, неустойка подлежит выплате кредитору 
только в случае, когда нарушившая сторона несет ответ-
ственность за нарушение или неисполнение договорного 
обязательства, при этом кредитору нет необходимости 
доказывать размер причиненного ущерба.

Таким образом, проанализировав положения Граж-
данского кодекса Франции можно отметить, что неустой-
ка выполняет роль заранее оцененных убытков. Суды по 
своему усмотрению могут снизить размер взыскиваемой 
суммы по договору и соответственно могут не руковод-
ствоваться суммой, установленной сторонами в договоре. 
Особенностью в судебной практике Франции можно вы-
делить и то, что в случае очевидного отсутствия у креди-
тора каких-либо убытков суд может значительно снизить 
размер неустойки и взыскать символичную сумм, напри-
мер, равную одному евро. 

Что касается законодательства Германии, то в гер-
манском гражданском праве отсутствует нормативное 
закрепление института заранее оцененных убытков. Про-
анализировав научную литературу, можно заметить, что 
ранее правоведами особых различий между неустойкой и 
заранее оцененными убытками не выделялось5. 

Так, в Германском гражданском уложении (далее - 
ГГУ)6 неустойка представляет собой денежную сумму, 
выплачиваемой кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договорного обязательства 
должником. Неустойка может быть снижена по заявле-
нию должника до разумного размера, если размер не-
устойки непропорционально велик. Кроме того, в соот-
ветствии со ст. 340 ГГУ, если наступили обстоятельства, 

3 Текст ФГК на английском языке в редакции от 17 мая 2013 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: goo.gl/0xVzTU (дата об-
ращения: 05.09.2021).

4 Гришин Д. А. Неустойка: теория, практика, законодательство. –  
М.: Статут, 2005. – С. 67.

5 Benjamin P. Penalties, Liquidated Damages and Penal Clauses in 
Commercial Contracts: A Comparative Study of English and Conti-
nental Law // The International and Comparative Law Quarterly. - 
Vol. 9. - № 4(Oct., 1960). - P. 617.

6 Текст ГГУ на английском языке в редакции от 1 октября 2013 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: goo.gl/JxNKcO (дата об-
ращения: 05.09.2021).
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предшествующие выплате неустойки и кредитору, также 
были причинены убытки, то неустойка идет в счет разме-
ра убытков, если же размер причиненных убытков выше 
неустойки, то кредитор моет взыскать данную разницу в 
свою пользу.

Рассмотрев ст. 340 ГГУ, можно также сделать вывод, 
что у кредитора исключается возможность требовать ис-
полнения обязательства в натуре, если взыскивается неу-
стойка, которая подлежит выплате в случае неисполнения 
договорного обязательства должником. Если же взыски-
вается неустойка за ненадлежащее исполнение обязатель-
ства, то у кредитора сохраняется права на предъявление 
иска к должнику о понуждении к исполнению.

Таким образом, неустойка в германском праве для 
кредитора является способом возмещения причиненный 
потерь без необходимости доказывания, а также неустой-
ка выполняет следующие основные функции: 

– карательную функцию, так как ставит задачу нака-
зания должника;

– стимулирующую функцию, так как путем стимули-
рования нарушителя с возможным устрашением проис-
ходит мотивация к исполнению договорного обязатель-
ства.

Как было выше указано институт заранее оцененных 
убытков законодательством Германии не урегулирован. 
При этом в норме ч. 5 ст. 309 ГГУ указано, что соглаше-
ние сторон о денежной выплате в качестве компенсации 
убытков одной из сторон в заключенном договоре на 
стандартных условиях будет считаться недействитель-
ным в следующих случаях: если установленная договором 
сумма выплаты превышает размер возможных убытков в 
обычных условиях; если соглашением одной из сторон за-
прещено доказывать избыточность установленной суммы, 
чем размер убытков, причиненных нарушением. Более в 
законодательстве Германии условий, позволяющих отне-
сти норму к заранее оцененным убыткам, не содержится, 
поэтому сторонам при заключении договора необходимо 
сформулировать данное условие так, чтобы судом оно не 
было отнесено к неустойке. Данная формулировка усло-
вия является существенным моментом, так как можно 
исключить возможность снижения подлежащих выпла-
те сумм, как в нормах о снижении неустойки. Однако, 
стороны должны учитывать, что явная несоразмерность 
заранее оцененных убытков по отношению к реальным 
убыткам может стать основанием для применения судом 
норм о добросовестности (ст. 242 ГГУ), о несправедливых 
договорных условиях (ст. 307 ГГУ), о противоречии усло-
вий договора добрым нравам (ст. 138 ГГУ).

Из вышесказанного можно сделать вывод, что по гер-
манскому законодательству условие о заранее оцененных 
убытках не урегулируется. Однако, отдельные нормы ГГУ 
позволяют разграничить неустойку и заранее оцененные 
убытки относительно карательной функции неустойки и 
норм о снижении неустойки, которые противоречат при-
роде заранее оцененных убытков и нивелируют предна-
значение рассматриваемого института.

Таким образом, подводя итоги сравнительно-право-
вого анализа заранее оцененных убытков в иностранном 
праве, можно сказать, что данный институт представля-
ют собой конкретную денежную сумму или порядок ее 

определения, которую одна сторона договора обязуется 
уплатить другой в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения ею отдельных условий договора в целях 
компенсации убытков от произошедшего нарушения. Ос-
новной целью включения условий о заранее оцененных 
убытках в договор, является упрощение взыскания убыт-
ков, которые можно было предвидеть и примерно оце-
нить на момент заключения договора. 
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Введение
По мере того, как срочность борьбы с изменением кли-

мата возрастает, правительства выделяют все больше государ-
ственных ресурсов на амбициозные проекты, направленные 
на преобразование их экономики в углеродно-нейтральную. 
Стоимость этих планов непрерывно увеличивается, привле-
кая инвесторов, ищущих новые предприятия для вложения 
средств. Этот аппетит инвесторов породил зеленые облига-
ции - финансовые инструменты, специально предназна-
ченные для сбора денег на климатические и экологиче-
ские проекты1. Это облигации с фиксированным доходом, 
что означает, что инвестор, который покупает долг, получает 
процентные платежи по стабильному и предсказуемому гра-
фику. Зеленые облигации поддерживаются кредитным рей-
тингом компании или организации, которая их выпускает и 
обычно сопровождаются налоговыми льготами для повыше-
ния их коммерческой привлекательности2.

В 2020 году выпуск зеленых облигаций во всем мире 
продолжал расти, поскольку все больше и больше стран по 
всему миру становятся привержены идее климатической 
нейтральности. Еще в 2014 году зеленые облигации, выпу-
щенные во всем мире, стоили $36,8 млрд (31,1 млрд евро). 
Шесть лет спустя, в 2020 году, рынок достиг $290,1 млрд (€245 
млрд). Даже разрушительное воздействие пандемии не по-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-011-00270 «а».

1 Euronews (2021). Green bonds: Can the EU really become the 
world’s largest issuer of climate-conscious fi nance? // Euronews. 
– 13.09.2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.euronews.com/2021/09/13/green-bonds-can-the-eu-really-
become-the-world-s-largest-issuer-of-climate-conscious-fi nan (дата 
обращения: 15.09.2021).

2 Фролова Е.Е. Зеленые облигации в странах Северной Европы: 
особенности развития и правового регулирования // Журнал 
Белорусского государственного университета. Право. - Минск, 
2020. - № 2. - С. 43-48.

влияло на всплеск: по данным международной организации 
«Climate Bonds Initiative» 2021 год закончится с более чем 450 
млрд долл. (380 млрд евро), привлеченными для климатиче-
ских проектов. 

На 2023 год прогноз по выпуску зеленых облигаций 
составляет 1 трлн долл.3

Страны Европейского Союза - Германия, Франция, Ни-
дерланды, Швеция и Испания входят в топ-10 эмитентов зе-
леных облигаций. В 2020 году эти пять стран выпустили 120 
млрд долл. в виде зеленых облигаций, что составляет более 
40% от общемирового объема. Между тем США и Китай 
выпустили $52,1 млрд и $22,4 млрд соответственно. Другие 
страны ЕС - Италия, Финляндия, Португалия, Дания, Вен-
грия, Австрия, Люксембург, Бельгия, Ирландия, Греция и 
Литва – также уже привлекли денежные средства для своих 
национальных проектов с использованием зеленых облига-
ций, хотя и в гораздо меньшей степени, чем топ-5 стран ЕС. 
В 2021 году - Латвия, Польша и Словакия - присоединились 
к процветающим рынкам зеленых облигаций. За пределами 
Европейского Союза – Россия, Норвегия, Великобритания, 
Швейцария и Исландия также делают значительные успехи.

Командное присутствие Европы сделало евро ведущей 
валютой для выпуска зеленых облигаций: из 290 млрд долл. 
транзакций, зарегистрированных в 2020 году по всему миру, 
139 млрд долл. были проведены в евро - почти 50% от обще-
мирового объема. Основным индивидуальным эмитентом в 
настоящее время является Республика Франция, за ней сле-

3 J ones L. (2021). 2021 Green Forecast Updated to Half a Trillion – 
Latest H1 Figures Signal New Surge in Global Green, Social & Sus-
tainability Investment // Climate Bonds Initiative. - Aug 31. - 2021. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.climate-
bonds.net/2021/08/climate-bonds-updates-2021-green-forecast-
half-trillion-latest-h1-fi gures-signal-new-surge (дата обращения: 
15.09.2021).
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дуют американская компания «Fannie Mae» и Федеративная 
Республика Германия4.

Правовое регулирование выпуска зеленых облига-
ций в ЕС

В долгосрочной перспективе ЕС планирует установить 
добровольный «золотой стандарт» для зеленых облигаций, 
чтобы гарантировать, что они не попадают в так называе-
мый «зеленый камуфляж», распространенную вводящую в 
заблуждение практику, которая рекламирует продукты и 
услуги как экологически чистые, когда на самом деле это не 
так. Проект Регламента о Европейском стандарте зеленых об-
лигаций (European Green Bond Standard - EUGBS)5 был опу-
бликован Комиссией ЕС 6 июля 2021 года6.

Регулирование, лежащее в основе этого «золотого стан-
дарта», в настоящее время находится на стадии переговоров 
и не будет применяться, когда Комиссия ЕС выйдет на рынок 
зеленых облигаций в октябре 2021 года7. Европейский комис-
сар по бюджету Йоханнес Хан пояснил, что первые зеленые 
облигации ЕС будут стараться максимально соответствовать 
строгим условиям регулирования. Исполнительная власть 
ЕС будет публиковать публичные отчеты о распределении и 
влиянии своих зеленых облигаций.

Чтобы предотвратить «зеленый камуфляж» Комиссия 
ЕС создала технический свод правил - таксономию ЕС (EU 
taxonomy)8 - чтобы помочь правительствам и инвесторам 
определить, какие проекты соблюдают Парижское соглаше-
ние, а какие нарушают его. Таксономия ЕС делит инвести-
ции на две основные категории: 1) «устойчивые», такие как 
водород, солнечная энергия и биоэнергия, и 2) те, которые 
наносят «значительный вред» окружающей среде, такие как 
каменный уголь, антрациты и бурый уголь. Критерии Таксо-
номии ЕС охватывают сектора, на которые приходится почти 
80 % прямых выбросов парниковых газов в Европе. Но в Так-
сономии ЕС отсутствуют два источника энергии - при-
родный газ и атомная энергия.

По мнению экспертов ЕС, включение атомной энергии 
в экологическую таксономию ЕС является «наиболее вероят-
ным» результатом с учетом научных докладов, представлен-
ных в Европейскую Комиссию весной и летом 2021 года. Но 
окончательного решения еще не принято. Является ли атом-
ная электроэнергия источником зеленой энергии или она 

4 Euronews (2021). Green bonds: Can the EU really become the 
world’s largest issuer of climate-conscious finance? // Euronews. 
– 13.09.2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.euronews.com/2021/09/13/green-bonds-can-the-eu-really-
become-the-world-s-largest-issuer-of-climate-conscious-finan (дата 
обращения: 15.09.2021).

5 Proposal for a Regulationof the European Parliament and of the 
Council on European green bonds. COM/2021/391 final // EUR-Lex. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0391 (дата обра-
щения: 27.08.2021).

6 Lehmann A. (2021). The EU green bond standard: sensible imple-
mentation could define a new asset class // Bruegel Blog. - 12 July 
2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
bruegel.org/2021/07/the-eu-green-bond-standard-sensible-im-
plementation-could-define-a-new-asset-class/ (дата обращения: 
08.09.2021).

7 Euronews (2021). Green bonds: Can the EU really become the 
world’s largest issuer of climate-conscious finance? // Euronews. 
– 13.09.2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.euronews.com/2021/09/13/green-bonds-can-the-eu-really-
become-the-world-s-largest-issuer-of-climate-conscious-finan (дата 
обращения: 15.09.2021).

8 Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the 
Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to 
facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 
2019/2088 (Text with EEA relevance) PE/20/2020/INIT// EUR-
Lex. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.europa.
eu/eli/reg/2020/852/oj (дата обращения: 29.09.2021).

наносит «значительный вред» окружающей среде? Эти, ка-
залось бы, простые дебаты, которые разделяли европейских 
политиков в течение последних двух лет, вот-вот достигнут 
своего апогея с решением, ожидаемым в ближайшие меся-
цы9.

В апреле 2021 года Комиссия ЕС отложила решение 
о включении в Таксономию ЕС газа и атомной энергии из-
за глубоких разногласий между странами ЕС10. Хотя атомная 
энергия не производит выбросов парниковых газов, ее отхо-
ды считаются экологически вредными. Выработка электро-
энергии с атомных станций в ЕС снизилась за последнее 
десятилетие, но по-прежнему составляла 26,4 % в 2019 году. 
Исключение как газа, так и атомной энергии подверглось 
резкой критике со стороны «зеленых компаний», которые 
в течение многих лет проводили кампанию по поэтапному 
отказу от этих двух источников энергии. Так, Гринпис ЕС 
использовал фотографию массивного пожара, вызванного 
утечкой в подводной газовой трубе в Мексиканском заливе, 
чтобы выступить против включения газа в таксономию ЕС11.

30 июня 2021 года группа из пяти правительств (Ав-
стрия, Дания, Германия, Люксембург и Испания) на-
правила письмо в Комиссию ЕС, утверждая, что атомная 
энергия должна быть исключена из таксономии ЕС, потому 
что она несовместима с принципом «не наносим значитель-
ного вреда»12. «Мы обеспокоены тем, что включение ядерной 
энергии в таксономию навсегда повредит ее целостности, 
авторитету и, следовательно, ее полезности», было подчер-
кнуто в письме, подписанном министром окружающей сре-
ды Германии Свеньей Шульце и четырьмя ее коллегами из 
других государств-членов ЕС. В письме также указывалось 
на «недостатки» в докладе Объединенного исследовательско-
го центра Европейской комиссии (JRC), опубликованном 2 
апреля 2021 года13, в котором сделан вывод о том, что атомная 
энергия безопасна. 

В письме утверждалось, что оценка Европейской Комис-
сией безопасности атомных энергетических установок явля-
ется ошибочной. «Мы были смущены, узнав, что, по мнению 
Объединенного исследовательского центра (JRC), нет ника-
ких признаков того, что технология высокого риска, которая 
является атомной энергией, наносит больший ущерб здоро-
вью человека и окружающей среде, чем другие формы про-

9 Simon F. (2021). À l’approche des élections allemandes, l’UEtarde 
à reconnaître le nucléairecommeune « énergieverte »// EURACTIV. 
- 10.09.2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/a-lapproche-des-
elections-allemandes-lue-tarde-a-reconnaitre-le-nucleaire-comme-
une-%E2%80%89energie-verte%E2%80%89/ (дата обращения: 
10.09.2021).

10 Brussels delays decision on making natural gas and nuclear energy a 
green investment// Euronews. 21/04/2021. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.euronews.com/2021/04/21/brus-
sels-delays-decision-on-making-natural-gas-and-nuclear-energy-a-
green-investment (дата обращения: 15.09.2021).

11 HosletO. (2021) EU unveils ‘gold standard’ sustainable finance strat-
egy to cut greenhouse gas emissions // Euronews. – 07.07.2021. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.euronews.
com/green/2021/07/06/brussels-unveils-gold-standard-bond-to-
boost-private-investment-in-green-transition (дата обращения: 
27.08.2021).

12  Simon F. (2021). Germany leads call to keep nuclear out of EU green 
finance taxonomy // EURACTIV. - 02.07.2021. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.euractiv.com/section/energy-
environment/news/germany-leads-call-to-keep-nuclear-out-of-eu-
green-finance-taxonomy/ (дата обращения: 10.09.2021).

13 Technical assessment of nuclear energy with respect to the ‘do no 
significant harm’ criteria of Regulation (EU) 2020/852 (‘Taxonomy 
Regulation’) // European Atomic Energy Community.[Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/info/sites/
default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/
documents/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en.pdf 
(дата обращения: 15.09.2021).
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изводства энергии, такие как энергия ветра и солнца», - напи-
сали министры пяти стран. Кроме того, в письме говорилось, 
что в Докладе JRC также «игнорируется подход жизненного 
цикла» (disregardsthelife-cycleapproach) к оценке экологиче-
ского риска, когда речь идет о геологическом хранении ядер-
ных отходов. «После более чем 60 лет использования атомной 
энергии ни один топливный элемент не был окончательно 
утилизирован нигде в мире», — отмечалось в письме, -«в на-
стоящее время «нет опыта работы с глубокими геологически-
ми хранилищами для высокоактивных отходов»».

Министры пяти стран предупредили, что включение 
ядерной энергии в Таксономию ЕС навсегда повредит 
ее целостности, авторитету и, следовательно, ее полез-
ности. «Многие вкладчики и инвесторы потеряли бы веру в 
финансовые продукты, продаваемые как «устойчивые», если 
бы им пришлось опасаться, что, покупая эти продукты, они 
будут финансировать деятельность в области атомной энер-
гетики», — говорилось в письме14.

В число подписавших письмо от 30 июня 2021 года вхо-
дят: Свенья Шульце (Германия), Леонора Гевесслер (Австрия), 
Дан Йоргенсен и Симон Коллеруп (Дания), Кароль Ришбург 
(Люксембург), Тереза Рибера Родригес и Надя Кальвиньо 
Сантамария (Испания).

Однако выводы Объединенного исследовательского цен-
та Комиссии ЕС были поддержаны двумя другими органами 
ЕС: «Группой экспертов по статье 31 Евратома» и «Научным 
комитетом по рискам в области здравоохранения, окружаю-
щей среды и возникающим рискам» (SCHEER). Выводы этих 
организаций были следующими: атомная энергия являет-
ся безопасным, низкоуглеродным источником энергии, 
сопоставимым с ветровой и гидроэнергетикой, и как 
таковая может извлечь выгоду из ярлыка «зеленых инвести-
ций» в соответствии с зеленой финансовой Таксономией ЕС.

С другой стороны, главы государств и правительств 
семи европейских стран, включая Францию, защищали 
роль атомной энергии в Европе в письме в Комиссию ЕС, 
опубликованном 19 марта 2021 года. Это «настоятельный 
призыв обеспечить равные условия для ядерной энергети-
ки в ЕС, не исключая ее из политики и выгод в области кли-
мата и энергетики», - говорилось в тексте, размещенном на 
веб-сайте правительства Польши15. Письмо на английском 
языке было подписано президентом Франции Эммануэлем 
Макроном и премьер-министрами Венгрии, Польши, Че-
хии, Румынии, Словакии и Словении. Подписавшие пись-
мо просили Комиссию ЕС, чтобы «европейская политика 
в области энергетики и климата поддерживала все пути к 
климатической нейтральности в соответствии с принципом 
технологической нейтральности». Они также подчеркивали 
«существенный вклад атомной энергии в борьбу с изменени-
ем климата» и рассматривали атомную энергию как средство 
поддержки развития возобновляемых источников энергии и 
водорода, не забывая при этом о созданных рабочих местах. 
Например, Франция использует более 70 % атомной энергии 
для производства своей электроэнергии, и эта цифра может 
снизиться до 50 % к 2035 году. 

В апреле 2021 года министр экономики Бруно Ле Мэр 
заявил, что «Франция будет бороться за то, чтобы атомная 
энергетика считалась источником без-углеродной энергии в 
Европе. Я не хочу, чтобы были какие-либо сомнения по это-

14 Simon F. (2021). Germany leads call to keep nuclear out of EU green 
finance taxonomy // EURACTIV. - 02.07.2021. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.euractiv.com/section/energy-
environment/news/germany-leads-call-to-keep-nuclear-out-of-eu-
green-finance-taxonomy/ (дата обращения: 10.09.2021).

15 UE: sept pays dont la France défendent la place du nucléaire // Le 
Figaro avec AFP. - 25.03.2021. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.lefigaro.fr/flash-eco/ue-sept-pays-dont-la-
france-defendent-la-place-du-nucleaire-20210325 (дата обраще-
ния: 15.09.2021). 

му поводу. Мы будем вести эту борьбу с максимальной ре-
шимостью. Нам нужна атомная энергетика, чтобы преуспеть 
в экологическом переходе. Нам нужна атомная энергетика, 
чтобы иметь недорогую без-углеродную электроэнергию»16.

Отметим, что в России подход к таксономии зеленых 
проектов базируется на системе, разработанной ВЭБ.РФ и 
одобренной Минэкономразвития. Как и в Евросоюзе, это 
стандарт, который позволяет классифицировать проекты и 
финансовые инструменты по целям устойчивого развития17. 
В таксономии ВЭБ.РФ зеленый проект должен удовлетворять 
ряду критериев. Например, требуется либо попадать в клас-
сификацию нескольких целей устойчивого развития ООН, 
таких как «Доступная и чистая энергия», «Чистая вода и са-
нитария», «Рациональное использование экосистем суши», 
«Срочные меры по борьбе с изменением климата», «Инду-
стриализация, инновация, инфраструктура» и т. д.18 В кон-
це мая 2021 года Минэкономразвития подготовило проект 
постановления правительства, которым утверждается пакет 
базовых документов для запуска в России проектов устойчи-
вого развития и инструментов их финансирования. Самым 
важным в этом пакете являются критерии отнесения тех 
или иных проектов к категории зеленых. Примечательно, 
что речь здесь идет не только о само собой разумеющихся 
возобновляемой энергетике, переработке отходов или заме-
не бензинового транспорта на электрический или водород-
ный. Так, зеленой без всяких оговорок считается атомная 
энергетика. А вот для электростанций на природном газе 
предусмотрено ограничение – энергетика будет считаться 
зеленой, только если при производстве электроэнергии уро-
вень выбросов углекислоты в атмосферу окажется 100 г/кВт 
ч.19

Выводы
Необходимо особо подчеркнуть, что «Регламент ЕС о 

таксономии» 2020 года, система, которая классифицирует 
экономическую деятельность как экологически устойчивую, 
чтобы помочь ЕС в достижении целей «Зеленой сделки» 2019 
года, превратился в сложную и политически напряжен-
ную структуру несмотря на то, что Таксономия ЕС должна 
была стать научно обоснованным подходом к смягчению по-
следствий изменения климата20.

Наибольшие разногласия связаны с вопросом о том, 
следует ли включать атомную энергию и природный газ 
в Таксономию и, таким образом, классифицировать их как 
устойчивые. Что касается конкретно атомной энергетики, то 

16 Simon F. (2021). À l’approche des élections allemandes, l’UEtarde à 
reconnaître le nucléairecommeune « énergieverte » // EURACTIV. 
- 10.09.2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/a-lapproche-des-
elections-allemandes-lue-tarde-a-reconnaitre-le-nucleaire-comme-
une-%E2%80%89energie-verte%E2%80%89/ (дата обращения: 
10.09.2021).

17 Ермакова Е.П. Национальный стандарт зеленых финансов в Рос-
сии 2020 г. — прорыв в сфере нормативного регулирования «зе-
леного» финансирования? // RUDN JournalofLaw. - 2021. - Т. 25. 
- № 2. - С. 562-581. DOI: 10.22363/2313-2337-2021-25-2-562-581. 

18 Иванов В. (2021). Деньги в зеленых тонах // Ведомости. - 02 сен-
тября 2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.vedomosti.ru/ecology/articles/2021/09/02/884778-dengi-
zelenih-tonah (дата обращения: 10.09.2021).

19 Маврина Л. (2021). Минэк подготовил пакет ключевых докумен-
тов для зеленого финансирования // Ведомости. 20 мая 2021. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vedomosti.
ru/economics/articles/2021/05/19/870485-minek-paket (дата об-
ращения: 10.09.2021).

20 Teplinsky E. et al (2021). Is science (and not politics) finally driving 
the EU Taxonomy? // World Nuclear Association. - 06 May 2021. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://world-nuclear-
news.org/Articles/Viewpoint-Is-science-and-not-politics-finally-driv 
(дата обращения: 15.09.2021).
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в то время, как некоторые члены ЕС рассматривают атомную 
энергию как ключевой инструмент для решения своих задач 
по декарбонизации, другие по-прежнему выступают про-
тив предоставления атомной энергии зеленой маркировки 
по общим политическим соображениям, ссылаясь на оза-
боченность по поводу утилизации использованного атомно-
го топлива. В последние годы ЕС раскололся на два лагеря: 
про-ядерные страны, такие как Франция, Венгрия, Польша, 
Чехия, Румыния, Словакия и Словения, вступили в схватку с 
анти-ядерными Австрией, Данией, Германией, Люксембур-
гом и Испанией.

Неспособность Комиссии ЕС дать окончательный от-
вет на вопрос об общей устойчивости атомной и газовой 
энергетики вызвала много споров среди членов ЕС. Если бы 
атомная и газовая энергия были признаны причиняющи-
ми «значительный вред» окружающей среде в соответствии 
с директивами ЕС, пособия на государственную поддержку 
атомных и газовых электростанций, вероятно, резко упали 
бы в соответствии с правилами финансирования ЕС, и миро-
вая атомная и газовая промышленность серьезно пострадали 
бы.
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ЕВРОПЕЙСКОЕПРАВОЕВРОПЕЙСКОЕПРАВОЕВРОПЕЙСКОЕПРАВО

Чугунов Д. К.  

Уцумиев М. М.  

Нормативная база
В соответствии со статьей 260 Договора о функцио-

нировании Европейского союза (далее – ДФЕС) к государ-
ствам-членам Европейского союза (далее – ЕС), которые не 
исполнили решение Суда ЕС (далее – Суд) своевременно и в 
полном объеме, могут быть применены штрафные санкции. 

Пункт 2 статьи 260 ДФЕС предусматривает, что, если, 
по мнению Европейской комиссии (далее – Комиссия), 
государство-член ЕС не приняло мер для исполнения реше-
ния Суда, она имеет право, после уведомления соответству-
ющего государства с предложением предоставить объясне-
ния, обратиться в Суд с требованием о взыскании штрафных 
санкций в фиксированном размере или в виде пени. В случае 
установления факта нарушения Суд вправе возложить на это 
государство обязанность по соответствующей выплате.

Пунктом 3 статьи 260 ДФЕС, появившимся благодаря 
Лиссабонскому договору, предусмотрена аналогичная санк-

ционная мера в случаях, 
когда Комиссией иниции-
ровано в Суде дело на ос-
новании статьи 258 ДФЕС 
в связи с неисполнением 
государством-членом ЕС 
обязательств по уведомле-
нию о мерах по имплементации директивы. В случае нару-
шения Суд может наложить штраф, но (в отличие от условий 
пункта 2 статьи 260 ДФЕС) лишь в размере, не превышающем 
суммы, указанной Комиссией. При этом, обязательство по 
выплате вступает в силу с даты, установленной Судом в своем 
решении.

В рамках дела по заявлению Комиссии против ФРГ № С 
718/18 в случае, если Комиссия решит потребовать выплату 
штрафа за неисполнение Германией решения Суда, она бу-
дет руководствоваться пунктом 2 статьи 260 ДФЕС.

Зотина П. Е.
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Практика определения наличия оснований и размера 
штрафных санкций

Комиссия нередко пользуется своим правом требования 
выплаты средств государствами-членами ЕС в соответствии 
со статьей 260 ДФЕС. При этом, если на основании статьи 
260 (2) ДФЕС судебная практика сформирована, то статья 260 
(3) ДФЕС была поддержана Судом лишь единожды – в 2019 
году1.

Например, 7 сентября 2021 года на основании статьи 260 
(2) ДФЕС Комиссия направила официальное уведомление 
в адрес Польши: которая, по мнению Комиссии, не приня-
ла необходимые меры для исполнения решения Суда от 15 
июля 2021 года, установившего, что Польский закон о дис-
циплинарном режиме для судей несовместим с правом ЕС2. 
Соответственно, если Комиссия сочтет, что польский ответ 
на уведомление неудовлетворителен, в качестве следующего 
шага Комиссия может передать дело в Суд и потребовать вы-
платы штрафа. 

Точно определить сроки в делах, рассматриваемых на 
основании статьи 260 ДФЕС, не представляется возможным. 
Право ЕС, в частности статья 260 (1) ДФЕС, не устанавливает 
сроки принятия мер для исполнения решений Суда. Комис-
сия должна оставить достаточно времени, чтобы государство-
член ЕС завершило процесс принятия мер, направленных на 
исполнения решения, прежде чем направлять официальный 
запрос с требованием представить материалы о статусе ис-
полнения решения Суда – в противном случае существует 
риск того, что данный судебный орган отклонит ее последу-
ющие действия3. Представляется, что в вышеуказанном деле 
с участием Польши Комиссия «вскоре» инициировала до-
судебную процедуру для целей политического давления на 
государство ввиду несогласованности его национальной по-
литики с европейскими правовыми нормами.

Как правило, в случае инициирования Комиссией на-
ложения штрафных санкций в соответствии со статьей 260 
(2) ДФЕС сроки всей процедуры (от направления Комиссией 
запроса в адрес государства с требованием представить ма-
териалы до вынесения решения Суда о взыскании/об отказе 
взыскания штрафа) составляют 8-18 месяцев4.

При рассмотрении вероятности выплаты штрафа важно 
ответить на вопрос, является ли правонарушение продолжа-
ющимся. Если оно прекратилось до того, как Суд вынесет ре-
шение, по определению нет необходимости требовать при-
нятия каких-либо мер, соответственно, штрафные санкции 
не должны налагаться5. 

Согласно позиции Генерального адвоката Мазака, вы-
плата не назначается автоматически во всех случаях, когда 
обнаружено неисполнение обязательств в соответствии со 
статьей 260 ДФЕС. Суд самостоятельно определяет целесоо-
бразность и, если это необходимо, размер штрафа (несмотря 
на то, что, согласно рассматриваемой статье ДФЕС, опреде-
ление размера находится в компетенции Комиссии), а также 
срок, в течение которого он выплачивается6: Суд действует на 
основании своей дискреции, а также принимает во внимание 
документы7 и мнение Комиссии, которая со своей стороны 
также единообразно устанавливает размер финансовой санк-
ции в отношении дел на основании статьи 260 ДФЕС.

1 Дело 543/17, Комиссия против Бельгии.
2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/en/ip_21_4587.
3 Сообщение Комиссии 2005/1658, пункт 22.
4 Putting EU law into practice: The European Commission’s oversight re-

sponsibilities under Article 17(1) of the Treaty on European Union, p. 29.
5 Мнение генерального адвоката Мишо в деле С-278/01, Комиссия 

против Испании, пункт 77.
6 Дело С-533/11, Комиссия против Бельгии.
7 Речь идет о Сообщении Комиссии 2011/C 12/01, пункте 23, а так-

же Сообщении Комиссии SEC 2005/1658, пунктах 14-18.

Следует отметить, что на практике Комиссия может тре-
бовать совокупного наказания в виде и штрафа, и пени8, од-
нако нельзя утверждать, что Суд, несмотря на свои властные 
полномочия, сформировал подобный прецедент.

Кроме того, по мнению Генерального адвоката Гилхой-
да, Суд имеет возможность предоставить государству допол-
нительное время для устранения нарушений при вынесении 
решения о размере и сроках штрафных выплат. Однако на 
практике Суд все же обязывает выплатить штрафы с момента 
вынесения решения о нарушении права ЕС9.

При расчете суммы штрафа учитывается продолжи-
тельность нарушения с даты вынесения первого решения 
до даты, когда Комиссия передает дело в Суд с требовани-
ем выплаты штрафа10. Вместе с этим, размер штрафа может 
варьироваться в зависимости от того, насколько государство 
продвинулось в устранении нарушений и/или его послед-
ствий.11 По своей сути такой механизм защищает от злоупо-
треблений со стороны Комиссии и подразумевает сохране-
ние принципа пропорциональности.

Заключение
Принимая во внимание все вышеуказанное, представля-

ется маловероятным, что в ближайшем будущем Комиссия 
инициирует процедуру наложения штрафных санкциях в 
отношении Германии в связи с решением по делу № С 718/18, 
прежде всего, ввиду политических изменений в государстве, 
предстоящих выборов и формирования нового состава пар-
ламента и правительства. Вместе с тем, если по истечении 
продолжительного периода времени Германия не предпри-
мет конкретных шагов, направленных на исполнение реше-
ния Суда по делу № С 718/18, вероятность инициирования 
Комиссией указанной процедуры будет возрастать.  
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органов корпорации в разных странах (регионах) существенно различаются. В статье 
рассмотрены правовой статус наблюдательного совета в структуре корпоративного 
управления Китая, а также его цель, функция и особенности. Анализируется практика 
применения данного механизма в Китае. Приведены важные примеры китайских судебных 
решений  о реализации права проверки нетипичных ситуаций наблюдательным советом. 
Для дальнейшего развития данного названного механизма подробно рассмотрены его 
текущие недостатки и причины в Китае. На основании исследования автор выдвигает 
предложения по оптимизации правового регулирования корпоративного управления в 
российском законодательстве. 

Ключевые слова: Китай, наблюдательный совет, корпоративное управление, 
эффективность, законодательство, практика.

YANGTianfang
postgraduate student of the Law Faculty of the M. V. Lomonosov Moscow State University

SUPERVISORYBOARDMECHANISMINCHINA:ASTUDYONEFFECTIVENESSOFLEGISLATIONANDPRACTICE

The results of legal regulation on the creation of special supervisory organs of a corporation in different countries (regions) 
differ significantly. The article examines the legal status of the supervisory board in the structure of corporate governance in 
China, as well as its purpose, function and features. The practice of using this mechanism in China is analyzed. Important 
examples of Chinese court decisions on the exercise of the right of checking atypical situations by the supervisory board are 
given. For the further development of this named mechanism, its current shortcomings in China is considered in detail. Based 
on the research, the author puts forward proposals for optimizing the legal regulation of corporate governance in Russian 
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Ян Т.

Эффективная реализация контрольных механизмов 
играет жизненно важную роль в корпоративном управлении. 

Результаты правого регулирования по созданию специ-
альных контролирующих органов в разных странах (регио-
нах) существенно различаются. В компании с ограниченной 
ответственностью стран континентального права  наблюда-
тельный совет1 обычно является факультативным органом. К 
тому же в компании может быть от одного до нескольких на-
блюдателей. Помимо этого, подобные органы могут и вовсе 
не создаваться. А для компаний с определенным размером 
капитала и определенным количеством работников создание 
наблюдательного совета обязательно. 

В соответствии с китайским законодательством в компа-
нии создаются (общее) собрание участников/акционеров, со-

* Исследование осуществлено при поддержке Государственного 
комитета КНР по управлению фондом для обучения за границей 
(CSC) в целях обучения в МГУ (аспирантура).

1 Supervisory Board, Aufsichtsrat. В корпоративном законодатель-
стве разных стран существуют разные формулировку названии 
для специального контролирующего органа. Следующее 
называется наблюдательным советом в соответствии со стандар-
ту континентальной правовой системы.

вет директоров и наблюдательный совет. Совет директоров и 
наблюдательный совет, не имея отношений подчинения, на-
ходятся на одном уровне. Наблюдательный совет (наблюда-
тель) контролирует хозяйственную деятельность и управ-
ление компанией. В отличие от члена совета директоров, в 
случаях, когда имеется большое число наблюдателей, они все 
еще могут осуществлять свои полномочия самостоятель-
но (единолично). Кроме того, совет директоров не влияет на 
наблюдательный совет и препятствует осуществлению 
последними контрольных полномочий.2 Наблюдатель изби-
рается (общим) собранием участников (акционеров). Реше-
ния о выборах не принимаются кумулятивным голосованием. 
Механизм наблюдательного совета (наблюдателя) китайских 
компаний, в основном следует модели континентальной пра-
вовой системы. Структура китайского наблюдательного сове-
та в части механизма участия представителей акционеров и 
работников позаимствована у германского права.

2 施天涛. 公司法论. 北京.: 法律出版社, 2018. 第372页2Ті.
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В соответствии со ст. 51 Закона КНР «О компаниях»3 при 
создании4 наблюдательного совета, представители участни-
ков и в соответствующей пропорции представители работ-
ников5 должны избираться демократическим способом.  В 
наблюдательном совете создается должность председателя, 
которая избирается большинством голосов членов наблюда-
тельного совета.6 Члены совета директоров, будучи руково-
дителями высшего звена, не могут быть по совместительству 
членами наблюдательного совета. Согласно ст. 55 и 119 За-
седания наблюдательного совета компании с ограниченной 
ответственностью (далее – КОО) проводятся не менее одного 
раза в год. А заседания наблюдательного совета акционерной 
компании с ограниченной ответственностью (далее – АКОО) 
– не менее одного раза в полгода. Его члены вправе выдвигать 
предложения о проведении внеочередного заседания. Реше-
ния наблюдательного совета принимаются большинством 
голосов. Все решения по вопросам, обсуждаемым на заседа-
нии наблюдательного совета, вносятся в протокол заседания, 
который «скрепляется» подписями всех присутствующих на 
собрании членов наблюдательного совета.

Согласно положениям Закона КНР «О компаниях», 
основная функция наблюдательного совета заключается в 
контроле за советом директоров. В соответствии со ст. 151 на-
стоящего Закона он вправе контролировать финансы компа-
нии, вносить предложения о созыве внеочередного собрания 
участников (акционеров), вносить в собрание участников (ак-
ционеров) предложения, предъявлять иски к членам совета 
директоров, высшему руководству.

К тому же, члены наблюдательного совета (наблюда-
тель) вправе присутствовать на заседаниях совета директоров 
с правом совещательного голоса, задавать вопросы и вносить 
предложения по решениям совета директоров. В случае вы-
явления нетипичных ситуаций в деятельности компании, 
наблюдательный совет7вправе провести проверку; при не-
обходимости наблюдательный совет (наблюдатель) вправе 
привлекать для содействия в проведении проверки бухгал-
терскую фирму. Расходы на проведение проверок несет ком-
пания (ст. 53 Закона КНР «О компаниях»).

3 Закон КНР «О компаниях» (《中华人民共和国公司法》): принят 
Всекитайским собранием народных представителей 29. дек. 1993 
г. (в ред. от 26. окт. 2018 г.). [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.npc.gov.cn (дата обращения: 17.09.2021).

4 КОО создает наблюдательный совет, который должен состоять 
не менее чем из трех членов. КОО с небольшой численностью 
участников или небольшими масштабами деятельности может 
создать одну или две должности наблюдателя и не создавать на-
блюдательный совет (ст. 51 Закона КНР «О компаниях»).

5 Наблюдательный совет АКОО и КОО должен включать пред-
ставитель участников и в соответствующей пропорции предста-
вителей работников; количество представителей работников в 
наблюдательном совете должно быть не менее 1/3 от числа чле-
нов наблюдательного совета. Представитель работников в совете 
директоров и наблюдательном совете избирается общим собра-
нием работников, общим собранием представителей работников 
или другим демократическим способом (ст. 51, ст. 70 и ст. 117 ст. 
51 Закона КНР «О компаниях»).

6 Стоит отметить, что председатель наблюдательного совета созыва-
ет и руководит работой заседаний наблюдательного совета; если 
председатель наблюдательного совета не может выполнять или не 
выполняет возложенные на него обязанности, заседания наблюда-
тельного совета созываются и проводятся под руководством члена 
наблюдательного совета, избранным большинством членов наблю-
дательного совета (ст. 51 Закона КНР «О компаниях»).

7 В компаниях, в которых наблюдательный совет не создается – 
наблюдатель(-и).

Стоит отметить, что соответствующие органы кон-
троля и управления рынком и биржи также добились 
требований к наблюдательному совету. 

Будучи регулятором китайского рынка ценных бумаг, 
Контрольно-административный комитет КНР по ценным 
бумагам (КАКЦП) издал Основы корпоративного управ-
ления листинговыми компаниями (далее – ОКУлк) и ряд 
рекомендательных актов, чтобы обеспечить руководство к 
созданию листинговых компаний и поддержать высокие 
стандарты корпоративного управления. Некоторые из на-
званных актов связаны с наблюдательным советом. Напри-
мер, глава 4  ОКУлк определяет ответственность, состав и 
правила о порядке проведения заседания наблюдательного 
совета. В частности, ст. 64 предусматривает, что «члены на-
блюдательного совета должны иметь профессиональные зна-
ния или опыт работы в сфере права, бухгалтерского учета и 
т.д., чтобы независимо и эффективно контролировать членов 
совета директоров и высшее руководство, а также проверять 
финансы компании». ОКУлк еще гласит, что члены наблю-
дательного совета имеют право на информацию компании 
и обязанность сообщения об обнаруживаемом действии ли-
стинговой компании, которое нарушило законы, норматив-
ные акты или устав компании. Кроме того, ст. 8-12, 27 Правил 
об общем собрании акционеров листинговой компании (《
上市公司股东大会规则》)8, подробно описывает специальный 
порядок для созыва наблюдательным советом внеочередного 
собрания акционеров. проведения специального собрания 
акционеров. Глава 7 Руководящих рекомендаций к уставу 
листинговой компании (《上市公司章程指引》)9  содержит 
детальные положения о наблюдательном совете в уставе на-
званных компаний.

При этом, Типовые правила Шанхайской фондовой бир-
жи о ведении обсуждения наблюдательным советом листин-
говой компании (《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规

则》)10 и Руководящие рекомендации Шанхайской фондовой 
биржи к внутреннему контролю листинговой компании («
上海证券交易所上市公司内部控制指引》) специально предус-
матривают порядок ведения обсуждения наблюдательным 
советом листинговой компании и его роль во внутреннем 
контроле компании. Аналогичные положения также суще-
ствуют в правилах Шэньчжэньской фондовой биржи.

Примечательно, что выше названное право проверки не-
типичных ситуаций не является правом предъявления иска. 
Это было подтверждено и судебной практикой. Например, 
спор о нарушении права участников на получение информа-
ции КОО Guangzhou Liheng Clinical Nutrition11.

8 См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.csrc.
gov.cn/pub/zjhpublic/G00306201/201609/t20160930_304243.
htm (дата обращения: 17.09.2021).

9 Стоит отметить, Руководящие рекомендации к уставу листин-
говых компаний предусматривают основное рекомендованное 
содержание устава листинговых компаний. При условии со-
блюдения законов и нормативных правовых актов листинговая 
компания согласно конкретной ситуации добавить в свой устав 
другие положения, которые в Руководящих рекомендациях к 
уставу листинговых компаний отсутствуют. См.: [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/
zjh/201904/t20190417_354454.htm (дата обращения: 17.09.2021)

10 См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sse.com.
cn/lawandrules/sserules/listing/stock/c/c_20150912_3985854.
shtml (дата обращения: 17.09.2021).

11 См. Решение народного суда района Тяньхэ города Гуанчжоу. № 
2008 [Тяньхэ-2] Гражданское  окончательное 193 [参见：（2008）



47

ЯнТ.

Таким образом, можно заметить, что вышеупомянутое 
право – это не то же самое, что право предъявления иска о 
нарушении права на информацию, предусматриваемое ст. 
33 Закона КНР «О компаниях»12. 

Рассмотрим другое дело. При существовании конку-
рентного (схожего) направления деятельности у другой 
компании, связанной с наблюдателем КОО, данный наблю-
датель требовал проверок финансов компании, ссылаясь на 
наличие незаконной деятельности генерального директора 
компании. Наблюдатель подал иск, поскольку компания 
отказалась проводить проверку. Суд вынес решение в соот-
ветствии со ст. 34 Закона КНР «О компаниях» (действующая 
ст. 33), в результате которого ходатайство истца было откло-
нено.13  В данном случае суд фактически применил требова-
ния к разумной цели права участника на информацию для 
рассмотрения осуществления наблюдательным советом сво-
ей компетенции. По сути, право участника на реализацию 
своих интересов по аналогии применяется к праву органа 
контроля. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, 
что механизм наблюдательного совета (наблюдателя) в соот-
ветствии с китайским корпоративным законодательством во 
многих случаях не играет важной роли в контроле за финан-
сово-хозяйственной деятельностью совета директоров.

Стоит признать, что как отмечает Чжу Цзиньцин (朱锦

清), «китайский наблюдательный совет (наблюдатель) не всег-
да может реализовать свою фикцию контроля14». Китайские 
ученные не редко дают негативную оценку фактическому 
эффекту механизма наблюдательного совета (наблюдателя). 
Встречаются наиболее репрезентативные критики в отноше-
нии наблюдательного совета, такие как: «он существует толь-
ко на бумаге»15, «он самый неловкий орган»16, «некоторые 
компании превращают его в дом престарелых»17 и т.д. К тому 
же, эмпирические исследования доказали, что наблюдатель-
ный совет (наблюдатель) не может положительно реализо-
вывать свои функции18, в частности, не может осуществлять 
контроль за качеством бухгалтерского учета компании19. 

天河民二初字第193号民事判决书]; Решение народного суда средней 
степени города Гуанчжоу. № 2009 [Суй-2] Гражданское оконча-
тельное 241 [参见：（2009）穗中民二终字第241号民事判决书].

12 «Участник вправе требовать ознакомления с бухгалтерскими 
книгами (регистрами бухучета). Для ознакомления с бухгалтер-
скими книгами участник обязан предъявить требование в пись-
менной форме с пояснением цели ознакомления. Если у компа-
нии есть разумные основания полагать, что цель ознакомления 
с бухгалтерскими книгами носит необоснованный характер и 
может причинить вред законным интересам компании, компа-
ния вправе отказать участнику в ознакомлении с бухгалтерскими 
книгами и направить участнику письменный ответ с разъяснени-
ем причины отказа в течение 15 дней со дня предъявления тре-
бования. Отказ компании предоставить участнику возможность 
ознакомления с бухгалтерскими книгами может быть обжалован 
участником в народный суд» (второй абзац данной статьи).

13 Решение второго народного суда средней степени города Пекина. 
№ 2009 [Цзин-2] Гражданское  окончательное 12717 [参见：
（2009）京二中民字第12717号民事判决书].

14 朱锦清. 公司法 /上册.: 清华大学出版社, 2017年. 第291页.
15 李建伟. 公司法学.: 中国人民大学 出版社, 2011年. 第 331页.
16 Там же.
17 См. 常健, 饶常林. 完善我国公司监事会制度的法律思考 // 上海社

会科学院学术季刊. 2001年. 第 3期. 第 142页.
18 См. 袁萍, 刘士余, 高峰. 关于中国上市公 司董事会 、监事会与公司

业绩的研究 // 金融研究. 2006年. 第 6期 . 第 30页.
19 См. 薛祖云, 黄彤. 董事会 、监事会制度特征与会计信息质量 // 财

经理论与实践. 2004年. 第 4期. 第 88页.

Кроме того, на основании изученных прецедентов, можно 
сделать вывод о том, что в ситуации банкротства или лик-
видации компании вследствие ущерба интересов компании 
членом совета директоров или управляющим, наблюдатель-
ный совет (наблюдатель) практически не играет своей роли в 
предупреждении или защите20.

Основные причины, по которым механизм наблю-
дательного совета (наблюдатель) в Китае функциониру-
ет неэффективно, могут быть следующими:

1. По сравнению с Германией, наблюдательный совет 
(наблюдатель) в Китае не может назначать и смещать членов 
совета директоров и директоров. Поэтому право контроля у 
него не такое влиятельное. Чжао Цзунь на этот счет справед-
ливо писал: «Причина, по которой в Китае наблюдательный 
совет (наблюдатель) слабо функционирует, заключается в 
том, что законодательство не уполномочивает его в полной 
мере осуществлять контроль над членами совета директоров 
и директорами».21

2. Отношения между наблюдательными советом (на-
блюдателем) и независимыми директорами неясны. Некото-
рые ученые, однако считают, что «директоры с учетом своей 
независимости, могут играть свою роль как предварительно 
заранее, так и в процессе принятия решений советом дирек-
торов. Эти два механизма (наблюдательный совет и незави-
симый директор) могут быть скоординированы»22. Помимо 
всего прочего, существует проблема неясного распределе-
ния полномочий между наблюдательным советом и взятым 
из англо-саксонской правовым институтом – независимый 
директор23. К тому же, с профессиональной точки зрения, 
китайское законодательство не требует от члена наблюда-
тельного совета (наблюдателя) наличия каких-либо опреде-
ленных знаний, таких как юридические, бухгалтерские и т.д.

3. Под влиянием различных факторов статус наблюда-
тельного совета (наблюдателя) в китайской компании невы-
сок. Акции китайских компаний характеризируются концен-
трированностью. Это приводит к тому, что контролирующие 
акционеры и директоры могут оказывать сильное влияние 
на компанию. В большинстве китайских крупных компа-
ний чаще всего имеется доминирующее положение акций, 
которые принадлежат государству. Назначение членов со-
вета директоров и наблюдательного совета в значительной 
степени же зависит от мажоритарных акционеров. К тому 
же, наличие в компании организации партии также может 
затруднить ситуацию. Если член наблюдательного совета 
(наблюдателя) государственного предприятия занимает по-
ложение ниже, чем директор в партийной организации, его 
функция внутреннего контроля будет затруднена в эффек-
тивности реализации. Следует отметить, что в таких компа-
ниях должность председателя наблюдательного совета часто 
совмещается с председателем профсоюза, заместителем се-
кретаря партийного комитета или секретарем дисципли-
нарного комитета, вознаграждение которых определяется 

20 Jun Zhao. Comparative Study of US and German Corporate 
Governance: Suggestions on the Relationship between Independent 
Directors and the Supervisory Board of Listed Companies in China // 
18 Mich. St. U. Coil. L.J. Int’l L. 2010. P. 495.

21 См. 陈建军. 如何完善我国公司监事会制度 // 经济师. 2007年. 第6
期. 第 24页.

22 冯建生, 徐会志. 中国上市公司独立董事与监事会并构模式探析 // 华
北电力大学学报(社会科学版). 2005年. 第1期. 第39页.

23 См. 王欣新. 公司法. 北京.: 中国人民大学出版社, 2012. 第294页.
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советом директоров. Институт рабочего наблюдателя также 
чаще всего не может функционировать из-за трудового отно-
шения, в котором находится рабочий наблюдатель.

4. В небольших КОО назначение наблюдательного со-
вета (наблюдателя) достаточно часто бывает таким же не-
достаточно разумным. Например, такие должности, как ге-
неральный директор, заместитель генерального директора, 
председатель совета директоров и председатель наблюда-
тельного совета в большинстве случаев может быть создан 
участниками компании, в которой мало участников. С одной 
стороны, на практике значение создания наблюдательного 
совета (наблюдателя) достаточно формально. Создание на-
блюдательного совета (наблюдателя) может легко привести 
к раздутой внутренней конструкции и сложным отношени-
ям в компании. С другой стороны, в некоторых случаях это 
может также усугубить какую-либо тупиковую ситуацию в 
компании.

Таким образом, представляется, что законодатель-
ство Китая не сформировало «несильный»24 институт 
наблюдательного совета (наблюдателя) компании. 

Однако, на самом деле институт наблюдательного со-
вета (наблюдателя) необходим для повышения эффектив-
ности структуры корпоративного управления в Китае. 

По мнению автора, вышеперечисленные недостатки мо-
гут быть исправлены  по следующим причинам: 1) Китайский 
законодатель не может гибко интегрировать диспозитивное 
и императивное регулирование для разных типов компаний, 
принудительно устанавливая необходимое создание наблю-
дательного совета (наблюдателя) для всех компаний. Одна-
ко, для крупных и средних компаний АКОО с дисперсным 
владением акций, а также для государственных предприятий 
данный институт теоретически и практически  может иметь 
существенный положительный эффект; 2) В связи с тем, что в 
китайских компаниях уже создан наблюдательный совет (на-
блюдатель) по действующему обязательному требованию за-
конодательства, вышеупомянутые проблемы должны и мо-
гут быть решены и оптимизированы посредством устранения 
систематических недостатков в законодательстве; 3) Китай-
ским компаниям дана законодательством возможность дис-
позитивно регулировать полномочия наблюдательного сове-
та (наблюдателя) (п. 7 ст. 53 Закона КНР «О компаниях»). Это 
позволяет компании на практике решать вышеупомянутые 
проблемы с помощью закрепления в уставе дополнительной 
компетенции наблюдательного совета (наблюдателя).

Как отмечает Фань Цзянь: «С точки зрения операцион-
ной практики компании создание наблюдательного совета 
имеет как преимущества, так и недостатки»25. Операционные 
расходы компании будут сокращаться в случае, если наблю-
дательный совет не будет создан. Однако, если необходимые 
сдержки и противовесы потеряны к совету директоров ки-
тайских компаний, то с их стороны высока вероятность злоу-
потребления правами. 

В последние годы модели структуры корпоративного 
управления разных стран показали тенденцию заимство-
вания каких-либо идей друг у друга26. Китайскому же зако-

24 蒋大兴. 公司董事会的职权再造// 现代法学. 2020. № 4. 第
114页.

25 范健, 王建文. 公司法. 北京. 2018. 第359页.

26 Там же.

нодателю следует и дальше активно исследовать способы 
усовершенствования механизма наблюдательного совета 
(наблюдателя). Также, стоит отметить, что аналогичным об-
разом, опыт правового регулирования контрольных полно-
мочий китайских компаний может быть полезен и для рос-
сийского законодательства. 

С одной стороны, недостатки, существующие в кон-
тролирующем органе китайской модели корпоративного 
управления, могут служить предостережением для россий-
ского законодателя. Принятие законодательством опреде-
ленной смешанной модели корпоративного управления без 
предоставления компаниям множества альтернативных 
возможностей с наименьшими затратами для реализации 
полномочий корпоративного контроля может привести к 
тому, что реализация функций определенных механизмов 
может быть ограничена. С другой стороны, статус кон-
тролирующего органа компании, которая выбрала инсай-
дерскую модель27, должен  выше чем совета директоров (прав-
ления). Иначе говоря, чтобы контролирующая функция 
эффективно реализовалась в корпоративном управлении, 
полномочию контролирующего органа следует возникать из 
общего собрания акционеров.
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ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Нигматуллин Р. В.

Ковалев М. В.

Одним из базовых принципов правового государства 
является принцип разделения властей. Во многом, основыва-
ясь на опыте других государств, принцип разделения властей 
был закреплен в Конституции Российской Федерации. В ст. 
10, указано, что государственная власть в Российской Феде-
рации осуществляется на основании разделенияна законо-
дательную, исполнительную и судебную. Данное положение 
Конституции можно считать результатом воплощения мно-
говековой доктрины разделения властей. В тоже время, само 

развитие доктрины разделения властей, в зависимости от го-
сударственного устройства и политической ситуации, пред-
полагало для разделения властей разные государственно-
правовые конструкции, которые должны были обеспечить 
достижение одной цели -недопущение узурпации власти.

Можно согласиться с В.И. Тереховым, который выделяет 
три этапа становления принципа разделения властей. Пер-
вый, заключался в создании мировоззренческого фона, обста-
новки, в котором стали возможными появление концепции 
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разделения властей, оформление составляющих элементов. 
На втором этапе, формировалась сама концепция, оформ-
ление её отдельных частей и гармоничное соединение их во-
едино. И третий этап заключается в претворении основных 
положений теории разделения властей в официальные до-
кументы (конституции), после внесения корректировок, по-
явившихся в результате накопления практического опыта1.

Несмотря на то, что доктринальное выражение разде-
ления властей появилось только в эпоху просвещения, это 
совсем не означает, что попытки практического применения 
системы разделения властей не существовали задолго до по-
явления трудов европейских философов. Историческим ис-
точником теории разделения властей были ещё идеи антич-
ных философов о смешанной форме государства.

 Первые шаги по разработке концепции разделения 
властей можно отнести к периоду Древнего Востока. Дан-
ный этап, хотя и характеризовался сильной централизацией 
власти, но при этом создавались представительные органы. 
Существование указанных органов скорее говорило не о раз-
делении властей между высшими органами государства, а о 
существовании местного самоуправления и соответственно, 
определенном делегировании власти. Тем не менее, налицо 
разграничение определенной компетенции, а, следователь-
но, и разделение (выделение) власти. В частности, местным 
народным собраниям, которые имели выборную основу, 
передавались административные и судебные функции, что 
говорит не о разделении властей вследствие договора, а деле-
гировании определенных полномочий от монарха.

 Полисы государства Древней Греции обладали наибо-
лее приближенным к исторической концепции разделения 
властей взаимодействием органов государственного аппара-
та. Особенностью государства древних Афин было раздво-
ение власти на управленческую и судебную между тремя 
органами: народным собранием, Советом пятисот и Гели-
эей2. Непосредственная и оперативная реализация власти 
Советом пятисот создавала возможность для слияния пред-
писания закона и интересов государства. Судебная власть 
вследствие публичности и состязательности процедуры рас-
смотрения дел Гелиэей была идеальным средством для окон-
чательного формулирования, проверки конституционности, 
выполнения пробелов и изменения законов.

 Как указывает, В.С. Нерсесянц, опыт древних государств 
в государственном строительстве позволил великим ученым 
древности Платону и Аристотелю формировать свои поли-
тико-правовые учения, в том числе, и в части разделения вла-
стей, выраженных ими в разработанных формах правлений3. 

Предложенные Платоном и Аристотелем смешанные 
формы правления по своей сути имели черты разделения 
властей. В частности, В.С. Нерсесянц, указывает, что в ис-
следованиях Платона, конечно, не было идеи разделения 
властей, но платоновское представление о преимуществах 
смешанного правления присутствует в учении Монтескье о 

1 Терехов В.И. Становление и развитие концепции разделения 
властей // Разделение властей: история современность/ Отв. ред. 
М.Н. Марченко. М., 2002. С. 8.

2 Муравский В.А. Разделение властей: исторический опыт и Кон-
ституция Российской Федерации // Научный ежегодник Инсти-
тута философии и права Уральского отделения РАН. Вып. 1. Ека-
теринбург, 1999. С. 227.

3 Нерсесянц В.С. Из предыстории конституционализма // История 
буржуазного конституционализма XVII-XVIII вв. М., 1983. C. 29.

разделении властей, в частности при обосновании требова-
ния равновесия различных властей»4.

 Аристотель понимал разделение властей как правиль-
ное распределение её между народным собранием, прави-
тельством и судом. Идеальная форма - Полития - по Ари-
стотелю - это сочетание демократического и тиранического 
начал.

 Одним из основоположников теории разделения вла-
стей принято считать выдающегося римского ученого По-
либия, который также разрабатывал концепцию смешанной 
формы государства. Для обеспечения стабильности государ-
ства Полибий считал необходимым наличие законодатель-
ного органа. Используя аналогичную Аристотелю и Платону 
терминологию, Полибий предлагал установить смешанную 
форму государства, сочетающую начала монархии, аристо-
кратии и демократии, чтобы каждая власть служила проти-
водействием другой державы5.

 Идеи Платона о разделении властей также выражались 
через описание смешанной формы государства, не выделяя 
отдельную ветвь власти, допуская разделение функций вну-
три существующего государственного аппарата, Платон чет-
ко разделяет управленческие функции государства на испол-
нительную, законодательную и судебную, отводя каждой из 
этих функций особое значение и определяя компетенцию и 
органы, которые реализуют эти функции с позиции разделе-
ния властей.

Из учений Платона, Аристотеля и Полибия следует, 
что в историческом контексте первостепенной задачей было 
ограничение власти монарха, при этом концепции своди-
лась, по большому счету, к декларации этой идеи в отсут-
ствии продуманного механизма.

 В период формирования сословно-представительских 
монархий в Западной Европе разделение властей также на-
ходило своё выражение в распределении функций общего-
сударственного управления между центральными и местны-
ми органами. Разделение властей на данном этапе развития 
государства характеризовалось участием сословий в управ-
лении государства методом ограничения власти короля, 
которым сословия изменяли либо исключали «притязания 
монарха», часто опережавшие в их правовых и даже зако-
нодательных формулах действительные возможности цен-
тральной власти.

Выдающийся ученый эпохи возрождения Н. Макиавел-
ли систематизировал учения о разделении властей античных 
мыслителей в своих трудах, основным из которых был «Исто-
рия Флоренции»6. Исследования Н. Макиавелли были напи-
саны именно с точки зрения исторического опыта.

Акцентированное значение термину «разделение вла-
стей» придал английский философ Дж. Локк. Основные по-
ложения теории Дж. Локка о разделении властей сводились 
к тому, что законодательная власть может осуществляться 
исключительно через выборный представительный орган, 
которому при этом недопустимо исполнять принятые им 
законы7. Следовательно, необходимо создать постоянно дей-
ствующий законодательный орган.

Джон Локк писал, что разделение властей предполагает 
их неравенство, ведущую роль - верховенство парламента, а 

4 Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права: история и совре-
менность. М., 1974. С. 375.

5 Полибий. Всеобщая история, в 40 книгах. Т. 2. СПб., 1995. C. 18.
6 Макиавелли Никколо. История Флоренции / Перевод Н.Я. Рыко-

вой. М.: Наука,1987. С. 127.
7 Локк Дж. Сочинения: В. 3.Т. 1. М.: Мысль, 1988. Т. 1. С. 349.
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Ш. Монтескье считал, что законодательной властью должен 
быть наделен парламент, исполнительной –монарх, а судеб-
ной- народ, и вполне очевидно, что Дж. Локк делил власти на 
законодательную, исполнительную и федеративную8. 

 Учения Дж. Локка о разделении властей правильным 
образом проанализированы американским ученым К. Фри-
дрихом, который писал, что решающее значение имеет то 
обстоятельство, что власть должна быть разделена, а не скон-
центрирована в руках тех, кто действует по уполномочива-
нию общества9.

Концепция Т. Гоббса была основана на конкретном исто-
рическом опыте. Период жизни Томаса Гоббса приходится 
на период английской революции XVII века, которая при-
вела к казни короля. Томас Гоббс утверждал, что смешанная 
форма правления подвергает государство опасности, связано 
это было с событием, которое, в конечном счете, привело к 
восстановлению монархии, поэтому Т. Гоббс говорил о том, 
что «делить власть государства – значит разрушать её, так как 
разделения властей взаимно уничтожает друг друга»10. 

Еще до революции в Англии, нормотворческая дея-
тельность была поделена между короной, парламентом и 
королевскими судами, которые и определяли английскую 
средневековую особенность в разделении властей. Судеб-
ная власть в Англии, с одной стороны наделялась таковой от 
имени короля и по его усмотрению, но с другой, обладала 
правом формирования прецедентов, который стали форми-
ровать английскую правовую систему. Парламент больше 
пользовался исполнительной и судебной властью, нежели 
законодательной и это было тоже особенностью английского 
государственного устройства. Как и в других странах Европы, 
разделение власти в Англии происходило на вертикальном 
уровне: между королем и местными органами, в качестве ко-
торых выступали и мировые судьи, и крестьянские общины, 
выносившие свои постановления11.

Джон Локк имел противоположное Т. Гоббсу мнение 
относительно абсолютизма монархической власти короны. 
Джон Локк считал, что «абсолютная монархия несовместима 
с институтами гражданского общества, и не может быть фор-
мой гражданского правления12.

Ш. Монтескье в своих трудах наиболее качественно и 
конкретно подошел к проблеме разделения властей. Теория 
разделения властей Ш. Монтескье главным образом отли-
чалась тем, что им была выделена судебная власть в системе 
разделения властей. Им же были проанализированы учения 
античных мыслителей, опыт римской республики и средне-
вековой Европы, после чего уже было выдвинуто своё виде-
ние разделения властей. При этом Ш. Монтескье, отрицая 
существование концепции разделения властей в античности, 
Древнем Риме и средневековье, одновременно признает, что 
в существовавших институтах государственной власти, несо-
мненно, присутствовало некое разделение власти. 

Законодательная власть, по мнению Ш. Монтескье, 
однозначно воплощалась в избираемом представительном 
органе, главной функцией которого было не рассматривать 
конкретные ситуации, а принимать законы и наблюдать за 
их правильным исполнением.

8 Локк Дж. Сочинения: В. 3.Т. 1. М.: Мысль, 1988. Т. 1. С. 346.
9 Fridrich C.J. Limited government. A comparison. N.J., 1974. P. 19.
10 Гоббс Т. Лефиафан // Сочинения: В 2. Т. М.: Мысль, 1989. C. 257.
11 История Европы: от средневековья к новому времени (конец XV 

- первая половина XVII веков). М., 1993. Т. 3. С. 179.
12 Локк Дж. Сочинения: В. 3 т. Т. 1. М.: Мысль, 1988. С. 312.

Учение Ш. Монтескье не было революционно направ-
ленным, потому в качестве исполнительной власти он видел 
исключительно монархические начала. Основной идеей кон-
цепции Монтескье было создание именного законодатель-
ного органа, поэтому исполнительная власть была только 
выражением и исполнителем закона, принимаемого пред-
ставительным органом. Судебная власть, по Монтескье, пору-
чалась не органу, а привлекаемому народу для образования 
суда, таким образом, возводя роль судебной власти только в 
непосредственное разрешение дел в соответствии с законом.

Сравнивая концепции разделения властей древности и 
Нового времени, В.С. Нерсесянц справедливо указывает, что 
дифференциация целостной государственной жизни имела 
место уже в древности, однако ввиду отсутствия в древности 
абстракции политического государства отсутствовала также 
и абстракция власти политического государства, о разделе-
нии которой, по существу, идет речь в Новое время13.

Если попытаться систематизировать учения мысли-
телей древности и эпохи просвещения, можно сделать вы-
вод, что концепция разделения властей обосновывалась, в 
большей степени, с точки зрения ограничения власти мо-
нарха, существование которого сомнению не подвергалась. 
Одновременно с этим предполагалось, что народ через своих 
представителей сможет выражать свою волю в представи-
тельном органе, а судебная власть, независимо от двух вет-
вей власти будет разрешать споры. Такой подход основан на 
общественном договоре, который ни одна из сторон (ветвей 
власти) не нарушит, главным образом, чтобы не подорвать 
монархический строй, которым изначально длительное вре-
мя недоволен народ.

То как система разделения властей должна существовать 
в отсутствии монарха в правовом государстве, она была за-
креплена, и действует с небольшими изъянами, в конститу-
ции США.

Помимо разделения власти на законодательную, испол-
нительную и судебную по горизонтали, власть была разделе-
на на власть Федеративную и власть штатов, которая анало-
гичным образом разделена на три ветви. При этом все шесть 
ветвей независимы друг от друга, и так или иначе сформиро-
ваны народом.

Важным для разделения властей в США стала «система 
сдержек и противовесов», что предполагало создание меха-
низма функционирования государственного аппарата, кото-
рый не позволял одной из ветвей власти вторгаться в компе-
тенцию другой. 

Однако при создании конституции не был учтен один 
фактор и, который некоторым образом, не позволяет в пол-
ной мере учесть народное представительство, это появление 
политических партий. Точнее двух политических партий, ко-
торые монополизировали на данный момент политическую 
власть в США.

Таким образом, если ранее развитие концепции разделе-
ния властей основывалось на противопоставлении монарху, 
то сейчас теория разделения властей претерпела изменения. 
Позиция А.К. Хессе, например, заключается в отсутствии на 
современном этапе разделений властей, в классическом по-
нимание, которая не существует ни в одной стране мира14.

13 Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права: история и совре-
менность. М., 1974. С. 375.

14 Хессе К. Основы конституционного строя ФРГ. М., 1981. С. 276.



52

Евразийский юридический журнал № 9 (160) 2021

В.В. Лазарев, рассматривая концепцию разделения вла-
стей, уже выделяет несколько признаков, влияющих на раз-
деление властей в конкретном историческом периоде:

1) Выделяется только две ветви власти: законодательная 
и исполнительная. Судебная власть не является самостоя-
тельной, а относится к исполнительной.

2) Возможно обособление контрольной ветви власти.
3) В ряде государств президент, являясь главой государ-

ства, не относится к исполнительной ветви власти.
4) Выделяется федеральная власть, при разделении пол-

номочий между субъектами федеративного государства и 
верховной властью самой федерации.

5) Власть бюрократического аппарата отдельных ветвей 
власти.

6) Избирательная власть, которая подразумевает выра-
жение воли избирателей не только в периодических выбо-
рах, но и плебисцитах и референдума.

7) Учредительная власть, возникающая при резкой сме-
не государственного курса, например, революции.

8) Политическая власть, принадлежащая политическим 
партиям;

9) Власть средств массовой информации15.
Такой же подход существует у А.А. Мишина, который 

выделяет «внеконституционные центры власти», относя к 
данному понятию федеральную бюрократию, политические 
партии, группы давления и средства массовой информации. 

Развитие гражданского общества в любом государстве 
должно исходить из минимизации роли государственного 
аппарата в жизни общества и установлении законодательно 
именно тех ограничителей, которые бы не позволили едино-
личным правителям, политическим партиям или иным со-
юзам самостоятельно или в сговоре с другими силами влиять 
на волеизъявление народа.

Главным образом, концепция разделения властей пред-
полагает передачу властных полномочий обществу, которое 
может максимально выгодно для населения всего государ-
ства, либо отдельных его территорий реализовать их в про-
цессе управления.

Исследование концепции разделения властей на разных 
этапах исторического развития показывает, что, прежде все-
го, разделение властей должно было достигаться через вы-
деление части государственных функций от монарха (испол-
нительной власти) к органам, которые будут сформированы 
народом.

Особенностью разделения властей в США было не вы-
деление полномочий из существующих компетенций испол-
нительной власти, а создание принципиально нового меха-
низма разделения властей, не позволяющего доминировать 
одной из ветвей власти над другими.

Система разделения властей в США, которая была да-
лее адаптирована в большинстве государств, практически 
не имела изъянов до тех случаев, когда от исполнительной 
власти, исторически главной в системе разделения властей, 
требовалось принятия на себя решений и ответственности 
в критических ситуациях, как, например, военные действия 
или экономические кризисы.

Исследуя современные варианта разделения властей, 
можно было бы сказать о законченности практического во-
площения концепции разделения властей, которая была 
сформирована Ш. Монтескье, Дж. Локом и другими учены-
ми. В то же время, анализируя разделение властей в ХХ и ХХI 

15 Лазарев В.В. Теория государства и права. М.: Спарк, 1998. С. 78.

веках, особенно в суперпрезидентских республиках, можно 
сделать вывод о том, что классическая концепция разделе-
ния государственной власти на три ветви нуждается в допол-
нительной с учетом тех факторов, которые могут оказывать 
влияние на действительное разделение власти между испол-
нительной властью и народом.
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In this article, based on the analysis of domestic legislation, local acts of the legal community, the works of scientific and practical 
workers, the collective author’s position on the inexpediency of introducing a legislative monopoly of lawyers on judicial representation 
in the Russian Federation is justified.
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ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

С учетом сравнительно недавних изменений арбитраж-
но-процессуального и гражданско-процессуального законо-
дательства, которыми были закреплены новые требования к 
уровню образования представителей1, тема введения адвокат-
ской монополии в Российской Федерации вновь становится 
злободневной.

Несмотря на то, что еще в 2014 г. была утверждена госу-
дарственная программа Российской Федерации «Юстиция»2, 
предполагающая создание единого стандарта качества юри-
дических услуг и совершенствование механизмов допуска к 
адвокатской деятельности, до настоящего времени отсутству-
ют какие-либо нормативно-правовые акты, принятые во ее ис-
полнение3. Аналогичная ситуация сложилась и с социологи-
ческими опросами, посвященными изучению общественного 
мнения по вопросу введения адвокатской монополии на су-
дебное представительство, которые должны были проводить-
ся в соответствии с требованиями указанной государственной 
программы. 

Среди ученых и практикующих работников все также 
продолжаются дискуссии, посвященные обоснованию необ-

1 С 1 октября 2019 г. по общему правилу представителями в суде, 
за исключением производства у мировых судей и в районных су-
дах, могут выступать лишь лица, имеющие высшее юридическое 
образование (ученую степень по юридической специальности). 
См.: Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» // СПС «Консультант Плюс».

2 См.: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 312 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Юстиция» // СПС «КонсультантПлюс».

3 В частности, Концепция регулирования рынка профессиональ-
ной юридической помощи, анонсированная в 2017 г. Министер-
ством юстиции Российской Федерации, так и остается проектом. 
См.: Проект Распоряжения Правительства РФ «Об утверждении 
Концепции регулирования рынка профессиональной юридиче-
ской помощи» (подготовлен Минюстом России) // СПС «Кон-
сультант Плюс».

ходимости или напротив несвоевременности введения адво-
катской монополии на судебное представительство4.  

Основными аргументами сторонников введения адвокат-
ской монополии являются: 

1) повышенный уровень квалификации адвокатов, пред-
полагающий наличие у них не только высшего юридического 
образования (ученой степени по юридической специально-
сти), как у большинства иных представителей в судопроизвод-
стве, но и практического стажа работы (стажировки) по спе-
циальности, а также обязательность повышения ими своего 
профессионального уровня (курсы, конференции, конгрессы, 
круглые столы, симпозиумы и др.)5;

2) контроль качества оказания услуг со стороны органа 
адвокатского сообщества – квалификационной комиссии ад-
вокатской палаты субъекта Российской Федерации;

4 См.: Морозов Р.М. К вопросу об адвокатской монополии в россий-
ском судопроизводстве // Ius publicum et privatum. - 2018. - № 2. 
- С. 36-39; Морщакова Т. Конституционные основы организации и 
реформирования системы квалифицированной юридической по-
мощи в Российской Федерации // Сравнительное конституционное 
обозрение. - 2015. - № 5 (108). - С. 58-72; Попова Д.Г. Профессио-
нальное судебное представительство: состояние и перспективы // 
Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гу-
манитарные и общественные науки. - 2018. - № 4. - С. 84-91; Поста-
нюк В.Д. Проблема введения адвокатской монополии // Вопросы 
российского и международного права. - 2020. - Т. 10. - № 9-1. - С. 
39-47; Рагулин А.В. Перспективы введения адвокатской монопо-
лии в России. Интервью с адвокатом коллегии адвокатов г. Москвы 
«Барщевский и Партнёры» Павлом Витальевичем Хлюстовым // 
Евразийская адвокатура. - 2015. - № 6 (19). - С. 7-9; Циркаришви-
ли А.В. Перспективы введения адвокатской монополии // Вопросы 
российского и международного права. - 2016. - № 6. - С. 59-69 и др.

5 См.: Федеральный закон РФ от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
// СПС «Консультант Плюс»; Стандарт профессионального об-
учения и повышения профессионального уровня адвокатов и 
стажеров адвокатов (утв. IX Всероссийским съездом адвокатов 
18.04.2019) // СПС «Консультант Плюс». 
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3) обширный зарубежный опыт монопольного судебно-
го представительства адвокатов в странах Европы, Северной и 
Южной Америки.

В свою очередь, противники введения адвокатской моно-
полии выдвигают следующие доводы:

1) искусственное ограничение конкуренции на рынке 
юридических услуг, противоречащее общим положениям от-
дельных отраслей права и нормам специализированного за-
конодательства6;

2) отсутствие прозрачной системы приобретения право-
вого статуса адвоката, а также высокая стоимость единовре-
менного взноса на нужды адвокатской палаты, уплачиваемая 
в отдельных регионах Российской Федерации лицом при по-
лучении им статуса адвоката, фактически вводящая имуще-
ственный ценз для претендентов7;

3) низкий уровень доверия населения к адвокатуре в це-
лом и к большинству российских адвокатов8.

Представляется, что позиция противников адвокатской 
монополии является более обоснованной, в т.ч. и по следую-
щим причинам:  

1) отсутствие законодательных или иных правовых тре-
бований, устанавливающих обязательную специализацию в 
адвокатуре, без которой нельзя гарантировать оказание ква-
лифицированной юридической помощи9;

2) низкий уровень реальной заработной платы населения, 
зачастую не позволяющий оплачивать помощь адвоката даже 
исходя из минимальных расценок, регулирующих стоимость 
юридических услуг в определенном регионе10.

6 В частности, введение адвокатской монополии на судебное пред-
ставительство влечет нарушение основополагающего принципа 
гражданского права – свободы договора (ст. 1, 421 ГК РФ) и за-
крепляет фактическое доминирующее положение данной корпо-
рации юристов при оказании физическим и юридическим лицам 
правовой помощи (ст. 5 ФЗ «О защите конкуренции»). См.: Граж-
данский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС 
«Консультант Плюс»; Федеральный закон РФ «О защите конку-
ренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ // /СПС «Консультант Плюс».

7 Например, в Свердловской области размер единовременного 
обязательного отчисления на общие нужды адвокатской палаты 
составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. См.: Решение 
Двадцать первой ежегодной отчетно-выборной конференции Ад-
вокатской палаты Свердловской области от 26.02.2021 // Адвокат-
ская палата Свердловской области. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://nnoapso.fparf.ru/upload/medialibrary/b9f/Reshenie-
21y-konferentsii-APSO.pdf (дата обращения: 21.07.2021).

8 Полномасштабные научные исследования, касающиеся уровня 
доверия к российской адвокатуре (представителям адвокатской 
корпорации), в последние годы не проводились, однако, исходя из 
процентного соотношения одобрения населением деятельности 
правоохранительных органов (49,3 %) и судебной системы (35,5 %) 
следует признать, что он также является невысоким. Кроме этого, 
косвенными подтверждениями низкого уровня доверия населения 
к указанному общественному институту являются: привлечение в 
массовом порядке в ряде субъектов России адвокатов из г. Москвы 
и г. Санкт-Петербург, являющихся, по мнению доверителей, более 
профессиональными и независимыми защитниками их интересов 
по уголовным делам, в отличие от местных юристов, появление 
большого числа индивидуальных предпринимателей и организа-
ций, представляющих интересы их клиентов в административном, 
арбитражном и гражданском судопроизводстве, многочисленные 
отрицательные отзывы об адвокатах, размещаемые в сети «Интер-
нет». См.: Деятельность общественных институтов (на 30.06.2021) // 
Всероссийский центр изучения общественного мнения. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://wciom.ru/ratings/dejatelnost-
obshchestvennykh-institutov/ (дата обращения: 21.07.2021).

9 См.: Вражнов А.С. К вопросу о специализации в адвокатуре // Ад-
вокатская практика. - 2016. - № 4. - С. 45-48.

10 Например, в Республике Мордовия рекомендуемая минимальная 
ставка вознаграждения адвоката за ведение дела в гражданском 
судопроизводстве в суде первой инстанции составляет от 5 000 
(пяти тысяч) рублей за один день. См.: Решение Совета Адвокат-
ской палаты Республики Мордовия от 23.12.2020 // Адвокатская 
палата Республики Мордовия. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://aprm.fparf.ru/documents/chamber/dokumenty/
stavki-gonorara-na-2021-god/ (дата обращения: 21.07.2021).

В заключении, отметим, что на наш взгляд, введение ад-
вокатской монополии в существующих социально-экономи-
ческих условиях является преждевременным, т.к. не отражает 
интересы большей части населения, нуждающихся в юриди-
ческих услугах.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕГОСУДАРСТВАИЛИЧНОСТИВФОКУСЕ
ФОРМАЦИОННОГОПОДХОДА
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ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Гречнев А. В.

Воздействие государства как центрального элемента по-
литической системы на личность и ее правовой статус нахо-
дится в центре внимания политико-правовой мысли с самого 
ее зарождения. Характер воздействия государства на право-
вой статус личности дает основания для оценки состояния 
обеспечения и гарантий прав и свобод человека в том или 
ином обществе. 

Современной юридической науке известны два основ-
ных подхода к типологии государств – формационный и 
цивилизационный подход, и в этом смысле типология госу-
дарств помогает определить, как именно тип воспроизвод-
ства общества или тип цивилизации воздействует на взаимо-
отношения личности и государства.

Формационный подход, основоположниками которого 
являются К. Маркс и Ф. Энгельс, предполагает, что каждой 
из четырех государственных формаций (рабовладельческая, 
феодальная, капиталистическая и социалистическая) соот-
ветствуют 4 историческим типам государства. Данный под-
ход ставит во главу угла диалектику человеческой личности, 
общества и государства и рассматривает категорию интереса 
как следствие порождения общественного разделения труда 
в коллективном сознании людей1. 

Таким образом, формационный подход помогает про-
анализировать, как трансформировались отдельные элемен-
ты правового статуса личности в типичном рабовладельче-
ском, феодальном и капиталистическом государстве, а также 
каким образом может эволюционировать правовой статус 
личности в социалистическом государстве как наиболее раз-

1 Азнагулова Г.М., Хайретдинова А.И. Интерес в марксизме как 
проявление производственных отношений // Евразийский юри-
дический журнал. - 2020. - № 2. - С. 89-93.

витом типе государства, с точки зрения теоретиков марксиз-
ма2. 

Основополагающим принципом рабовладельческого 
и феодального государства является неравенство людей, т.е. 
одни люди, проживающие на территории являются полно-
правными гражданами, имеющими устойчивую связь между 
государством и максимально реализуют свои права и обязан-
ности. 

Если брать рабовладельческое и феодальное государ-
ство, то при таких исторических типах государства, факти-
чески, не было развитого представления о человеке как субъ-
екте права. Напротив, в таких государствах правовой статус 
личности основывается на открытом и даже формально за-
крепленном неравенстве социальных классов и слоев. Так, 
на вершине социальной лестницы находились свободные 
граждане, то есть правящий класс (патриции, дворянство), а 
на другом – класс эксплуатируемых (рабы, крепостные кре-
стьяне и даже иностранцы). 

Таким образом, правосубъектность лица в рабовла-
дельческом и феодальном государствах напрямую зависит 
от положения конкретного человека или группы. Чем выше 
его положение, тем больше прав он имеет, и наоборот. Так, 
у правящего класса (патрициев, дворян) соотношение прав 
и юридических обязанностей имел перекос в сторону боль-
ших прав. В то время как, у эксплуатируемых классов пере-

2 Азнагулова Г.М. Право и экономика: национальные интересы и 
глобальные тренды / Под ред. докт. юрид. наук Г.М. Азнагуло-
вой. – М.: Юрлитинформ, 2021. – 232 с.; Азнагулова Г.М. Интере-
сы в праве: монография / под ред. докт. юрид. наук Азнагуловой 
Г.М. - Юрлитинформ, 2019. – 256 с.
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вес имел в сторону обязанностей при минимальном объеме 
прав3. 

Тем не менее, минимальный объем прав признавался 
даже в рабовладельческом и феодальном государстве, но це-
лью предоставления данных прав была не защита отдельной 
личности, а обеспечение мира и порядка в обществе, в отли-
чие от буржуазного государства, где в основе лежит право от-
дельной личности.

Особенность предоставления данных прав состояла в 
том, что это было, прежде всего, функцией защиты от произ-
вола, чрезмерной жестокости, беззакония и т. д., как со сто-
роны власть имущих, так и обычных преступников. 

Эти права не служили, или, по крайней мере, главным 
образом, не служили сохранению целостности и личностно-
му развитию человека и, конечно же, не были обращены к 
государству как таковому (с точки зрения четко определен-
ных обязательств), в отличии от буржуазного государства. 
Другими словами, признание этих прав было в основном на-
правлено не на обеспечение свободы и целостности личности 
от неоправданного вмешательства государственной власти. В 
первую очередь это служило обеспечению нормальной жиз-
ни всего общества, общественного порядка и мира, предот-
вращение хаоса. Без признания минимальных прав и свобод 
личности в рабовладельческом и феодальном государстве не 
существовало бы организованного общество, а само челове-
ческое общество не отличалось бы от стада животных. 

Когда первые законодатели предписывали суровые на-
казания за убийство, избиение, изнасилование, кражу, гра-
беж и тому подобное, они в первую очередь создавали усло-
вия для нормальной жизни в данном обществе и государстве, 
и лишь косвенно признавали и защищали соответствующие 
права личности.

В данном случае политические права представляют со-
бой наиболее яркий пример. В частности, несмотря на то, что 
афинская демократия даже сегодня и по многим причинам 
считается положительным примером подлинной демокра-
тии, принятие решений гражданами в национальном собра-
нии в то время рассматривалось не столько как проявление 
прав человека, сколько скорее, как форма защиты от возмож-
ной диктатуры и тирании.

С другой стороны, определенные права были предостав-
лены определенным группам, а вместе с тем, и тем, кто их 
создал. Но опять же, это произошло не потому, что счита-
лось, что существует какое-то естественное право такого рода, 
а по очень практическим причинам.

Свободным людям в рабовладельческих государствах, а 
позже и дворянству, и другим привилегированным классам 
были даны определенные права, чтобы укрепить свое поло-
жение, чтобы они поддерживали центральную власть и по-
могали им в управлении обществом. Когда определенные 
права предоставлялись бесправным и угнетенным классам, 
это делалось для того, чтобы предотвратить волнения. Ког-
да привилегии предоставлялись иностранцам, это было сде-
лано с целью привлечь иностранных торговцев и развивать 
торговлю, что, конечно, было в интересах местных правите-
лей. Со временем осознание этих элементов исчезло и пре-
вратилось в правовые нормы. Это достаточно ясно видно на 
примере знати, искренне считавшей, что она имеет право на 
особые права по рождению (дарованные от Бога)4.

3 Румянцев П.А. Исторические особенности развития формы госу-
дарства // Вектор науки Тольяттинского государственного универ-
ситета. Серия: Юридические науки. - 2018. - № 3 (30). - С. 38-42.

4 История государства и права зарубежных стран: учебник: в 2 т. 
Т. 1. Древний мир и Средние века / под ред. Н.А. Крашениннико-
вой, О.А. Жидкова. - М., 2005. - С. 40-45.

Таким образом, даже если мы принимаем во внимание 
те права, которые были общепризнанными, они не были ре-
зультатом осознания прав человека, как таковых, что счита-
ется одним из краеугольных камней любого развитого обще-
ства. Они почти спонтанно возникли при решении текущих 
проблем. В конце концов, первый шаг к принятию любой 
развитой концепции прав человека – это правило равенства 
всех людей и запрет дискриминации. Однако рабовладель-
ческие и феодальные общества являются примером полной 
противоположности данного тезиса.

Поэтому, хотя у нас может возникнуть соблазн найти 
первые гражданские, политические или экономические пра-
ва в различных положительных примерах, мы должны по-
стоянно помнить, что это была особая реальность, основан-
ная на правовом неравенстве людей.

Следует иметь в виду следующее: даже когда некоторым 
категориям людей были гарантированы определенные пра-
ва, чаще всего речь шла о доброй воле соответствующего пра-
вителя, подверженного изменениям. Другими словами, хотя 
они были щедро признаны, такие права можно было легко 
отменить без объяснения причин.

Опасность этого стала еще более очевидной, когда браз-
ды правления в государстве брал на себя новый правитель со 
своими собственными взглядами на отношения в обществе.

Например, Антиох III Великий (около 200 г. до н.э.) дал 
народу Иудеи «Хартию свободы жизни по законам и обыча-
ям наших отцов», но уже его сын (Антиох IV Епифан) имел 
совершенно иное подход, пытаясь навязать этническую и 
религиозную ассимиляцию своих подданных под угрозой 
смертной казни Однако уже в это время появляется первая 
кодификация - шумерская5.

Кодекс Ур Намму (около 2100 г. до н.э.), Кодекс Липита 
- Иштар (около 1930 г. до н.э.), Законы Эшнунны (около 1720 
г. до н.э.), Кодекс Хаммурапи (около 1770 г. до н.э.), Ассирий-
ский кодекс (около 1075 г. до н.э.), Законы Ману (4 век до н.э., 
а по некоторым данным даже 17 век до н.э.), Закон двенадца-
ти таблиц (451-449 до н.э., и другие6. Более того, некоторые из 
этих кодексов настаивают на принципах законности и юри-
дической независимости, которые считаются достижениями 
современного общества7.

Хотя они косвенно гарантируют определенные права че-
ловека с точки зрения защиты от незаконного лишения жиз-
ни, имущества и т. д., эти документы по-прежнему служат в 
первую очередь для поддержания правопорядка в интересах 
правящей элиты, а не всего общества. Это в некоторой степе-
ни ожидаемо и понятно, когда речь идет о кодексах, которые 
в основном содержали уголовные и правовые нормы. Однако 
кодексы, которые в основном известны как источники граж-
данского права, содержат положения, касающиеся опреде-
ленных прав человека8.

О «гражданстве» и «правосубъектности» как элементах 
правового статуса личности в современном смысле мы мо-
жем говорить только с возникновением капиталистического 
(буржуазного) типа государства. В раннем буржуазном госу-
дарстве зарождающейся буржуазии как классу удалось от-
казаться от церковно-феодального и тем более рабовладель-

5 Алаев Л.Б. История традиционного Востока с древнейших вре-
мен до начала ХХ века. - М., 2004. - С. 104.

6 История государства и права зарубежных стран: учебник: в 2 т. Т. 
1. Древний мир и Средние века / Под ред. Н.А. Крашениннико-
вой, О.А. Жидкова. — М., 2005. - С. 40-45.

7 Рулан Н. Историческое введение в право: учеб. пособ. для вузов. 
- М.: Nota Bene, 2005. - С. 24-26.

8 Матненко М.А., Утемисова З.Ж. Проблемы типологии государств // 
Юридические науки: проблемы и перспективы. - 2015. - № 2. - С. 3-6.
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ческого понятия личности и разработать идею «свободного 
гражданина» в противоположность феодальному поддан-
ному или бесправному рабу. Человек становится субъектом 
права и приобретает возможность свои права осуществлять9.

В период буржуазно-демократических революций 
XVII—XVIII столетий общечеловеческие лозунги о свобо-
де, равенстве и братстве проникли в отношения личности 
и государства, становясь основой законодательства многих 
государств. При этом во многих буржуазных государствах 
(например, в США) подобные идеи и законодательные фор-
мулы о равенстве носят лишь формальный характер, так как 
продолжает существовать вопиющее неравенство, а кое-где 
и рабство10.

В эпоху свободной конкуренции сама идея буржуазных 
государств предполагает лично свободных, независимых от 
государства субъектов, которые хотели и могли реализовы-
вать свои права. Однако провозглашение равных прав в бур-
жуазном государстве не означает их полную реализацию. 
Фактически, реализация прав субъектов в буржуазном госу-
дарстве – это частное дело самого субъекта этих прав, при 
этом возможность реализации этих прав связана с матери-
альным положением самого субъекта-гражданина11.  

То есть понимание равенства субъектов права и их прав 
и свобод в буржуазном государстве зачастую сводится к раз-
делению общества на «активных» (т.е. частные собственники, 
которые в силу имущественного ценза могут активно реали-
зовывать свои гражданские права и свободы) и «пассивных» 
граждан (пролетариат, маргинальные и люмпенизирован-
ные слои общества, которым государство предоставило 
гражданские права и свободы лишь в виде формальной воз-
можности при благоприятных условиях перейти в катего-
рию активных). Иными словами, реализация прав для значи-
тельной части общества в буржуазном государстве является 
во многом фикцией. 

Говоря о социалистическом государстве, то к настояще-
му моменту, подобного типа государства в чистом виде еще 
не зародилось. Следуя логики сторонников формационного 
подхода к типологии государств, построение социалистиче-
ского государства – это высшая степень эволюции государ-
ства как политического института, и является делом далекого 
будущего. 

В этом смысле СССР и другие государства социалисти-
ческого лагеря, являлись лишь формально социалистически-
ми государствами, где правовой статус личности зависел от 
«приближенности» человека к правящей партии. Однако, 
ряд его элементов или признаков социалистического госу-
дарства (защита интересов трудящихся, ликвидация частной 
собственности и некоторые другие) успешно реализовывал-
ся. 

Тем не менее, в идеале социалистическое государство 
должно закреплять полное равноправие граждан во всех 
областях хозяйственной, политической, государственной и 
культурной жизни, их основные права и обязанности, обе-
спечивающие все более полное удовлетворение матери-

9 Пашенцев Д.А. История государства и права зарубежных стран 
в схемах: учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 
2017. - С. 120-122; Малахов В.П., Азнагулова Г.М. Проблема пра-
вопонимания в условиях цифровой реальности // Вестник Мо-
сковского городского педагогического университета. - 2021. - № 
2. - С. 37-44. 

10 Тынымсеитова С.М. Форма правления государства сквозь при-
зму историко-правовой мысли // Новая наука: От идеи к резуль-
тату. - 2017. - № 3. - С. 193-197.

11 История политических и правовых учений: учеб. для вузов / Под 
общ. ред. В.С. Нерсесянца. - М., 1999. - С. 115-120.

альных и культурных потребностей трудящихся, а также 
предо ставляет широкие возможности государственным и 
общественным организациям вести разнообразную деятель-
ность в интересах трудящихся и строительства коммунизма. 
Иными словами, правосубъектность граждан в социалисти-
ческом государстве должно отвечать основным интересам 
трудящихся и потребностям строительства коммунистиче-
ского общества. 

Следует оговориться, что указанные выше типы государ-
ства представляют собой лишь теоретическую абстракцию, 
так как в чистом виде они не существовали. Напротив, исто-
рический процесс достаточно сложен, многовариантен вклю-
чает в себя целый спектр особенностей государства. Однако, 
на наш, указанная типология в самом концентрированном, 
общем виде указывает на цель государств в конкретную исто-
рическую эпоху и соотносит ее с приобретением абстракт-
ной личности ее правового статуса.
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Автор статьи, давая оценку основным факторам, влияющим на формирование мотивации в правомерном поведении 
личности, отмечает, что её основу составляет правильное определение потребностей как общества в целом, так и отдельных его 
индивидов. Автором дается последовательная характеристика первичных мотивационных моделей, а также анализ некоторых 
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PREVENTION

The author of the article, assessing the main factors influencing the formation of motivation in the lawful behavior of an individual, 
notes that it is based on the correct definition of the needs of both society as a whole and its separate individuals. The author gives a 
consistent characteristic of the primary motivational models, as well as an analysis of some of them in the framework of the implementation 
of general prevention.
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ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

В теории определения детерминизма правомерного по-
ведения субъекта нет общепринятого представления о том, 
что именно может гарантированно влиять на формирование 
основы такого поведения в принципе. Более того, в научных 
исследованиях, где подвергаются анализу различные условия 
и действия, влияющие на формирование такого поведения 
(либо препятствующие его образованию), учеными нередко 
даются размытые оценки относительно того, что вообще мо-
жет признаваться таковым при условии, что само по себе по-
нятие «правомерное поведение» не имеет прямого закрепле-
ния в законодательстве1.

Автор исследования «Правомерное поведение как объект 
юридического исследования» Н. И. Тюрина, являясь одним из 
инициаторов разработки и создания системы дифференциа-
ции видов и мотивов правомерного поведения в современной 
науке, указывает, что ученые, которые стремятся определять 
сущность данного типа поведения исключительно через при-
зму только соблюдения норм права, нередко допускают одну 
и ту же ошибку, а именно, они, стараясь дать оценку конкрет-
ным действиям субъекта, в большей степени, представляют 
такое поведение (действие или бездействие) как единственный 
объект, оставляя при этом без должного внимания сам закон 
или норму. При этом, как показывает практика, проблемы 
даже в вопросе создания устойчивого поведенческого стерео-
типа в общественном вакууме возникают там, где закон ста-
вится во главу общего представления о правовой культуре, и 
законодатель, забывая о том, что правомерное участие в опре-
деленных отношениях может идти в разрез с логикой закона, 
порой не учитывает условия, как фактор, способный не про-
сто влиять на его сознание (а следовательно и поведение), но 
и подталкивать того к совершению конклюдентных действий2.

Такой подход в понимании того, что именно такое «пра-
вомерное поведение» позволяет нам понять, что границы 
данного явления несколько шире, чем, к примеру, у понятия 
«законное поведение», а, следовательно, генезис его форми-

1 Слизовский В.А. Теория мотивации в поведении субъекта право-
отношений: мотивы правомерного и делинквентного поведения 
// Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет». - 2021. - Т. 4. - № 13. - С. 228-233.

2 Тюрина Н.И. Правомерное поведение как объект юридического 
исследования: дис. … докт. юрид. наук. Юридические науки // 
Специальность 12.00.01 – «Теория и история права и государ-
ства; история учений о праве и государстве». - М., 2003. - 218 с.

рования может зависеть не только от соблюдения законода-
тельства, но и целого ряда иных факторов и причин (мотивов). 
Более того, стоит сразу же отметить, что именно практическая 
сторона решения данного вопроса нередко доказывала, что за-
кон – это всего лишь условное представление о правильности 
регулирования социальных отношений, которое отражено в 
норме, и по своей сути должно рассматриваться как следствие 
оценки конкретного типа или вида отношений, а не являть-
ся причиной их создания, так как может меняться. Поэтому, 
вполне логично, что только редкие случаи могут служить до-
казательством тому, как само по себе существование нормы 
стало причиной формирования исключительного правопо-
слушного взгляда и было положено в основу будущего пред-
ставления о правопорядке. 

Вместе с тем, важно понимать, что мотивация право-
мерного поведения, особенно сейчас, когда отношения стали 
настолько разнообразными и неустойчивыми, не может на-
ходить свое отражение только в юридическом их регулирова-
нии.      

Так, всемирно известнейшими учеными в области из-
учения психологии поведения преступника, а также прило-
жившим свои силы к вопросам его искоренения посредством 
разработки теории мотивационного поведения (А. Маслоу, 
К. Альдерфер, Ф. Герцберг, Д. Мак-Клелланд и др.) было уде-
лено значительное внимание факторам его образования3. И 
как показали впоследствии результаты данных исследований, 
основное внимание было приковано к тому, какие именно 
потребности особо сильно влияют на окончательный выбор 
поведения со стороны личности (в том числе и в вопросе сле-
дования определенным правилам сосуществования в обще-
стве), а также, создания необходимой мотивации, основанной 
на предположении о возможном отклонении субъекта от обя-
занности соблюдения отдельных предписаний. 

Нужно отметить, что закономерным итогом данных ис-
следований стал вывод о том, что конъюнктура правомерно-
го поведения складывается на побудительном представлении 
субъекта о важности реализации его собственных желаний, 
где его предпочтения могут эффективно ограничиваться толь-
ко средствами общепревентивного характера: нормами, тра-

3 Епифанов О.С. Уголовно-правомерное поведение личности: об-
щетеоретический взгляд // Вестник Московского университета 
им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. - 2020. - № 1 (23). 
- С. 62-67.
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дициями, запретами, и др., при этом мотивационный фактор 
начинает эффективно формироваться там, где уровень по-
требностей общества (как в силу их полного удовлетворения, 
так и в силу требования малого) находится на максимально 
низком уровне4. То есть, чем меньше потребностей у общества, 
тем уровень правомерного поведения в таком обществе выше. 
В таком обществе мотивационные факторы носят как правило 
общесоциальный характер, и в большей степени реализуются 
через призму таких средств, как: агитация, воспитание, тради-
ционность взглядов и т.д.   

Если приводить примеры того, как формируются моти-
вационные факторы в обществе с высокими запросами, вне 
зависимости от причин их возникновения, а также причин 
невозможности реализации данных потребностей, в таком со-
циуме мотивационная среда правопослушного поведения не 
сможет сформироваться так быстро и, главное, качественно.

Дело в том, что мотивы поведения, согласно общепри-
нятым представлениям о субъективной стороне совершаемых 
деяний напрямую связывают с такими признаками указанно-
го элемента правонарушения как сознание, воля, а также эмо-
ции и цель. В свою очередь, мотивация, как верно отмечает М. 
С. Меркулова, может иметь для самой личности, как побуди-
тельное, организующее, так и направляющее значение5. 

Следовательно, для создания мотивационного фундамен-
та правомерного поведения необходимо внимательно изучить 
возможные модели поведения субъекта, к которым, к приме-
ру, можно отнести следующие:

− необходимое (поведение, которое признается нормаль-
ным как с точки соблюдения определенных правил (норм), 
как и с точки зрения традиционного представления об общих 
началах социокультурного сосуществования);

− желательное (поведение, которое отражено, как прави-
ло в правовых нормах); 

− допустимое (то, которое с точки зрения государства яв-
ляется невыгодным для его развития, к примеру тунеядство, 
но, с учетом опять же соблюдения прав гражданина, офици-
ально не запрещается); 

− нежелательное (тип поведения, прямо запрещенный 
законом под угрозой наказания, по причине нанесения пря-
мого вреда прав и законны интересам других лиц, а также го-
сударства (общества)).

С учетом приведенных типов, следует сказать, что моти-
вация, а конкретно побуждение на совершение правомерно-
го поведения обусловлено рядом условий, одним из которых 
является правильность осознания со стороны субъекта своего 
положения в обществе, а также влияния выбранного им по-
ведения на социальные устои. К примеру, выбранная пред-
принимателем сфера для получения выгоды не всегда может 
способствовать получению такой выгоды, так как для её из-
влечения необходимо иметь специальное разрешение, выда-
ваемое государством. При этом, закон, или норма, в данном 
случае, выступает только как сегмент оценки поведения, но не 
служат мотиватором. Значит, мотивационный аспект здесь 
может формироваться как в рамках общей превенции, - рас-
пространение информации о необходимости соблюдения за-
кона в данной сфере, либо частной – привлечение нерадивого 
предпринимателя к юридической ответственности. Так или 
иначе, мы видим, что личность выходит за рамки правомерно-
го поведения в том случае, если его желания (потребности): а) 
не удовлетворены; б) завышены, и государство должно настро-
ить механизм формирования правомерного поведения в ком-
мерческой сфере таким образом, что указанные потребности 
не выходили за рамки допустимого.

Учитывая это, а также научное представление о потреб-
ностях человека6, мы можем выделить основные линии моти-

4 Шкурник А.И. Правовая оценка правомерного поведения субъ-
ектов // В сборнике: Государствоведение: Проблемы и пер-
спективы развития. Юбилейные научные чтения (к 75-летнему 
юбилею профессора В.Я. Любашица): сборник научных статей 
студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей. - Ростов-
на-Дону, 2020. - С. 422-427.

5 Меркулова М.С. Проблемы формирования правомерного соци-
ально-активного поведения российских граждан // В сборнике: 
Научные исследования: проблемы и перспективы. Сборник на-
учных трудов по материалам XVI Международной научно-прак-
тической конференции. - 2020. - С. 34-39.

6 Венецкая М.Я., Звада А.Э., Тажибаев Д.Н. Мотивация человека: 
теория А. Маслоу и современность // В сборнике: Социальные 
и гуманитарные науки в XXI веке: итоги, вызовы, перспективы. 

вационного поведения, которые в рамках общепревентивно-
го взгляда на формирование правомерного поведения могут 
быть выработаны и реализованы на практике. В частности, к 
таковым можно отнести:

Перечень мотивов правомерного поведения индивида со-
ставляют:

− личное предпочтение (убеждение) человека в гегемо-
нии справедливости действия правовых норм; 

− предположение личности о неотъемлемой ответствен-
ности человека перед государством;

− повышенное чувство гражданского долга перед страной 
и необходимостью пожертвовать своими интересами; 

− эгоизм как средство реализации социально полезного 
интереса; 

− альтруизм личности; 
− обыденное поведение личности, где основную составля-

ющую мышления занимает необходимость соблюдения уста-
новленных правил; 

− стремление человека быть незаметным (пассивная по-
зиция);

− страх перед ответственностью, определенной государ-
ством.

Как мы видим, в рамках общей превенции, все указан-
ные мотивационные модели могут иметь возможность реали-
зоваться. При этом, что особо важно, в большинстве случаев 
данные модели найдут свое выражение через призму суще-
ствующей ответственности за недопустимое (неправомерное 
поведение), и только незначительная их часть может зависеть 
от таких факторов как: воспитание и просвещение.
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В эпоху интенсивного развития современного общества, 
формируя правосознание людей, мир переживает все новые 
преобразования и трансформацию мирового сосуществова-
ния и сознания. Все изменения в свою очередь, приносят с 
собой новые процессы реформирования, испытания и про-
верку на жизнестойкость людей. Изменения и нововведения 
касаются в основном взрослого населения. Не стоит забывать, 
что социальные, политические, законодательные изменения, 
могут отражаться как в положительном развитии общества, 
так и в отрицательном направлении. Кто-то может потерять 
рабочее место, учитывая промышленный прогресс, компью-
теризацию, оптимизацию производств, что безусловно отра-
жается на достатке и доходах населения. Взрослая часть на-
селения находится в стрессовой ситуации, начинают впадать 
в депрессию, в поисках заработка. Многие люди, не справ-
ляясь с жизненными трудностями и сложной материальной 
обстановкой злоупотребляют спиртным, отводят на второ-
степенный план воспитание своих детей, в поисках «лучшей» 
жизни, на этом этапе и возникают вопросы затрагивающие 
права, интересы несовершеннолетних, которых можно отне-
сти к группе риска. Несовершеннолетние, при имеющихся 
родителях, становятся безнадзорными и беспризорными.

Беспризорность и безнадзорность несовершеннолетних 
представляют собой две смежных категории, которые обу-
славливаются негативные социальные явления. Вместе с тем, 
на государственном уровне продолжается активная работа 
по поиску таких эффективных путей снижения количества 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних. В ука-
занном процессе задействованы все заинтересованные орга-
ны государственного управления, в том числе и органы вну-
тренних дел в лице участковых уполномоченных полиции. 
Благодаря внедрению новых форм предупреждения беспри-
зорности и безнадзорности несовершеннолетних, а также 
модернизации уже используемых удалось достичь снижения 
рассматриваемых негативных социальных явлений. Однако, 
полностью побороть названные явления, или хотя бы отбро-
сить их на минимальный уровень пока не получается.

Таким образом, с учетом сложившейся негативной тен-
денции распространения беспризорности и безнадзорности 
необходимо осуществлять постоянный мониторинг обстанов-
ки, в том числе с помощью деятельности участковых упол-
номоченных полиции по рассматриваемому направлению. 

Такой мониторинг позволит выявить наиболее уязвимые 
точки, на которые необходимо воздействовать, в том числе с 
помощью взаимодействия заинтересованных субъектов пред-
упреждения беспризорности и безнадзорности несовершен-
нолетних. 

Важным критерием рассматриваемого элемента на-
правления деятельности, связанного с предупреждением 
беспризорности и безнадзорности является необходимость 
постоянства такой защиты. Так, жизнь, здоровье, иные права 
несовершеннолетних должны защищаться в процессе любых 
общественных отношений, к примеру, даже в том случае, 
если с их стороны допущены противоправные деяния. Сле-
дует отметить, что виновниками такой ситуации могут быть 
не сами несовершеннолетние, а их родители или законные 
представители, что предполагает расширение такой защиты 
со стороны органов внутренних дел на семейно-бытовые от-
ношения, в особенности неблагополучных семей. 

В рамках противодействия преступности несовершен-
нолетних используются меры общего, специального и ин-
дивидуального предупреждения, что в свою очередь осу-
ществляется в процессе предупреждения беспризорности 
и безнадзорности несовершеннолетних. На органы вну-
тренних дел в лице их должностных их лиц, как на субъек-
тов предупреждения, возложены задачи по выявлению и 
учету несовершеннолетних лиц, склонных к девиантному 
или делинквентному поведению, предупреждению, пре-
сечению и профилактике такого поведения. Важное зна-
чение отводится предупредительной работе по привитию 
правомерного поведения и формированию ответственно-
го мировоззрения среди несовершеннолетних, а также их 
родителей и законных представителей. В этой связи тер-
риториальные органы должны планировать мероприятия 
превентивного правового просвещения несовершеннолет-
них и родителей, которые допускают нарушение их прав, в 
рамках профилактических бесед, общественных меропри-
ятий, работы с несовершеннолетними.

Любое государство нацелено на сохранение, обучение, 
развитие подрастающего поколения. При этом лишь малая 
часть вновь принимаемых концепций направлена на обсуж-
дение проблемных вопросов, связанных с правами и свобо-
дами несовершеннолетних. Все чаще появляются важные, не 
требующие отлагательств ситуации, при которых правовое 
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общество забывает, а иногда и переводит на второстепенный 
этап интересы детей и подростков. 

Сегодня вопрос о правах ребёнка начинает приобретать 
и занимать всё более лидирующую позицию. В век прогрес-
са, модернизации, положение детей усложняется: незакон-
ная торговля по интернету, также оказание интимных услуг 
с использованием сети интернет, вовлечение несовершен-
нолетних и студентов в незаконные политические митинги, 
шествия, используя подростков как средство манипуляции 
при массовых беспорядках, вовлекая их путем агитации и 
материальных выплат, дабы проявляя заботу о возможно-
сти заработать «легкие деньги и многое другое связанное с 
эксплуатацией и коммерческим использованием здоровья 
детей, все эти условия уже становятся повседневной реаль-
ностью в мире. Взрослая часть людей понимает, что эти мо-
менты вносят отрицательную лепту в воспитание молодежи, 
что естественно мешает формированию правового грамотно-
го государства. Многие из подростков привлекаются к наи-
худшим формам использования детского труда, тем самым 
могут нанести необратимый физический вред или даже по-
влечь и психологический, который становится угрозой для 
их жизни. Необходимо принимать какие-либо изменения 
на законодательном уровне, чтобы обеспечить защиту прав 
детей.

Государство в лице своих органов обязано создать для 
каждого ребенка такие условия, при которых он будет иметь 
возможность выявлять, приобретать и реализовывать свои 
права. Тем более что Конвенция ООН «О правах ребенка» 
1989 года содержит следующее положение: «Государства-
участники уважают и обеспечивают все права, предусмо-
тренные настоящей Конвенцией за каждым ребенком» (п. 1 
ст. 2)1. Озабоченность по поводу воплощения прав ребенка 
в действительность, проявленная на международном уровне, 
понятна, ибо мировое сообщество обеспокоено состоянием 
будущих поколений, их способностью на должном уровне 
поддерживать жизнь человека.

Период реформирования государственной власти в на-
шей стране, напрямую связанный с социально-экономиче-
ским развитием государства и усугубленный общемировыми 
проблемами, отмечен ростом уровня преступности. Особен-
но остро стоит проблема роста преступности среди несовер-
шеннолетних. Больше половины современных подростков 
характеризуются повышенной агрессивностью, жестокостью, 
вседозволенностью, низким уровнем культуры и общего об-
разовательного развития, что усиливает их устремленность к 
развлечениям и праздности существования. Невысокие воз-
можности получения «благ цивилизации» толкают их на со-
вершение преступлений2. По данным судебной статистики, 
почти половина преступлений с участием несовершеннолет-
них совершается ими в соучастии, в составе группы, что харак-
теризует особенности психологии подростков – осужденных. 
Каждое третье преступление совершается несовершеннолет-
ними совместно со взрослыми.  Рост числа подростков-осуж-
денных обуславливает важность переосмысления профилак-
тических мер, направленных на искоренение рецидивности 
совершения ими правонарушений и преступлений.  Данная 
проблема должна решаться на различных уровнях – на уров-
не государства, образовательных структур, социальных пси-
хологов и педагогов. Такой отрицательный показатель, как 
безнадзорность несовершеннолетних и их беспризорность, 
характеризующий положение этой возрастной группы об-
щества, совершенно определенным образом сигнализирует 
о тревожных явлениях в жизни современного российского 
общества. Подростковая безнадзорность обусловлена отсут-
ствием правильным образом организационного контроля и 

1 Конвенция ООН «О правах ребенка». – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
15.09.2021). 

2 Токарчук Р.Е. Федеральные конституционные законы и феде-
ральные законы, определяющие основания (случаи) и порядок 
применения сотрудниками полиции физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия // Общество и право. 
– 2021. – № 1. – С. 30.

надзора, который должен осуществляться семьей несовер-
шеннолетнего во взаимодействии с образовательными уч-
реждениями, за поведением несовершеннолетних и его свя-
зями, за его досугом и времяпрепровождением.  Кроме того, 
безнадзорность можно определить как следствие неумения 
либо не делания родителей несовершеннолетнего или лиц, 
которые их заменяют, исполнить свои непосредственные 
обязанности по воспитанию детей, или как следствие плохо-
го микроклимата в семье. Формы выражения отсутствия или 
недостаточности воспитательного момента могут быть совер-
шенно разные: 

– отсутствие должной требовательности по отношению 
к ребенку; 

– контроля за его учебой и досугом; 
– неопределенность в определении его домашних обя-

занностей. Пренебрежение со стороны родителей к необхо-
димости контролировать круг знакомств и общения ребенка 
порождает одну из наиболее опасных форм подростковой 
безнадзорности – его вовлечение в криминогенные компа-
нии.

Исследователи отмечают, что семья, является первич-
ным социализатором в формировании личности несовер-
шеннолетних. Большая часть подростков-правонарушителей 
получали воспитание в семьях, где присутствовали постоян-
ные   ссоры, родители злоупотребляли алкоголем или же 
были связаны с криминальной средой и были неоднократно 
привлечены к административной ответственности. При этом 
каждый пятый или восьмой несовершеннолетний вовлека-
ется в совершение правонарушений именно родителями, 
старшими братьями или сестрами, а также иными близкими 
родственниками. 

Отметим, что в качестве предложения должна быть осу-
ществлена разработка соответствующего положения о взаи-
модействии заинтересованных субъектов, в том числе служб 
полиции, занимающихся профилактикой несовершеннолет-
них. Кроме необходимой систематизации административно-
правовых норм рассматриваемой сферы, существует острая 
необходимость выработки общих алгоритмов деятельности 
служб профилактики по предупреждению беспризорности 
и безнадзорности несовершеннолетних. Такие алгоритмы 
должны в себя включать вопросы проведения специальных 
мероприятий, в том числе совместно с подразделениями по 
делам несовершеннолетних, рейдов, операций, направлен-
ных на снижение количества совершаемых несовершеннолет-
ними преступлений и административных правонарушений. 
Важным направлением совершенствования рассматривае-
мой деятельности представляется также проблема воздей-
ствия на несовершеннолетних асоциальной среды семьи, где 
они воспитываются. Уже давно назрела необходимость раз-
работки специальных мер принуждения, которые оградят 
несовершеннолетних от пагубного воздействия родителей 
или иных законных представителей. 
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forms of resolving conflicts of law norms are their prevention, elimination and overcoming.

Keywords: law, conflicts of legal norms, rule-making activity, systematization of legislation, conflict of laws.
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Хаваджи Д. Р.  

Аметка Ф. А.

Механизм разрешения коллизий норм права - это 
комплексная система правовых средств, направленных 
на предотвращение возникновения, устранение, преодо-
ление коллизий норм права, которая в результате обе-
спечивает внутреннее единство и стабильность системы 
права и целенаправленное ее развитие1. Следовательно, 
значение механизма решения коллизий норм права со-
стоит в решении коллизий норм права и обеспечения 
стабильности системы права и ее и целенаправленного 
развития. Решение коллизий норм права может проис-
ходить путем формирования правовых предписаний, на-
правленных на предотвращение возникновения, устра-
нения, преодоления коллизий норм права и позволяет 
преодолеть положения коллизируемого правового акта. 
Основными способами разрешения коллизий норм права 

1 Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юрист, 
2016. – С. 3.

является издание коллизионных норм, толкование зако-
на и применения правоположений, устраняющих кол-
лизии, также выделяют использования норм-арбитров, 
использование общих правил преодоления коллизий2. 
Формами разрешения коллизий норм права является их 
предупреждение, устранение и преодоление. Так, Моро-
зова Л.А. выделяет такие меры предупреждения колли-
зий – «прогнозирование и планирование нормотворче-
ской деятельности, совершенствование законодательной 
техники, проведение эффективной правовой эксперти-
зы, систематизация законодательства»3. Устранение кол-
лизий осуществляется правотворческими органами, в 
результате чего происходит окончательная ликвидация 

2 Мирошниченко А.М. Коллизии в правовом регулировании зе-
мельных отношений в РФ. – М.: Алерта, 2018. – 270 с. 

3 Морозова Л.А. Теория государства и права: [учебник для вузов по 
специальности 021100 «Юриспруденция»]. – М., 2010. – С. 48.



63

ХаваджиД.Р.,АметкаФ.А.

коллизионной проблемы. Появление же такой формы 
решения коллизий как их преодоление связано с такой 
формой реализации норм права, как применение. При 
преодолении правоприменительный орган решает кол-
лизию в течение непродолжительного промежутка вре-
мени, реагируя на нее практически сразу, тогда как устра-
нение обычно требует значительно большего промежутка 
времени. Матузов Н. И. предлагает для обозначения про-
цесса преодоления коллизий норм права использовать 
категорию «механизм преодоления коллизий норм пра-
ва», поскольку преодоление коллизий норм права про-
исходит путем использования определенных критериев. 
Существование множественности критериев приводит к 
тому, что они могут исключать друг друга. Поэтому суще-
ствует необходимость установления системной и логично 
обоснованной иерархии критериев выбора правовой нор-
мы, подлежащей применению в случае коллизии. В ре-
зультате субъект выбора правовой нормы получит пред-
ставление о приоритетности определенного критерия, 
даст ему возможность осуществить правильный выбор4. 

По нашему мнению, целесообразно использовать тер-
мин «механизм решения коллизий норм права», посколь-
ку он сочетает в себе как предупреждение, преодоление 
так и устранения коллизий. Николаева А.В. среди форм 
решения коллизий норм права выделяет «предотвра-
щение», «преодоление» и «устранение» коллизий норм 
права. Так, структура механизма решения коллизий пра-
вовых норм включает: 1) правовые средства предотвраще-
ния коллизий норм права; 2) правовые средства преодо-
ления коллизий норм права; 3) универсальные правовые 
средства. Что касается универсальных правовых средств 
разрешения коллизий норм права, то к ним целесообраз-
но отнести правовое воспитание и правовое обучение5. 
К правовым средствам предотвращения возникновения 
коллизий относят следующие: обязательное согласова-
ние проектов нормативных правовых актов; обязатель-
ная и факультативная экспертиза нормативных правовых 
актов; юридическое прогнозирования и планирования в 
нормотворчестве; правила нормотворческой техники; на-
учно обоснованное установление компетенции нормот-
ворческих органов. К правовым средствам, направленным 
на преодоление и устранения коллизий норм права отно-
сятся: нормотворчество; толкование коллизионных норм; 
внесение изменений и уточнений в действующие нормы; 
судебное, административное, хозяйственное рассмотре-
ние; систематизация законодательства; переговоры, соз-
дание согласительных комиссий; судебная практика и 
прокурорский надзор. 

Универсальными правовыми средствами разреше-
ния коллизий являются: правовое воспитание и образова-
ние, правовые основы и правоположения. Сам механизм 
преодоления коллизий включает следующие элементы: 
1) коллизионная норма; 2) коллизионные принципы, 3) 
принципы права. Сначала проанализируем коллизион-
ные нормы. Они применяются для обеспечения приори-

4 Матузов Н.И. Коллизии в праве: причины, виды и способы раз-
решения // Правоведение. – 2016. – № 5. – С. 231-232. 

5 Николаева А.В. Коллизии правовых норм и законное их разре-
шение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.
by/bitstream/123456789/36062/1/ А.В.%20Николаева.pdf. 

тетного действия базовых законов. Такой порядок спо-
собствует консолидации отраслевого законодательства и 
предотвращению юридических противоречий вне его и 
внутри него. Здесь эти нормы являются императивом для 
норм законов и правовых актов этой отрасли. Немалая 
часть коллизионных норм посвящена предотвращению и 
разрешению противоречий между ранее и позднее при-
нятыми законодательными и другими актами. Тем самым 
обеспечивается степень правопреемства в регулируемой 
сфере отношений, которая способствует непрерывности 
государственного и правового развития и устойчивости 
статуса граждан и юридических лиц. Здесь нужны пол-
ный обзор актов и точная оценка того, какие из них дей-
ствуют, в каком объеме и какую имеют продолжитель-
ность. Недооценка подобных коллизионных норм или 
их нечеткость порождают трудности в практике право-
применения. Коллизии норм права обусловливают необ-
ходимость их преодоления в юридической практике, то 
есть необходимость осуществления выбора одной из двух 
норм, которые противоречат друг другу, с целью реше-
ния конкретных жизненных ситуаций. 

Как было отмечено выше, преодоление коллизий 
между нормами равной юридической силы осуществля-
ется путем использования коллизионных норм или кол-
лизионных принципов lex specialis derogat generalis (лат. 
«специальный закон отменяет (вытесняет) общий закон»); 
lex posterior derogat priori (лат. «поздним законом отме-
няется более ранний») lex posterior generalis non derogat 
priori speciali (лат. «следующий общий закон не отменяет 
более ранний специальный закон аналогичной юридиче-
ской силы»)6.

Мирошниченко А. Н. выделяет такие принципы раз-
решения коллизий, как: иерархический – в общем виде 
этот принцип в действующем законодательстве не закре-
плен, однако в каждой конкретной ситуации законода-
тельство в целом позволяет выстроить иерархию между 
актами, регулируют тот или иной вопрос; временной 
(темпоральный) принцип – непосредственно вытекает из 
самого факта наличия у определенного органа норматив-
ных полномочий, ведь полномочия регулировать соот-
ветствующие отношения автоматически предполагает и 
правомочность изменять существующее регулирование 
– как прямо, так и косвенно (опосредованно), путем при-
нятия актов с тем же предметом регулирования; содер-
жательный принцип – при коллизии двух предписаний 
правоприменительный орган неизбежно должен выбрать 
один из них7. Существуют и общепризнанные принципы 
решения коллизий в праве: принцип приоритета нормы, 
имеющей высшую юридическую силу; принцип приори-
тета специальной нормы перед общей; принцип приори-
тета нормы, принятой позже. Эти принципы применя-
ются в строго определенной последовательности, то есть 
каждый следующий из них применяется только при не-
возможности применения предыдущего. 

6 Мирошниченко А.М. Коллизии в правовом регулировании зе-
мельных отношений в РФ. – М.: Алерта, 2018. – 270 с. 

7 Козлов С.С. О некоторых возможностях разрешения коллизии в 
условиях правовой системы современной России. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://vestnik.mstu.edu.ru/v09_1_n21/
articles/21_kozlov.pdf.



64

Евразийский юридический журнал № 9 (160) 2021

Существует также еще один способ, который при-
меняется в случаях, когда речь идет о коллизии между 
нормами, содержащимися в подзаконных актах одного 
уровня, принятых различными органами. Его суть за-
ключается в том, что правовое регулирование конкрет-
ного вопроса на подзаконном уровне может осущест-
вляться только четко уполномоченным органом, актам 
которого предоставляется приоритет, то есть в этом слу-
чае, прежде всего, проводится оценка правомочия орга-
на, принявшего акт, осуществлять регулирование опре-
деленного вопроса. Этот способ достаточно ограничен 
по сфере действия и применяется вместо принципа при-
оритета нормы, имеющей высшую юридическую силу, и 
при невозможности применения принципа приоритета 
специальной нормы перед общей. Как правило, колли-
зионные нормы направлены на конкретизацию коллизи-
онных принципов, что облегчает выбор правовой нормы 
в коллизионной ситуации. Однако коллизионные нормы 
не всегда являются продолжением общих коллизион-
ных принципов. Иногда коллизионные нормы устанав-
ливают правило выбора правовой нормы, отличные от 
коллизионного принципа. Зато коллизионные нормы 
являются правилами поведения обязывающего харак-
тера, устанавливаются государством, адресуются непо-
средственно субъекту применения правовой нормы, а, 
следовательно, их соблюдение является обязанностью 
любого правоприменительного органа. По общему пра-
вилу в случае противоречия коллизионных норм колли-
зионным принципам приоритет следует отдавать колли-
зионным нормам. Впрочем, в исключительных случаях, 
когда применение коллизионных принципов лучше обе-
спечивает достижение целей правового регулирования, 
чем применения коллизионных норм, при выборе пра-
вовой нормы целесообразно руководствоваться коллизи-
онными принципами lex specialis derogat generalis; lex 
posterior derogat priori; lex posterior generalis non derogat 
priori speciali. При этом субъект выбора правовой нормы 
должен доказать, что применение коллизионной нормы 
не обеспечивает тех целей правового регулирования, ко-
торые ставил законодатель перед собой, создавая такую 
коллизионную норму. Зато применение коллизионных 
принципов позволяет выбрать правовую норму, которая 
лучше приспособлена к потребностям правового регу-
лирования в конкретной ситуации, а, следовательно, в 
большей степени соответствует целям правового регули-
рования. Важно объяснить и значение принципов права 
в механизме преодоления коллизий. Принципы права 
можно считать правовыми средствами, способствующи-
ми предотвращению возникновения различного рода 
коллизий в правовой системе, поскольку правотворче-
ский орган при принятии норм права должен проверять 
нормы, содержатся в акте законодательства, он прини-
мает на предмет соответствия правовым принципам, 
которые существуют в системе права и распространяют 
свое действие на общественные отношения, регулируе-
мые законодательными актами. При толковании норм 
права субъект толкования должен выяснить, противо-
речат ли они принципам права. В случае невозможно-
сти такой интерпретации, норма, которая толкуется, не 
должна противоречить принципам права.  

Таким образом, коллизии всегда будут существо-
вать, поэтому необходимо найти наиболее оптималь-
ный способ решения коллизий права при их появлении 
и постоянно применять меры по их упорядочиванию, и 
не допускать противоречий между нормами права, кото-
рые регулируют одни общественные отношения. Залогом 
этого может быть эффективное функционирование меха-
низма решения коллизий права.
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В статье рассматривается свод различного рода ошибок в некоторых юридических 
документах Иркутской области, не находящихся под грифом секретности. Акцент сделан 
на частотности употребления и на значимости выявленных ошибок. Вследствие нарушения 
языковых норм письменной речи происходит смещение смысла или исчезновение смысловой 
и информационной нагрузки, что частично обесценивает правовое значение юридических 
документов. Природа и сущность ошибок рассматриваются в контексте понятия «дискурс» 
и в целом в соответствии с принятой типологией ошибок, однако, дискурсивный подход к 
анализу ошибок на первый план выдвигает значение их роли в искажении юридической 
информативности и снижении уровня профессиональной языковой компетенции участников 
юридического дискурса. В работе приводятся примеры орфографических, прагматических, 
семантических, синтаксических, лексических и логических ошибок. Статистический метод 
позволил сделать основные выводы по частотности совершения различного рода ошибок в 
юридическом дискурсе. 
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The article considers a set of various kinds of mistakes in some juridical documents of the Irkutsk region that are not  security 
classified. The emphasis is placed on the frequency of using and on the significance of the identified mistakes. As a result of violation of 
the written language norms the meaning is shifted or the semantic and informational load disappears and legal significance of juridical 
documents partially devalues. The nature and essence of mistakes are considered in the context of the “discourse” concept and in 
accordance with the accepted typology of mistakes; however, the discursive approach to mistakes analysis highlights the importance of 
their role in distorting juridical information content and reducing the level of professional linguistic competence of participants. The article 
provides examples of spelling, pragmatic, semantic, syntactic, lexical and logical mistakes. The statistical method allowed us to draw the 
main conclusions on the frequency of making different kinds of mistakes in the juridical discourse.
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ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВАТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Хомич Н. В.  

Татаринова Л. В.

Понятие дискурс прочно вошло в научную картину мира 
современного человека и раскрывается в различных исследова-
ниях разными, порой противоречивыми интерпретациями. «В 
рамках социолингвистики дискурс – это общение людей, рас-
сматриваемое с позиций их принадлежности к той или иной со-
циальной группе или применительно к типичной речеповеден-
ческой ситуации, например, институциональное общение»1. В 
рамках нашей работы мы опираемся на понятие «дискурс» в его 
собственно лингвистическом значении и ограничиваемся иссле-
дованием одной из сфер современного социума – юридической. 

1 Карасик В.И. Речевая коммуникация: дискурсивный аспект // Гра-
ни познания. – 2013. – № 1 (21). – С. 25. 

В процессе изучения общенаучного представления о понятии 
«дискурс», мы приходим к выводу, что в основе находится его 
идентификация с лингвистической единицей общения, которая 
обладает следующими признаками: 

– имеет тесную связь с процессами мышления;
– обладает диалогическим характером и направлена на 

адресата; 
– подвержена непосредственному влиянию психологи-

ческих и социокультурных факторов; 
– обладает социальной или профессиональной значи-

мостью; 
– характеризуется наличием установленных лингвисти-

ческих и экстралингвистических правил.
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Научные исследования в области юридического дис-
курса в большинстве своем не основываются на анализе 
непосредственно языковых единиц (если не считать линг-
вокриминалистику, как таковую), то есть  как правило, рас-
сматривается метаязык (Кузнецов В. О., Пантелеева Т. Ю., 
Федулова М. Н., Москвитина Т. Н., Ключникова Е. Л., Сара-
ева Р. А и др.), проблемы становления терминологического 
аппарата в социолингвистическом аспекте (Башмакова Н. 
И., Ступникова Л. У., Пыж А. М. А.К. Соболева, Е.В. Горбаче-
ва, JI.H. Сидорова, Т.В. Губаева, В.К. Давыденко), структура и 
логика юридических текстов (Мартынова Н. А., Нагога О. В), 
большое количество исследований проводится по проблеме 
перевода юридических текстов на английский язык. Но ти-
пичные языковые ошибки, повторяемые составителями до-
кументов, независимо от региона и внутренней специфики 
различных юридических направлений, остаются без особого 
внимания. Некоторые краткие замечания можно встретить 
на специализированных профессиональных сайтах в интер-
нете, но они, как правило, носят чисто обзорный характер.  

В контексте обсуждения проблем, связанных с отхожде-
нием от определенных норм и правил в процессе рождения 
юридического дискурса, мы можем говорить не только о про-
фессиональных компетенциях участников коммуникации, 
реализующих общую коммуникативную стратегию, но и об 
индивидуальных особенностях каждой языковой личности, 
уровне ее дискурсивной, коммуникативной и лингвистиче-
ской компетенции, которые, по сути, и определяют природу 
и семантику возникающих ошибок в юридических докумен-
тах. В нашей работе мы не ставим цель проследить взаимос-
вязь между базовым и профессиональным образованием ра-
ботников юридической сферы и качеством созданных ими 
документов, мы лишь обозначим общий языковой паттерн 
юридической документации.  Объектом исследования явля-
ется пространство письменного юридического дискурса без 
выхода за рамки взаимодействия самого юридического сооб-
щества. Задача исследования заключается в обобщении и опи-
сании типичных ошибок, допущенных при составлении юри-
дических документов, с целью повышения лингвистической 
компетенции участников профессиональной коммуникации. 

Основная ценность юридического документа «в изло-
жении сведений о фактах или удостоверения фактов, имею-
щих юридическое значение, или для подтверждения прав и 
обязанностей»2. Специфика языкового аспекта юридическо-
го дискурса определяется областью его функционирования 
и большим количеством участвующих в нем физических и 
юридических лиц, что влечет за собой многообразие субъ-
ективных высказываний и речевых конструкций, и, соответ-
ственно, появлений различного рода ошибок. «Юридическая 
лингвистика как специфическая отрасль социолингвистики 
сталкивается с серьезными проблемами, от терминологиче-
ских до непосредственно языковых»3. Но в то же время дис-
курс как таковой ограничен «совокупностью тематически 
соотнесенных текстов» и конкретным коммуникативным со-
бытием, фиксируемом в письменных текстах и устной речи, 
осуществляемое в определенном когнитивном и типологиче-
ски обусловленном коммуникативном пространстве4. Цель 
непосредственно юридического дискурса, по утверждению 
Е. А. Кожемякина, направлена на «регулирование социаль-
ной реальности», что и определяет определенные лингвисти-
ческие нормы в юридических документах5. Иными словами, 

2 Дорохов В.Л. Понятие документа в советском праве // Правове-
дение. – 1982. – № 2. – С. 54.

3 Мусалов М.А. Юридическая лингвистика: актуальные проблемы ста-
новления // Современный ученый. – 2021. – № 3. – С. 273.

4 Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса  
учебное пособие. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – С. 8. 

5 Кожемякин Е.А. Юридический дискурс как культурный фено-
мен: структура и смыслообразование // Юрислингвистика. – 
2011. – № 11. – С. 136.

юридический дискурс – это «текст права в динамике, в про-
цессе толкования и разъяснения»6.

Любой дискурсивный текст, в том числе и юридический, 
может быть рассмотрен с позиции трех аспектов: структур-
ной, логической и языковой. Нас с лингвистической точки 
зрения интересуют две составляющие – логическая и языко-
вая, поскольку наличие, отсутствие или неуместность право-
вых положений и реквизитов, определяющих структуру 
юридического текста, не входят в интересы лингвистики. 

Логичным, как правило, делает текст функциональная 
логика и наличие шаблонных языковых единиц, а также 
верно синтаксически оформленная причинно-следственная 
связь. Это придает юридическому дискурсу некую научность 
и статусность. Констатацию фактов, коммуникативную си-
туацию и смысловую интенцию автора текста определяют 
прагматический и семантический компоненты. И, по мне-
нию И. П. Сусова, непосредственно лексика, морфология, 
фонетика и синтаксис оформляются в юридическом тексте 
только в соответствии с исходной смысловой установкой вы-
сказывания7.

Для анализа текста того или иного функционально-
го стиля нельзя использовать одну и ту же классификацию 
ошибок, поскольку интенсивность неправильного исполь-
зования языковых единиц в различных дискурсах может 
отличаться. Речь идет о различных подтипах в стандартной 
языковой классификации: орфографические, пунктуацион-
ные, грамматические, речевые, стилистические, логические, 
фактические, графические ошибки. В зависимости от того, 
является ли дискурс личностно-ориентированным или ста-
тусно-ориентированным, в современной лингвистике типы 
дискурса можно разделить на профессиональный и профан-
ный. Любой профессиональный дискурс включает в себя как 
непосредственно штатные коммуникативные ситуации, так 
и языковое взаимодействие за пределами профессионально-
го общения. В качестве индексов и маркеров юридического 
дискурса выступают семантические и прагматические инди-
каторы юридических текстов и формализованный язык юри-
спруденции как таковой. Поэтому юридический дискурс без 
примеси обыденного общения обладает, прежде всего, четко 
прагматической направленностью. Ряд ученых определяет 
прагматическую и семантическую составляющую дискурса 
как первооснову. И. М. Петрова говорит о выявлении дискур-
са только при наличии коммуникативно-прагматического 
подхода к фактам и явлениям языка, а А. А. Худяков отме-
чает, что на смену синтаксической парадигме в современной 
лингвистике приходит «постгенеративная» когнитивно-праг-
матическая парадигма8. Причину возникновения ошибок в 
отработанных проверенных текстах мы можем объяснить, 
прежде всего тем, что «любой речевой акт, совершаемый 
человеком в процессе коммуникации, так или иначе, имеет 
своей целью обеспечение значимости собственных индиви-
дуальных притязаний»9.

6 Ступникова Л.В. Обучение профессионально ориентированному 
дискурсу в правовой сфере в условиях межкультурного взаимо-
действия: английский язык, неязыковой вуз: автореферат дис. 
... кандидата педагогических наук: 13.00.02; Моск. гос. лингвист. 
ун-т. – М., 2010. – С. 22.

7 Сусов И.П. Введение в теоретическое языкознание [Электрон-
ный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – М.: Восток-Запад, 
2006. – 382 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
homepages.tversu.ru/~ips/1_04.htm (дата обращения 07.05.2015). 

8 Худяков А.А. Семиозис простого предложения: монография; 
М-во образования Рос. Федерации. Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. 
Герцена, Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Архангельск: 
Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2000. – С. 260.

9 Назаров И.Д. К Вопросу о содержании юридического дискурса и 
юридического языка: философско-правовой анализ // Дискурс. 
– 2017. – № 2. – С. 21-28.
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Чем значительней роль прагматического компонента в 
юридическом тексте, тем большая вероятность возникновения 
различного рода ошибок, поскольку констатация фактов прак-
тически исключает воздействие на адресата и не требует обрат-
ной связи. Исходя из этого, возьмем за ориентир концепцию 
Ивана Павловича Сусова о последовательности реализации 
функциональной языковой системы юридического текста, со-
гласно которой мы попытаемся выстроить классификацию 
ошибок в анализируемом материале, учитывая природу их 
возникновения и в соответствии со следующими уровнями: 

– прагматическим, отвечающим за идентичность пони-
мания информации в рамках субъект-объектных отношений;

– семантическим, характеризующимся «набором поня-
тий, выраженным словами и словосочетаниями, логически-
ми синонимами в виде ключевых слов и языковыми маркера-
ми когнитивных структур сознания»10;

– синтаксическим, то есть определяющим типы и виды 
сложных предложений, особенности подчинения, характе-
ризующийся большим количеством глаголов в настоящем 
времени и в пассивном залоге, модальных глаголов, причаст-
ных и деепричастных оборотов, конструкций, выражающих 
разрешение, запрет, обязанность и т.д.

– морфологическим, узнаваемым по отсутствию в боль-
шинстве своем личных местоимений, большому количеству 
кратких прилагательных и т.д.;

– лексическим, который определяет использование спе-
циальных юридических терминов и штампов, нейтральной 
лексики, а также отличается отсутствием эмоциональной 
коннотации, метафор и других художественных тропов, раз-
говорной и жанровой лексики. 

Каждая составляющая этих языковых уровней может 
стать почвой для возникновения ошибок. Отход, сознатель-
ное или бессознательное пренебрежение правилами функ-
циональной стилистики, лексики, грамматики слова и пред-
ложения может стать показателем как юридической, так и 
общей некомпетентности автора документа. 

Исходя из того, что понятие «дискурс» базируется на 
стыке нескольких научных направлений, таких как социо-
логия, философия, лингвистика и многих других, то рас-
сматривать классификацию и причины возникновения 
разного рода ошибок именно в юридическом дискурсе, 
необходимо исходя из предметов исследования каждой 
из этих дисциплин, непременно учитывая жанр юриди-
ческого документа. Крапивкина О.А. и Непомилов Л.А.11 
определяют юридические жанры в зависимости от функ-
ции текста и выделяют прескриптивную, информативную, 
аргументирующую и декларативную функции. В своей 
статье мы анализируем тексты таких жанров как поста-
новление, указ, приказ, характеристика, рапорт, то есть 
содержащие предписания для совершения определенных 
действий, обоснование отдельных позиций, а также сооб-
щение об определенном факте или утвержденном реше-
нии.  Таким образом, мы рассматриваем лингвистическую 
грамотность в прескриптивном, информационном и аргу-
ментирующем содержательном пространстве. Для нашего 
исследования важны такие определения термина дискурс, 
данные П. Серио, как «социально или идеологически огра-
ниченный тип высказывания» и «употребление единиц 
языка, их речевая актуализация»12. Первое позволяет рабо-

10 Попова Л.Е. Юридический дискурс как объект интерпретаций: 
Семантический и прагматический аспект  автореферат дис. ... 
кандидата филологических наук: 10.02.19; Кубан. гос. ун-т. – 
Краснодар, 2005. – 20 с.

11 Крапивкина О.А., Непомилов Л.А. Юридический дискурс: поня-
тие, функции, свойства // Гуманитарные научные исследования. 
– 2014. – № 9 (37). – С. 102-105.

12 Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла. 
Французская школа анализа дискурса: [пер. с франц. и португ]. – 
М.: Прогресс, 1999. – С. 14-53. 

тать с шаблонами и клише, что является конструктивной 
частью практически любого юридического высказывания, 
и, как правильно, отработано с позиции лингвистической 
грамотности, а второе – с непосредственно субъективными 
и необходимыми лексическими единицами в конкретно 
взятом документе – где и совершаются основные языковые 
и логические ошибки. 

Было проанализировано 78 юридических документов, 
составленных с 2005 по 2019 год. Методом статистического 
отбора были выявлены самые типичные ошибки, встречаю-
щиеся в юридических документах (см. табл.). 

Итак, наибольшее количество ошибок отмечено в та-
ких документах как информационная справка и рапорт, 
поскольку в них присутствует самое меньшее количество 
юридических клише и устойчивых выражений. Использо-
вание штампов является самой распространенной ошиб-
кой в проанализированных документах. В 78 докумен-
тах малоинформативные штампы встретились 132 раза. 
Частое употребление клише обусловлено стремлением 
сделать свой текст профессиональным, грамотным, лако-
ничным и сохраняет официально-деловой стиль речи. За-
частую участники юридического дискурса путают клише 
со штампами, насыщая свою речь шаблонными фразами 
и заканчивают такие конструкции своими языковыми еди-
ницами, в которых часто совершаются ошибки. Штампы, 
как правило, не несут смысловой и информационной на-
грузки и должны быть заменены выражением с конкрет-
ным значением. Частое употребление штампов влечет за 
собой отхождение от языковых норм и является свидетель-
ством отсутствия новизны и образности в речевой культу-
ре специалиста. К штампам традиционно относят универ-
сальные слова, имеющие неконкретное значение, парные 
слова, как правило, прилагательные и часто употребляе-
мые шаблонные метафоры которые, как показал анализ, 
в большинстве своем несут субъективную информацию и 
не обладают информационной ценностью. Соответствен-
но, именно в чрезмерном использовании штампов или их 
ненужности нарушается прагматическая и семантическая 
основа юридического текста, поскольку расплывчатая и не-
конкретная лексика стирает смысл выражений и превра-
щает утверждение в догадку. 

Было отмечено также большое количество пунктуа-
ционных ошибок, практически каждый документ содер-
жал тот или иной недочет: 86 случаев отсутствия необхо-
димого знака препинания, 44 – использование лишней 
запятой. Самой распространенной ошибкой является 
необособленность причастных и деепричастных оборо-
тов и вводных конструкций. В области орфографии на-
блюдается самое меньшее количество ошибок, и, как 
правило, это неправильное написание неопределенных 
и отрицательных местоимений или дефисных сочетаний. 
Полностью отсутствуют ошибки, допущенные в слабой 
фонетической позиции как в согласных, так и в гласных. 
Языковая некомпетентность отмечается в образовании 
различных падежных форм – зачастую падежные флек-
сии или игнорируются, или неверны. Синтаксические 
ошибки обусловлены в основном написанием очень слож-
ных предложений, имеющих с своем составе несколько 
подчинительных и сочинительных связей, а также при-
частных и деепричастных оборотов. По этой же причине 
в ряде случаев происходит нарушение актуального чле-
нения и логики построения текста, письменный текст за-
частую выглядит как некий поток речи, что особенно от-
мечается в использовании разговорных стилистических 
конструкций. Неуместное использование стилистических 
нормативов присутствует в каждом документе, где прояв-
ляется субъективная позиция автора документа. 
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Уровни языка  
(по И. П. Сусову)

Виды  
ошибок Примеры Кол-во

Прагматический

Стилистические

–  Мной осуществлена встреча с гр. NN –непонятно, кто с ней 
встречался.

–  Капитан NN так и не соизволил позвонить мне  - разговорный стиль  
в официальном.

–  N стал искать материалы, MM стал передавать документы, а я стала 
опять звонить – в одном предложении несколько фазовых глаголов, 
что указывает не на завершенность действия, а на процесс.

–  В понедельник у начальства произошел конфликт и все стали искать 
крайнего - разговорный стиль в официальном.

47

Актуальное  
членение

–  Поиск жилья в аренду риэлтором осуществляется только в жилом секторе. 
… заключался договор временного найма жилья без участия NN – сначала 
упоминается профессия, затем имя, непонятна связь между ними.

–  Опрошенная NN пояснила, что состоит в браке уже 10 лет.  
Он человек довольно крутого нрава – нет смысловой связи между 
предложениями.

–  В ходе проверки ИВС с дежурным нарядом инструктаж был 
проведен дежурным майором полиции. Его подписали 3 человека – 
несогласование ремы – его и темы майор. 

7

Лексико - 
семантический

Неправильно  
подобранное  
слово или  
несочетаемость  
слов

–  … является принятие решения в соответствии с п. 2 ч. 1 ст… УПК РФ 
в отношении лица, в отношении которого принимается решение – 
тавтология. 

–  Изучение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
и материалов проверки установлено – много слов, заканчивающихся 
на – ение.

–  К нему неоднократно обращались клиенты, в том числе из числа 
сотрудников полиции – штамп – причина тавтологии.

–  … какого либо участия в опросе не принимали, какое либо давление 
не оказывалось -  часто употребляется выражения какое-либо без 
дефиса.

Использование  
штампов

–  Неэффективная организация, – координация работы,  
– заслуженный авторитет, приоритетные направления деятельности, 
– ненадлежащее выполнение, – безотлагательное производство,  
– значимые преступления, – широкое распространение, – негативно 
повлияло, – меры управленческого воздействия, – позволяет 
добиваться положительных результатов, – установленные законом 
требования, – в строгом соответствии с законодательством,  
– настоящее требование и т.д.

132

Грамматический: 
морфологический

Ошибочное  
словообразование  
различных  
частей речи

–  Основание для отказа в возбуждении уголовного дела является– 
необходима флексия творительного падежа (основанием);

–  Изучение постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела и материалов проверки установлено необходима флексия 
творительного падежа (изучением);

–  Согласно пояснения NN за выписываемые документы с клиентов 
дополнительной платы не взималось – согласно пояснениЮ;

–  Зачастую увеличивая расходов на заработную плату – увеличение 
расходов.

17

Грамматический: 
синтаксический

Нарушение 
согласования  
и управления

– Он потребовал оплатить по счетам – оплатить что? Счета;
–  Признаки преступления не усматриваются, так как отсутствует 

обязательный признак субъективной стороны, а именно прямой умысел 
и корыстная цель, предусмотренная ст…. УК – признак – м.р. ед.ч. 

11

Нарушение 
связи между 
подлежащим  
и сказуемым

– Они были официально прокурором начальнику направлены – 
нарушение порядка слов в предложении;
–  население и территорию участки изучила, позволяет добиваться 

положительных результатов; 
–  Присутствовали потому, что у нас имеется только один служебный 

кабинет – отсутствие подлежащего.

8

Ошибочное 
построение 
предложений  
с причастным  
и деепричастным 
оборотами

–  NN передал ключи от режимного помещения, нарушая все приказы, 
с посторонними людьми из поселка – отсутствие действия; 

–  Настоящим доказываю, что мною, работая по материалу проверки, 
по заявлению NN – требуется Им. п. для субъекта – я, работая 17

Смешение прямой 
и косвенной речи

–  Он сказал, что я не знал о происходящем
1
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Уровни языка  
(по И. П. Сусову)

Виды  
ошибок Примеры Кол-во

Грамматический: 
синтаксический

Нарушение границ 
предложения

–  Данные документы были переданы NN, который увез их для дачи 
показаний. Потому что он получил указания для доработки  
– придаточное предложение причины;

–  Материал не был продлен до 30 суток. А так же было вынесено 
постановление о возбуждении уголовного дела – одно 
сложносочиненное предложение. 

21

Пунктуационные

–  По признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст…  
– не обособлен причастный оборот;

–  Материалы имеющие особую важность – не обособлен причастный 
оборот;

–  В наплечной кобуре, которую NN подала мне с кресла я обнаружил 
запасной магазин – обособленное определение 

–  Таким образом в ходе проведения служебной проверки доводы NN, 
приведенные им в своей жалобе не нашли своего подтверждения  
– вводная конструкция,  причастный оборот;

–  На основании вышеизложенного, прошу подписать Вас – лишняя 
запятая 

–  Проводилась почерковедческая экспертиза подписей секретаря 
собрания, и председателя собрания – лишняя запятая между 
однородными членами предложения;

–  После, обнаруженное оружие, NN принес к себе домой – причастие 
находится до определяющего слова, запятая не ставится; 

–  Придя со школы сестра на здоровье не жаловалась – деепричастный 
оборот обособляется.

86,  44 

Логические

–  У них возник умысел на хищение денежных средств из Федерального 
бюджета путем предоставления заведомо ложных сведений, введя 
тем самым сотрудников Управления Пенсионного фонда  
в заблуждение – добавочное глагольное действие не согласуется  
по смыслу с основным.

5

Орфографические 
ошибки

–  Не смотря на то, что согласно заключению судебно-медицинского 
исследования – несмотря на – предлог, а не деепричастие;

–  Денежные средства на счет так же не поступали – также пишется 
слитно, это союз;

–  Компания обязана была предоставить компьютер в течении  
14 рабочих дней – в течениЕ – союз;

–  Результатами проведенной проверки действий уголовно-наказуемого 
характера – уголовно наказуемого  - без дефиса.

19
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

В статье проводится сравнительно-правовой анализ рос-
сийского и зарубежного законодательства участия прокура-
туры в гражданском процессе в дореволюционный период с 
1864 г. и заканчивает советским периодом 1926 г. 

Объектом исследования является совокупность обще-
ственных отношений, связанных с регламентацией правового 
статуса прокурора и объема его участия в гражданском про-
цессе в указанных хронологических рамках. 

Новизна работы состоит в том, что она представляет со-
бой историко-правовое исследование, посвященное анализу 
процессуального законодательства, регламентирующего уча-
стие прокурора в гражданском процессе с 1864г. и до 1926г., 
проводится сравнительно-правовой анализ института рос-
сийской и прокуратуры зарубежных государств.

Участие советской прокуратуры в гражданском процес-
се составляло одно из отличий ее от прокуратуры дореволю-
ционной и прокуратуры буржуазных государств рассматри-
ваемого периода.

Деятельность дореволюционной прокуратуры ограни-
чивалась рамками уголовного процесса. В связи с этим мо-
жем заключить, что какого-либо серьезного практического 
участия и влияния ее в области гражданского процесса не 
было. Однако в процессе исследования, на основании стати-
стических данных, мы пришли к противоположному мне-
нию.

Обратимся к статистическим данным дореволюцион-
ной прокуратуры. В объяснительной записке бывшего мини-
стра юстиции от 25.02.1910 г. к проекту «Об отмене заключе-
ний прокурора по гражданским делам» указывалось, что за 
три года 1906 - 1908 гг. прокуратурой в одних лишь окружных 
судах было дано больше 300000 заключений по гражданским 
делам, что составляло в среднем по 100000 заключений в год 
и это без учета многочисленных заключений, которые выда-

вались по тем же делам в съездах мировых судей и уездных 
съездах. Важно отметить, что число выдаваемых заключений 
по гражданским делам постоянно увеличивалось. Число за-
ключений в бывших окружных судах, по официальным дан-
ным бывшего министра юстиции: в 1906 г. - 85274, в 1907 г. 
- 98829, в 1908 г. - 1239911.

Приведенные данные создают, на первый взгляд, впечат-
ление особенно активной роли, которую дореволюционная 
прокуратура играла в гражданском процессе. Такое пред-
ставление, на наш взгляд, находит себе дальнейшее подкре-
пление в тех многочисленных категориях гражданских дел, 
по которым царская прокуратура должна была давать за-
ключения.

Так, в общих судебных установлениях, которые пред-
ставлялись окружными судами, судебными палатами и Пра-
вительствующим сенатом, прокурор давал заключения: по 
делам казенного управления, по делам земских учреждений, 
городских и сельских обществ, по делам лиц, не достигших 
совершеннолетия, безвестно отсутствующих, глухонемых и 
умалишенных, по вопросам о подсудности и пререканиях, по 
спорам о подлоге документов, а также, когда в гражданском 
деле выявлены обстоятельства, подлежащие рассмотрению 
в уголовном судопроизводстве, по просьбам об устранении 
(отводе) судей, по брачно-семейным делам и о законности 
рождения детей2 и другим категориям дел.

1 Анаева Екатерина Александровна. Прокурор как субъект юриди-
ческого процесса: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01: Казан. (При-
волж.) федер. ун-т. Самара, 2011. С. 47.

2 Анаева Екатерина Александровна. Прокурор как субъект юриди-
ческого процесса: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01: Казан. (При-
волж.) федер. ун-т. Самара, 2011. С. 49.
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Рассмотрим закон от 09.05.1911 «Об отмене заключений 
прокурора по гражданским делам»3. Данным нормативным 
правовым актом законодатель существенно ограничивал 
перечень гражданских дел, подлежащих заключению проку-
рора, но, тем не менее, и по этому закону круг их оставался 
достаточно широким. Статья 343 Устава гражданского судо-
производства обязывала давать прокурора заключения по 
следующим категориям гражданских дел: по спорным вопро-
сам между судебными и правительственными установления-
ми; по спорам о подлоге документов, а также в тех случаях, 
когда выявлены обстоятельства, подлежащие рассмотрению 
в уголовном судопроизводстве; по семейным делам и закон-
ного рождения детей, когда отсутствовал ответчик; по делам 
о возмещении вреда, причиненного должностными лицами, 
в том числе с чинов судебного ведомства.

Подчеркнем, ст. 1343 Устава гражданского судопроиз-
водства возлагала на прокуратуру сбор доказательств необ-
ходимых для опровержения необоснованных требований 
истца, в которых не было ответчика.

Дальше проанализируем Циркуляр Министерства 
юстиции от 20.03.1912 г. № 16503. Указанным актом проку-
рорам вменялось в обязанность давать заключения по всем 
гражданским кассационным делам не только в Сенате, но и 
во всех судебных органах, которым по царским законам были 
присвоены полномочия кассационных инстанций.

Подводя итог, необходимо отметить, роль дореволюци-
онной прокуратуры была значительной; она имела практи-
ческое значение участия прокурора в гражданском процессе. 

Обратимся к Судебному Уставу 20.11.1864г. В период 
действия указанного нормативного акта прокурорские за-
ключения, в основном своем содержании, были «низкого 
качества». На практике заключения прокурора были про-
стой формальностью. Часто заключения писались со слов 
членов-докладчиков. Конечно, при таких условиях наличие 
прокурорского надзора в гражданских делах, практически не 
оказывало влияния на рассмотрение разрешение граждан-
ских дел4. Поэтому мы можем говорить о низком авторитете 
прокурорского работника и перед судом, и перед сторонами 
гражданского процесса и другими участниками.

Но суть заключалась не только в фактически призрач-
ном участии дореволюционной прокуратуры в гражданском 
процессе. И по формальному объему права дореволюцион-
ной прокуратуры в гражданском процессе не сравнимы с 
теми правами, которые были предоставлены прокуратуре с 
приходом советской власти.

Во-первых, законы, в период царствования Александра 
II, ограничивали участие прокуратуры в гражданском про-
цессе, если не считать кассационной инстанции, только опре-
деленным кругом дел, более широким по судебным уставам, 
значительно урезанным в 1911 г. Если, с одной стороны по 
строго очерченному законом кругу дел участие прокуроры 
было обязательно, то, с другой, по делам, стоящим вне этого 
круга, прокуратура и при желании никакого участия прини-
мать не имела права.

Таким образом, участие прокурора в гражданском про-
цессе в стадии разрешения дел по существу ограничивалось 
исключительными случаями.

Во-вторых, что еще более существенно, к чему фор-
мально сводилось участие дореволюционной прокуратуры в 
гражданском процессе. Как правило, оно сводилось только 
к даче заключений. Но дореволюционная прокуратура, как 
правило, не только не имела права самостоятельного возбуж-
дения гражданского дела, но при разрешении их она (если не 
считать немногочисленных случаев, которые предусматрива-
лись ст. 1343 Устава гражданского судопроизводства) даже 
не пользовалась правом стороны (например, собирания и 
предоставления доказательств), более того, она не имела пра-
ва опротестовывать решения, вынесенные несогласно с ее за-
ключениями, для суда они были необязательными. 

Что касается зарубежного законодательства, рассматри-
ваемого периода, то за исключением французского, которое 
устанавливало широкое участие прокуратуры в решении 
гражданских дел, большинство их пошло по пути ограни-
чения этого участия, в частности, австрийское довоенное за-
конодательство совершенного устраняло его, возложив роль 

3 Закон Российской Империи от 09.05.1911 «Об отмене заключе-
ний прокурора по гражданским делам» // «Собрание Узаконе-
ний». 1911 г. № 99. Ст. 913.

4 Малышев К.,  Курс  гражданского судопроизводства, т. 1. // СПб., 
1876. 454 с.; Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства, 
т. 1 // СПб., изд. 1902 г. С. 483.

прокуратуры на финансовых чиновников и на специальных 
защитников по делам о расторжении браков, такая катего-
рия дел в глазах помещичье-буржуазных классов считалась 
особо важной.

Совершенно иная, динамичная роль была отведена в 
гражданском процессе советской прокуратуре.

Пробел первоначальной редакции Положения о судоу-
стройстве РСФСР от 11 ноября 1922 г.5, которое не содержа-
ло никаких указаний на обязанности прокуратуры в области 
гражданского процесса, был восполнен Постановлением 
ВЦИК от 7 июня 1923 г.

На прокуратуру области гражданского процесса воз-
лагалось ГПК: участвовать в судебных заседаниях по делам, 
истребовать производства по ним в порядке надзора, опроте-
стовывать судебных решений и кассационных определений 
по этим делам.

Отметим, что более отчетливо подчеркивало значение 
участия прокуратуры в гражданском процессе новая редак-
ция Положения о Судоустройстве 1926 г.

Если ст. 6 прежнего Положения о Судоустройстве, трак-
туя об основных задачах советской прокуратуры и цели, ко-
торая преследовала ее организация, говорила о «поддержа-
нии обвинения на суде», т.е. имела в виду лишь уголовный 
процесс, если тоже отсутствие прямого указания на участие в 
гражданском процессе характеризовало и ст. 78 того же По-
ложения, то соответствующая ст. 6 прежнего Положения ст. 
9 действующего Положения о Судоустройстве уже говори-
ла об «охране в судебных процессах интересов государства 
и трудящихся», т.е. давала такую формулировку основных 
функций прокуратуры, которая включала как уголовный, так 
и гражданский процесс. Точно также и ст. 59 этого Положе-
ния о Судоустройстве в отличие от ст. 78 старого указывала 
на «участие в гражданском процессе в целях ограждения ин-
тересов государства и трудящихся».

Таким образом, сопоставление действующего и прежне-
го Положения о Судоустройстве показывает, что пятилетний 
опыт практической работы не только не заставил советского 
законодателя ликвидировать участие прокуратуры в граж-
данском процессе, но, наоборот, побудило пойти по пути не-
обходимости этого участия.

В заключении исследования акцентируем внимание на 
следующем:

Деятельность дореволюционной прокуратуры ограни-
чивалась рамками уголовного процесса.

По формальному объему права дореволюционной про-
куратуры в гражданском процессе не сравнимы с теми пра-
вами, которые были предоставлены прокуратуре с приходом 
советской власти.

Различное отношение к вопросу об объеме участия про-
куратуры в гражданском процессе советского государства - с 
одной стороны, и дореволюционного государства с другой, 
не являлось случайным. И оно находило себе естественное 
объяснение, в классовом различии пролетарской диктатуры, 
осуществляемой советским государством и диктатуры бур-
жуазных государств. 
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Российская империя в начале XIX века переживала 
сложности, связанные с поиском путей развития формы 
государства, сопровождающегося ростом общественного 
движения и обострением внутриполитической обстанов-
ки. Развивалось общественное движение, образовывались 
тайные общества, в том числе и среди офицеров, ставив-
шие перед собой цель не только просвещение народа и об-
легчение крепостной зависимости, но и введения ограни-
ченной монархии либо республики, не исключавшие при 
этом возможность физического устранения монарха и его 
семьи. Все эти обстоятельства требовали реформы право-
охранительной системы с учетом новых вызовов. 

Санкт-Петербург, являясь столицей России, был цен-
тром культурной, общественной и политической жизни. 
В силу этого в городе перед органами и войсками право-
порядка стояла задача по созданию многоуровневой и эф-
фективной системы безопасности. 

Согласно Уставу столичного города Санкт-Петербурга, 
принятому в 1798 г., полиция определялась как «та часть 
городского начальства, которой вверено наблюдение в го-
роде благочиния, добронравия и порядка»1. Общее руко-

    1 Устав столичного города Санкт-Петербурга: [утвержден 12 сентября 
1798 года в Гатчине]. - СПб.: Тип. Гос. воен. коллегии, 1798. - С. 12.

водство полицией было поручено военному губернатору, 
которому в помощь определялись два адъютанта. Город 
был разделен на две части, полицию которых возглавляли 
полицмейстеры. Общее руководство внутренней и внеш-
ней частью осуществлялось обер-полицмейстером2.

Помимо этого, в Санкт-Петербурге существовала 
тайная полиция, осуществлявшая негласный надзор за 
подозрительными лицами. Генерал-губернатор Санкт-
Петербурга, руководивший полицией, отвечал за свои 
действия только и непосредственно перед императором.

Для контроля за соблюдением паспортного режима и 
за приезжавшими в столицу в 1809 г. в Петербурге была 
создана адресная контора, являвшаяся отделением столич-
ной полиции. Все приезжавшие в столицу на постоянное 
жительство или для работы по найму были обязаны там 
зарегистрироваться в конторе адресов. За исполнением 
данного порядка следили частные приставы и квартальные 
надзиратели»3. Отдельно в конторе адресов было выделе-

2 Курицин В.М. История полиции России. Краткий исторический 
очерк и основные документы: учебное пособие. - М.: Щит-М, 
1998. - С. 78.

3 Сафронова Л.А. Обеспечение внутренней безопасности и обще-
ственного порядка в Российской империи 1806-1814 гг.: автореф. 
дис. … канд. ист. наук: спец. 07.00.02. - СПб., 2004. - С. 90.
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но отделение для регистрации иностранцев, подотчетное 
Особенной канцелярии Министерства полиции. 

Особенная канцелярия Министерства полиции была 
образована в 1811 г. для осуществления политического сы-
ска и борьбы с революционным движением4. Она состояла 
из трех отделений и секретной части. Первое отделение 
(первый стол) осуществляло надзор за иностранцами пу-
тем наружного наблюдения и агентурной разработки, 
выдавало заграничные паспорта и разрешения на возвра-
щение из-за границы в Российскую империю российским 
подданным, боролось со шпионажем. В компетенцию 
второго отделения входил сбор сведений о типографиях и 
книжных лавках, цензура, контроль за ввозом и вывозом из 
страны литературы и произведений искусства. 

Третье отделение осуществляло борьбу с обществен-
ным и революционным движением, государственными 
преступлениями, антиправительственными выступлени-
ями, оскорблением Императорской фамилии, пресекало 
распространение слухов и революционную агитацию в 
военных поселениях, надзирало за соблюдением государ-
ственной тайны, масонскими ложами и религиозными 
сектами, деятельностью студенческих и тайных обществ, 
лицами без определенного места жительства, наблюда-
ло за настроениями жителей приграничных губерний и 
крестьянства. Кроме того, в ведение данного отделения 
входило размещение военнопленных и интернированных, 
сбор сведений о борьбе с националистами и антирусскими 
настроениями на Кавказе, выявление фактов противодей-
ствия государственной политике Российской империи. 

Секретная часть Особенной канцелярии Министер-
ства полиции была создана для контроля за проживанием 
высланных из столицы лиц, наблюдения за неблагонадеж-
ными, ведения дел о злоупотреблениях полицейских чи-
новников, важных гражданских и уголовных дел, контроля 
за состоянием мест заключения и приведения приговоров 
в исполнение.

Еще в 1802 году, принимая дела столичного градона-
чальника и впоследствии, исполняя обязанности началь-
ника петербургской полиции, Е. Ф. Комаровский выявил 
следующие недостатки в ее деятельности. Во-первых, не 
хватало квалифицированных кадров, полицейские во вре-
мя пожара собирали горожан для борьбы с огнем, что ме-
шало им охранять порядок, драгунская полицейская ко-
манда размещалась в разных частях вверенного ей района 
и не имела единого командования5. 

Понимая недостатки в деятельности полиции, в ус-
ловиях обострения отношений с Францией, Александр I 
решил реформировать систему обеспечения внутренней 
безопасности и общественного порядка. На основании 
Указа от 30 апреля 1811 г. «О распределении внутренних 
гарнизонных батальонов на округа и бригады», в централь-
ных губерниях России учреждалось 8 округов внутренней 

4 Большая Советская Энциклопедия. Электронная версия. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://bigenc.ru/military_
science/text/2681058 (дата обращения: 15.08.2021).

5 Первый командир Отдельного корпуса внутренней стражи Рос-
сии генерал от инфантерии Е.Ф. Комаровский (к 205-летию со 
дня рождения). Книга-альбом. - М., 2019. - С. 36.

стражи. Со временем число округов было увеличено до 11, 
в их составе были бригады и батальоны»6.

В Санкт-Петербурге 17 января 1811 г. при учреж-
дении внутренней стражи был сформирован Санкт-
Петербургский внутренний губернский полубатальон в со-
ставе двух рот7. Вместе с ним в городах Санкт-Петербургской 
губернии: Кронштадте, Гдове, Ямбурге, Шлиссельбурге, 
Новой Ладоге и Луге были учреждены уездные инвалид-
ные команды, названные по именам этих городов. Коман-
ды поступили в заведование батальона8.

На эти воинские части возлагалось несение карауль-
ной службы, конвоирование арестантов и действия «по 
требованию гарнизонного начальства»: поимка воров, «ис-
требление разбойников и восстановление нарушенного 
порядка в селениях»9. Кроме того, Санкт-Петербургский 
внутренний гарнизонный батальон оказывал помощь 
в сохранении порядка и спокойствия церковных обря-
дов всех исповеданий, законом терпимых; для охране-
ния порядка на ярмарках, торгах, народных и церковных 
празднествах»10.

Санкт-Петербургский внутренний гарнизонный бата-
льон должен был нести гарнизонную и конвойную службы. 
Задачами гарнизонной службы являлись: поддержание 
высокой дисциплины среди личного состава гарнизона; 
организация и проведение гарнизонных мероприятий та-
ких как: парады войск, выставление почётных караулов, 
отдание воинских почестей при погребении; привлечение 
войск для борьбы с пожарами и ликвидацией последствий 
стихийных бедствий, сдерживание проявлений народного 
недовольства и наведение общественного порядка11.

Во время Отечественной войны 1812 г. основной зада-
чей батальона оставалась охрана общественного порядка и 
внутреннего спокойствия на территории столицы, борьба 
с преступностью. Данные задачи осуществлялись совмест-
но с полицией, которая вела сбор агентурных сведений, 
занималась розыском и задержанием дезертиров, лиц, 
уклонявшихся от мобилизации, пресекала бесконтроль-
ное перемещение городского населения, вооружала опол-
чение, группы самозащиты и сама участвовала в боевых 
действиях12. 

6 Комаровский Е.Ф. Записки графа Е.Ф. Комаровского. - М.: Внеш-
торгиздат, 1990. - С. 112.

7 Висковатов А.В. Хроника российской императорской армии, со-
ставленная по Высочайшему повелению. В 7 частях. Часть 7. - 
СПб: Военная типография, 1852. - С. 143.

8 Историческая справка по местным командам Санкт-
Петербургской губернии. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://antologifo.narod.ru/pages/list2/histore/istSPbKom.htm 
(дата обращения: 15.08.2021).

9 Смирнов В.И. Внутренние войска в механизме российского 
государства XVIII-XIX вв. (историко-правовое исследование): 
автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. - М., 2009. - С. 
20. 

10 Шелестинский Д.Г. Устав конвойной службы – основной закон 
для чинов конвойной стражи России // История государства и 
права. - 2006. - С. 40.

11 О службе в гарнизоне или о разводах, караульных и часовых: 
Собрано при Главном штабе 1-й армии. - [2-е изд., испр. и доп.]. 
- Могилев: Печатано в Полевой типографии Главного штаба 1-й 
армии, 1819. - С. 30.

12 Сафронова Л.А. Обеспечение внутренней безопасности и обще-
ственного порядка в Российской империи 1806-1814 гг.: автореф. 
дис. … канд. ист. наук: спец. 07.00.02. - СПб., 2004. - С. 17.
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1 февраля 1817 года из людей, входивших ранее в 
полицейские драгунские команды, в Санкт-Петербурге 
был образован жандармский дивизион. Он использовал-
ся, главным образом, для поддержания порядка в местах 
большого скопления людей во время праздников. Обязан-
ности жандармов совпадали с обязанностями внутренней 
стражи, за исключением сбора податей и охраны присут-
ственных мест и острогов. 

Как уже было сказано выше, одним из видов деятельно-
сти, осуществляемом органами и войсками правопорядка 
на территории Санкт-Петербурга, была охрана обществен-
ного спокойствия во время пожаров и других бедствий. 
Так, например, во время наводнения 1824 г. полиция со-
вместно с внутренней стражей и при участии местного на-
селения спасали утопающих, разбирали завалы, оставши-
еся после наводнения, восстанавливали инфраструктуру 
города. Командиром ОКВС, Е.Ф. Комаровским были ор-
ганизованы комитеты из частных лиц для раздачи пищи, 
предметов первой необходимости и денег. Во время таких 
раздач при комитетах находились офицер из внутренней 
стражи с двумя рядовыми для охраны порядка. При гарни-
зонном батальоне, на Петербургской стороне была учреж-
дена мастерская по пошиву одежды и обуви.

Еще одним видом деятельности для органов и войск 
правопорядка, обозначенных выше, было усмирение мас-
совых беспорядков. В случае, когда все перечисленные 
структуры не справлялись с объемом возложенных на них 
задач, гражданские власти пользовались правом привлече-
ния войск. В XIX в войска использовались совместно с по-
лицией для исполнения приговоров суда, сопровождения 
заключенных из одного тюремного учреждения в другое, 
поиска лиц самовольно бежавших из армии, охраны ма-
териальных ценностей во время их перевозки, розыска и 
задержания преступников, подавления мятежей, охраны 
тюрем и иных мест, в которых содержались лица, совер-
шившие преступления, охраны места проведения суда. 
Участие войск в осуществлении полицейских функций 
было вызвано нехваткой сил у самой полиции. В этой сфе-
ре были задействованы полевые войска, жандармерия, гар-
низонные команды, внутренняя стража.

Таким образом, начало XIX столетия может быть 
охарактеризовано появлением двух тенденций в области 
полицейской деятельности с одной стороны, предприни-
мались усилия по дальнейшей централизации системы 
полицейских органов, с другой стороны, круг задач, отно-
сящихся к полицейской функции государства постоянно 
сужался посредством выделения специальных государ-
ственных органов и специализации деятельности общей 
полиции.
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Киян М. Ш.

Хутько Т. В.

Актуальность заявленной темы обусловлена эпохаль-
ными событиями, прошедшими 160 лет назад, а именно: 19 
февраля 1861 г. в Российской империи было отменено кре-
постное право, что послужило началом формирования бур-
жуазных отношений в экономической и социальной сфере. 
Крестьяне выходили из объекта собственности феодалов и 
наделялись личными правами и свободами. На реализацию 
положений крестьянской реформы влияли местные отличи-
тельные особенности каждого региона империи. Крепост-
нические формы хозяйствования на момент присоединения 
Крыма к России в 1783 г. отсутствовали на данной террито-
рии. Хозяйственное развитие юга России, в частности Таври-
ческой губернии, имело отличительные социальные формы. 
Особенности развития крепостнических отношений в Таври-
ческой области (с 1803 г. – губернии) представляются нами 
актуальными для понимания сущности проведения в данном 
крае крестьянской реформы, становления капиталистиче-
ских отношений. 

В архивных рукописях В.С. Попова содержится срав-
нительная характеристика процентного соотношения кре-
постных по отношению к государственным крестьянам в 
центральных и южных губерниях Российской империи. В 
частности, в XVIII в. в центральной части России в Тульской, 
Ярославской, Московской губерниях количественный пока-

затель крепостных по отношению к сельскому населению со-
ставлял 80 %, 76 %, 69 % соответственно. В то же самое время в 
южных губерниях Харьковской, Екатеринославской, Херсон-
ской, Таврической данный показатель отсутствует1. Местное 
сельское население – в основном крымские татары, немецкие 
колонисты и другие инородцы – не состояли в крепостном 
состоянии, а были причислены к государственным крестья-
нам. Тем самым, крепостное право на них не распространя-
лось.

В целях освоения присоединенной территории царское 
правительство поощряло развитие дворянского землевла-
дения в Крыму за счет продажи казенных земель россий-
ским дворянам или предоставления им земельных наделов 
за службу. В частности, генерал-губернатор князь Г.А. По-
темкин, столкнувшись с проблемой комплектования шта-
тов присутственных мест в Таврической области в 1784-1787 
гг., предписал Таврическому областному правлению, чтобы 
«чинам присутственных мест производилась раздача казен-
ных земель в первую очередь»2. К 1797 г. в Таврической гу-

1 Вернадский Г.В. Тавельский архив В.С. Попова // ИТУАК. – 1918. 
– № 56. – С. 105-106. 

2 ГАРК. Ф 818. Оп. 1. Д. 1. Государственный Архив Автономной Ре-
спублики Крым. Ф. 818 Таврическая областная палата граждан-
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бернии было роздано помещикам не менее 625 тыс. десятин3. 
Дворянство, остро нуждаясь в рабочей силе для обработки 
приобретенной земли, при поддержке правительства стали 
завозить крепостных крестьян со своих имений из централь-
ных губерний Российской империи, что способствовало уве-
личению численности крепостного населения в Таврической 
области (с 1803 г. губернии). По статистическим данным в 
Таврической области уже в 1795 г. числилось 12 000 крепост-
ных мужского пола4. 

Одним из факторов роста крепостнических отношений 
в Крыму стало бегство крестьян из центральных губерний в 
Новороссию, обусловленное усилением эксплуатации, в по-
исках свободы и возможности получения работы. Данная 
тенденция усилилась во второй четверти XIX в. в связи с мно-
гочисленными бесчинствами помещиков, которые увеличи-
вали барщину и оброк, а также за счет сокращения крестьян-
ских наделов пытались расширить собственные земельные 
угодья. 

Выражая интересы помещиков южных губерний, пра-
вительство осуществляет законодательные меры, позволяю-
щие последним закрепощать беглых крестьян. В продолже-
нии данной политики царским Указом от 18 августа 1828 г. 
все беглые крестьяне, находящиеся в Новороссийском крае 
и Бессарабской области, обязывались приписаться к поме-
щикам или к казенным поселениям с установлением край-
него срока приписки 15 сентября 1828 г., в противном случае 
предусматривались суровые наказания, вплоть до высылки в 
Сибирь5. Данная мера позволила решить вопрос в губернии 
об обеспечении помещичьих имений недостающей рабочей 
силой. 

К середине 30-х годов XIX века отмечается численный 
рост крепостного населения в Таврической губернии, что 
следует из статистических сведений академика П.И. Кеппена, 
основанных на данных 8 ревизии из окладных списков 1838 
года. В частности, численность крепостных крестьян в Тав-
рической губернии в 1837-1838 годах составляла 17 425 душ 
мужского пола или 6,57 % от общего числа сельских жите-
лей мужского пола6. С учетом рассмотренного выше Указа от 
1828 г. следует, что значительная часть крепостных крестьян, 
которые появились в Крыму, были из числа беглых крепост-
ных.

Следует отметить, что крепостнические отношения в 
губернии не получили столь значительных масштабов, по 
сравнению с другими губерниями европейской части Рос-
сии. Для сравнения в 30-е годы XIX века в южных губерниях 
России крепостное население было значительно выше. Так, 
в Херсонской губернии числилось 151 430 душ крепостного 
населения мужского пола, что составляло 38,59 % от обще-
го числа жителей сельского населения мужского пола7. В 
Екатеринославской губернии соответственно – 155 827 кре-
постных душ мужского пола или 39,33 %; в Харьковской гу-
бернии – 226 136 крепостных душ мужского пола или 34,31 
%8. Наиболее высокий показатель численности крепостных 

ского суда. 1787-1796 гг. Оп. 1. Д. 1. Журналы судебных заседаний 
за январь-декабрь 1787 г. Л. 17. 

3 Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775-1800 гг. – М., 
1959. – С. 262; Боровой С.Я. О некоторых особенностях аграрного 
строя Степной Украины в предреформенный период // Ежегод-
ник по аграрной истории Восточной Европы. 1962 г. – Минск: 
Наука и техника, 1964. – С. 370, 371-372 и др.; Секиринский С.А. 
Виды повинностей крепостных крестьян Таврической губернии 
накануне реформы 1861 г. // Ежегодник по аграрной истории 
Восточной Европы. 1962 г. – Минск: Наука и техника, 1964. – С. 
351.

4 Кузьмина Л.Л. Процесс формирования категории крепостного 
крестьянства в Крыму и его положение в конце XVIII – первой 
половине XIX веков // Гуманитарная парадигма. – 2018. – № 4 
(7). – С. 106. 

5 О мерах прекращения бродяжничества в Новороссийском крае и 
Бессарабии: Именной указ, данный Сенату 18 августа 1828 г. № 
2237 // Полное собрание законов Российской империи. Собра-
ние первое. – Т. III. – 1828. – СПб., 1830. – С. 783-784.

6 Тройницкий А.Г. О числе крепостных людей в России. – СПб.: 
Тип. Мин. внутр. дел, 1858. – С. 31.

7 Там же. 
8 Там же. 

мужского пола представлен в трех губерниях Российской им-
перии, а именно: в Киевской – 504 598 душ, Подольской – 462 
750 душ и Волынской – 451 498 душ9. В процентном соотно-
шении наибольший показатель крепостных по отношению 
к свободному сельскому населению выявлен в трех губерни-
ях, а именно: Могилевской – 70, 67 %, Смоленской – 73, 37 % 
и Тульской – 75,39 %10. Приведенный анализ статистических 
данных явно свидетельствует о том, что крепостническое дво-
рянство наиболее укоренилось и получило дальнейшее раз-
витие в юго-западных и центральных губерниях России. В 
Таврической губернии, по мнению академика П. И. Кеппена, 
низкая численность крепостного населения обусловлена хо-
дом исторического развития Российской империи, что проя-
вилось в позднем освоении южных окраин представителями 
российского дворянства, а также первоначальное численное 
преобладание местных жителей – крымских татар, караимов, 
греков, немецких переселенцев, на которых не распространя-
лось состояние крепостных11.

В преддверии подготовки и проведения крестьянской 
реформы в России Центральным статистическим комитетом 
министерства внутренних дел была продела большая работа 
по сбору официальных данных о численности крепостного 
сословия империи. Основанием для проведения статистиче-
ского анализа послужили данные 9 ревизии о численности 
владельцев крестьян и крепостных людей, а также окладных 
списков 1857 г. Приведенные сравнительные статистические 
сведения А. Тройницким об общей численности крепостно-
го населения в европейской части России за двадцать лет с 
1838 по 1857 года демонстрируют процесс постепенного сни-
жения количества крепостных крестьян. Так, в Подольской, 
Волынской, Могилевской губерниях процентный показатель 
крепостных крестьян по отношению к свободному сельскому 
населению сократился до 4 %, в Тульской губернии – до 6,6 
%, а в Киевской губернии – до 10 %12. Эти данные объективно 
обоснованы неэффективностью использования труда кре-
постных крестьян и ростом развития буржуазных отноше-
ний в промышленном производстве и сельском хозяйстве в 
России, начиная с 30 годов XIX века. 

В Таврической губернии к 1857 г. наблюдается незна-
чительный рост крепостных крестьян, общая численность 
которых составила 21 144 душ мужского пола или 7,05 % от 
общего количества свободного сельского населения13. При 
этом, прирост крестьян крепостного состояния за двадцать 
лет составил не более 0, 5 %. 

Исходя из численности крепостного населения по отно-
шению к свободным обывателям Таврическая губерния на-
кануне крестьянской реформы занимала 42 место из обще-
го числа 46 губерний и областей империи14. Наибольшие 
показатели крепостного населения сохранялись в Киевской, 
Подольской и Волынской губерниях, численность которых 
составляла соответственно – 521 245, 485 960 и 440 554 душ 
мужского пола15.

Особый интерес представляет информация о месте рас-
селения крепостных крестьян. Как отмечает А.И. Маркевич, 
значительная численность крепостного населения прожи-
вала на территории материковой северной части губернии 
в трех ее уездах, прежде всего, в Днепровском и Мелито-
польском, где в большей степени располагались обширные 
земельные владения помещиков16. На основании данных ар-
хивных источников А.И. Маркевич указывает, что в 1861 году 
в северных уездах Таврической губернии проживало не свы-
ше 15 000 душ крепостных мужского пола, а в пяти других 
крымских уездах – до 5 000 душ мужского пола 17 с учетом 
общей численности сельских обывателей 300 021 душ муж-
ского пола18. По имеющимся данным крепостное население 

9 Там же. 
10 Тройницкий А. Г. Указ. соч. – С. 31.
11 Там же. – С. 15, 17.
12 Там же. – С. 31.
13 Там же. 
14 Там же. – С. 16.
15 Там же. – С. 8.
16 Маркевич А.И. Освобождение крестьян в Таврической губернии 

// ИТУАК. – Симферополь, 1912. – № 47. – С. 1.
17 Там же. 
18 Тройницкий А.Г. Указ. соч. – С. 8.
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крымских уездов распределялось таким порядком: в Сим-
феропольском – 1 368 душ, Феодосийском – 2 089 душ, Евпа-
торийском – 872 души, Перекопском – 670 душ, Ялтинском 
– 160 душ, в общем количестве 5 168 душ мужского пола19. 
Из указанного следует, что непосредственно в Крыму чис-
ленность крепостного населения была незначительна и со-
ставляла всего 1,7 % по отношению к свободным сельским 
жителям Таврической губернии. Неравномерность расселе-
ния крепостных крестьян по территории губернии Кузьмина 
Л.Л. объясняет влиянием объективного фактора историче-
ского развития региона, а именно: нераспространением кре-
постного права на крымских татар, немцев, греков и других 
нерусских жителей полуострова20. Следует уточнить, что к 
середине XIX в. крымские татары являлись преобладающим 
этносом на полуострове21. 

По статистическим данным на 1857 год показатели со-
отношения крепостных людей к их владельцам-помещикам 
поставили Таврическую губернию на 44 место из общего ко-
личества 46 губерний и областей Российской империи, усту-
пив Олонецкой губернии и Бессарабской области22. Из ведо-
мостей Губернской Казенной Палаты по состоянию на 1857 
г. в губернии крепостными крестьянами владели только 543 
дворянина, из них 179 числились безземельными, являлись 
владельцами 426 дворовых людей23. В губернии числилось 
лишь 8 богатых помещиков, которые владели от 501 до 1000 
и более душ крепостных крестьян, большая часть – 236 по-
мещиков имели в собственности менее 21 души крепостных 
людей, 93 помещика – от 21 до 100 душ и 27 помещиков – от 
101 до 500 душ24. Эти данные свидетельствуют о том, что в гу-
бернии проживали в основном мелкопоместные дворяне и 
составляли 44 % от общего числа таврического дворянства. 
Для ведения хозяйства помещики не редко использовали 
вольнонаемный труд сельских обывателей из числа местных 
жителей, а также крестьян, отпущенных на оброк из других 
губерний империи.

Отличительной особенностью развития помещичьего 
хозяйства в Таврической губернии, особенно в северных уез-
дах Днепровском и Мелитопольском, где сосредотачивались 
обширные земельные владения дворян, остро стояла про-
блема обеспечения их рабочей силой. При относительном 
росте крепостных в середине XIX века, основными произво-
дителями оставались государственные крестьяне. Недостаток 
рабочих рук заставлял помещиков прибегать к найму сво-
бодных поселян. В рассматриваемый нами период числен-
ность государственных крестьян разительно возросла. Если в 
конце XVIII века их насчитывалось в среднем 42 029 душ, то 
в середине XIX века – 249 476 душ, т.е. увеличилось почти в 
шесть раз25. 

Основной формой феодальной зависимости крепостных 
людей в Таврической губернии, в отличие от других регионов 
Российской империи, являлась барщина. Как указывает А.И. 
Маркевич, оброчных крестьян среди таврических крепостных 
не было совсем, все были переведены на отработочную ренту 
(трудовую повинность)26. Отсутствие оброчных крестьян, по 
мнению А.И. Маркевича, объясняется тем, что местные по-
мещики целенаправленно ввозили в Крым крепостных из 
внутренних губерний России исключительно для обработки 
собственных обширных земельных владений, вследствие чего 
отпускать своих крестьян на оброк им было невыгодно27. По-
ложение барщинных крестьян было тяжелее оброчных, так 

19 Кузьмина Л.Л. Процесс формирования категории крепостного 
крестьянства в Крыму и его положение в конце XVIII – первой 
половине XIX веков // Гуманитарная парадигма. – 2018. – № 4 
(7). – С. 102. 

20 Там же.
21 Крым от древности до наших дней // Под ред. Э.Б. Петровой. 

– Симферополь: ИД «ЧерноморПресс»; Феодосия: И. Д. Кокте-
бель, 2010. – С. 226.

22 Тройницкий А. Г. Указ. соч. – С. 17-19. 
23 Там же. – С. 4, 8.
24 Там же. – С. 8.
25 Секиринский С.А. Аграрные отношенияв Крыму в период позд-

него феодализма (16 – нач. 19 вв.). – Симферополь: Издательство 
Симферопольского государственного университета, 1984. – С. 46.

26 Маркевич А.И. Указ. соч. – С. 1.
27 Там же.

как барщина исключала самостоятельность крепостного, 
влекла за собой регламентацию всей его жизни, создавала ус-
ловия для произвола помещика над личностью крестьянина.

В горной части Крыма, в южнобережных владениях, осо-
бенно в Ялтинском уезде, располагались обширные долины, 
удобные для разведения садов и виноградников. Работавшие 
здесь крестьяне находились на положении дворовых людей. 

Подводя итоги выше сказанному, приходим к выводу о 
том, что с присоединением Крыма к Российской империи 
в последней четверти XVIII в. постепенно внедряется круп-
ное феодальное землевладение, хотя и не достигшее здесь 
господствующих позиций. Становление крепостнических 
отношений в Крыму формировалось по мере освоения об-
ширных земельных владений российскими дворянами, ко-
торые, нуждаясь в рабочей силе, при поддержке правитель-
ства завозили из своих имений крепостное население, что 
способствовало росту численности крепостных в губернии. 
При этом, количественный состав крепостных людей муж-
ского пола в Таврической губернии был малочисленный и 
не превышал 7 % от общего количества свободных сельских 
обывателей. В Крыму, в отличие от большинства других гу-
берний империи, крепостные крестьяне были переведены 
на барщину или находились на положении дворовых людей. 
Недостаток рабочей силы компенсировался применением 
вольнонаемного труда. Поэтому основным трудовым ресур-
сом оставались государственные крестьяне, местные жители 
из числа крымских татар, греков, немцев-колонистов и дру-
гих инородцев, не состоящих в крепостном положении. 

Проведенный нами сравнительно-статистический ана-
лиз явно свидетельствует о кризисе крепостнической систе-
мы помещичьего хозяйства накануне крестьянской реформы 
1861 г. и объективной необходимости отмены крепостного 
права. 
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Кускашев Д. В.

Актуальность темы исследования определена высокой 
значимостью и злободневностью вопросов выбора траек-
тории организационно-правового развития местного са-
моуправления в условиях вступления в силу поправок в 
Конституцию РФ и завершения процесса формирования 
конституционно-правовой модели правового и социального 
государства, обеспеченного эффективным функционирова-
нием гражданского общества во взаимодействии с института-
ми государственной и муниципальной власти. Реализацией 
вышеуказанных задач продиктовано обращение к истори-
ческому опыту нашей страны в вопросах реформирования 
организационных основ городского самоуправления, обеспе-
чении представительства интересов общества в решении во-
просов местного значения1.

Осуществление на территории восточносибирского ре-
гиона, в частности, Енисейской губернии, контрреформы 
городского управления 1892 г., привело к закономерному 
значительному сокращению численности избирателей, что в 
целом соответствовало как региональным, так и общероссий-
ским тенденциям2.

1 Кускашев Д.В. Особенности трансформации организационно-
правовой основы городского самоуправления Енисейской губер-
нии в конце XIX века // Сибирский антропологический журнал. 
2020. Т. 4. № 2. С. 237-245.

2 Нардова В.А. Самодержавие и городские думы в России в конце 
XIX – нач. XX вв. СПб: «Наука», 1994. С. 15.

Так, в г. Томске накануне выборов 1910 г. из 104.000 жите-
лей право голоса на городских выборах получили 1700 чел., 
что составило всего 1,6 %. Из 90.000 жителей г. Омска изби-
рательное право было предоставлено 1406 чел. (или 1,6 %), в 
других сибирских городах численность избирателей состав-
ляла от 0,5 % до 1,5 % всех городских жителей3.

Вместе с тем, следует отметить наметившуюся тенден-
цию роста численности избирателей в городах Енисейской 
губернии в период с начала осуществления контрреформы 
1892 г. и по 1906 г. 

В соответствие с этим, в г. Красноярске численность го-
рожан, получивших право голоса на муниципальных выбо-
рах, выросла более чем в три раза, с 160 чел. в 1893 г. до 593 
чел. к 1906 г. Соответственно динамика увеличения числен-
ности населения г. Красноярска, за указанный период, соста-
вила с 20.570 чел. до 43.308 чел.4

Следовательно, темпы роста численности избирателей 
значительно превысили индекс демографического прироста 
населения, 3,7 против 2.1. В результате удельный вес избира-
телей по отношению к общей численности населения состав-
лял в 1893 г. – 0,8 %, то в 1906 г. – 1,4 %.

Таким образом, тенденция роста числа избирателей 
была вызвана демографическим приростом численности на-

3 Городское самоуправление в Сибири и общества обывателей и 
избирателей // Сибирские вопросы. 1910. № 14-15. С. 24. 

4 ГАИО, ф.25, оп.27, д.998, л.19; Енисейские губернские ведомо-
сти. 1906. № 75. С. 2-3.
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селения в г. Красноярске, что в свою очередь явилось след-
ствием ряда социально-экономических процессов, завер-
шением генезиса капитализма в регионе, строительством и 
вводом в эксплуатацию новых объектов транспортно-логи-
стической инфраструктуры, развитием торговли и промыш-
ленности5.

Вместе с тем, в городах региона сохранялся низкий ин-
декс явки избирателей на местные выборы, что составляло 
серьезную проблему в процессе формирования городской 
думы. В частности, если в 1893 г. на городских выборах Крас-
ноярска приняло участие 46 избирателей из 160, в итоге явка 
составила около 29 %, то в 1906 г. на выборы пришло 168 из 
593 избирателей, индекс явки составил 28,3 %, не претерпев 
существенной динамики6. 

На наш взгляд, сохранение стабильных показателей ак-
тивности на выборах свидетельствовало о сохранении всего 
комплекса проблем, определивших высокую актуальность 
абсентеизма городских избирателей. К их числу необхо-
димо отнести недостатки Городового положения 1892 г., 
установившего высокий фискально-имущественный ценз, 
исключавший наделение избирательным правом большин-
ства представителей городской интеллигенции, являвшихся 
квартиросъемщиками7. 

Вместе с тем, большинство домовладельцев, получив-
ших право голоса, были неграмотными и не заинтересо-
ванными в управлении местными делами. Представители 
богатой мещанско-купеческой верхушки, в силу условий соб-
ственной предпринимательской деятельности, нередко нахо-
дились в разъездах, поэтому их участие в выборах состояло в 
прямой зависимости от торгово-промышленного календаря 
ярмарок и иных командировок.

Прошедшие в 1906 г. муниципальные выборы опреде-
лили существенные изменения в социально-сословной струк-
туре гласных Красноярской городской думы. Значительный 
демографический прирост городского населения обусловил 
и соответствующее увеличение общего числа гласных думы, 
с 23 в 1893 г. до 47 в 1906 г., т.е. более чем в два раза8. 

Соответственно удельный вес представителей купече-
ства и почетных граждан в городской думе несколько уве-
личился с 8 до 20 гласных, т.е. с 35 % до 43 % мест9. Следует 
отметить некоторое сокращение представительства дворян и 
чиновников, так при абсолютном увеличении их численно-
сти с 8 в 1893 г. до 11 в 1906 г., их удельный вес сократился с 
35 % до 23 % мест в городской думе. Вместе с тем, удельный 
вес представительства мещан и крестьян в городской думе г. 
Красноярска, исследуемом периоде, существенно не изме-
нился, находясь в диапазоне с 26 % в 1893 г. до 25 % в 1906 г., 

5 Kuskashev D.V. Lukinykh Yu.V. The issues of agrarian and economic 
policy transformation of the Yenisei province local self-government 
// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Issues 
Volume 548, 2020 III International Scientific Conference: AGRI-
TECH-III-2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Bio-
technologies 18-20 June 2020, Krasnoyarsk, Russia Accepted papers 
received: 21 July 2020. С. 22041.

6 ГАКК, ф. 595, оп. 18, д. 390, лл. 1-13; ГАКК, ф. 595, оп. 18, д. 774, 
лл. 24-26.

7 Немчинов В.И. Городское самоуправление по действующему 
русскому законодательству. Городовое положение 11 июня 1892 
г. М. Изд. В.М. Саблина, типо-литогр. т-ва И.Н. Кушнерова, 1912. 
С. 77-79.

8 Енисейские губернские ведомости. 1893. № 48. С. 5; Енисейские 
губернские ведомости. 1906. № 6. С. 1-2.

9 ГАКК, ф. 595, оп. 1, д. 5279, лл. 54-66.

при двукратном увеличении в абсолютном выражении с 6 до 
12 гласных10.

Таким образом, исследование вопросов организации и 
проведения муниципальных выборов в г. Красноярска в на-
чале XX века, позволило определить комплекс факторов и 
причин эволюции избирательного процесса в условиях осу-
ществления нормативно-правовых положений соответству-
ющей контрреформы императора Александра III. Тенденция 
увеличения численности избирателей была вызвана демогра-
фическим приростом населения Красноярска, реалиями со-
циально-экономических процессов. Сохранение стабильных 
показателей активности избирателей на выборах отражало 
сохранение комплекса проблем, определивших распро-
странение абсентеизма, обусловленного и доминированием 
представителей купечества в структуре муниципальной вла-
сти.
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Культурно-просветительская деятельность занима-
ла важное место в жизни русской эмиграции. Ключевую 
роль в данном направлении играли народные университе-
ты, которые были открыты практически во всех крупных 
центрах русского рассеяния. Инициаторами их открытия 
и их сотрудниками, как правило, являлись академиче-
ские сообщества и профессиональные организации, сре-
ди представителей которых были правоведы и юристы. 
Одним из первых начинаний стал Русский народный 
университет в Париже, функционированию которого 
предшествовали созданные курсы по русской истории и 
литературе для российской молодежи. Наряду с другими 
специалистами к лекциям были привлечены и правоведы, 
в частности, Б.Э. Нольде «История русской государствен-
ности» и П.П. Гронский «История России». На заседа-
ниях академической группы неоднократно обсуждались 
организационные вопросы. Например, на заседании 29 
января 1921 г. были заслушаны выступления участников 
инициативной комиссии по открытию народного универ-
ситета Ю.В. Ключникова и А.А. Экка, изложивших общие 
положения и прикладные аспекты будущего культурно-
просветительского учреждения. Наряду с другими члена-

ми академического сообщества в обсуждении участвовал 
П.П. Гронский. В результате прений в состав комиссии 
был включен еще один представитель юридической на-
уки – Б.С. Миркин-Гецевич1. Русские правоведы приняли 
самое активное участие в деятельности культурно-про-
светительского учреждения, открытого 1 марта 1921 г. В 
правление Общества друзей народного университета вхо-
дил Д.М. Одинец2. На лекциях русские правоведы имели 
возможность представить результаты своих исследований 
на обозрение соотечественников. 

Другое культурно-просветительское учреждение, Рус-
ский рабочий университет, действовал при Генеральной 
конфедерации профсоюзов Франции с января 1938 года. 
Здесь русские преподаватели по понедельникам и пятни-
цам проводили свои занятия. В просветительской деятель-
ности были востребованы также правоведы. Например, 

1 Милюкова П.Н. Русский народный университет в Париже // По-
следние новости: ежедневная газета / под ред. М.Л. Гольдштей-
на (с 1920), (с 1921). Пари. - 1921. - № 241. - С. 2.

2 Русский Народный Университет // Возрождение: ежедневная 
(1925–1935) и еженедельная (1936–1940) газета. Орган русской 
национальной мысли / основ., гл. ред. П.Б. Струве. Париж. - 
1933. - № 2867. - С. 5.
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цикл лекций прочитали Д.М. Одинец «История России» 
и Б.И. Николаевский «История общественных движений в 
России».

В Англии ведущую роль по открытию народного уни-
верситета принадлежала Русской академической группе. 
Участники культурно-просветительской комиссии научно-
го сообщества уже в октябре 1921 г. приступили к работе. 
Усилиями эмигрантской общественности и академическо-
го сообщества Русский народный университет был открыт 
17 июля 1922 г. В общеобразовательном разделе слушатели 
постигали также основы правовых дисциплин. К проведе-
нию занятий по истории русского права был привлечен 
А.Ф. Мейендорф3. Следует отметить, что с преодолением 
русскими беженцами языкового барьера, усвоением мест-
ных традиций и постепенной интеграцией в социальную 
среду с неизбежностью происходил процесс натурализа-
ции. Поэтому через непродолжительное время культурно-
просветительская активность себя исчерпала. 

В отделении общественных наук (руководитель – Н.С. 
Тимашев), лекционные занятия проводились по пят-
ницам и первоначально включали следующие учебные 
курсы: «Учение об обществе» (В.Я. Гуревич и П.А. Соро-
кин), «История экономических учений» (П.Н. Савицкий), 
«Славянский вопрос в международных отношениях» (Г.Н. 
Михайловский), «Современный парламентаризм» (Н.Н. 
Алексеев), «История учений об обществе и государстве в 
XVIII–XIX столетиях» (П.И. Новгородцев), «Учение о пра-
ве и государстве» (Н.Н. Алексеев), «Правовой строй совре-
менной России» (Н.С. Тимашев). 

Для обеспечения учебного процесса правоведами 
были подготовлены специализированные учебные спец-
курсы: «Правовой строй современной России» (Н.С. Ти-
машев и А.С. Маклецов), «Международное положение Со-
ветской России» (М.А. Циммерман), «Гражданское право 
в Советской России» (С.В. Завадский). Преподаватели ока-
зывали содействие слушателям в анализе правовых основ 
социального устройства, выявлении актуальных проблем 
в международных отношениях, формировании умений 
исследования норм семейного и гражданского права Че-
хословакии и Советской России4. На групповых занятиях 
изучались конкретные факты из социальной и правовой 
практики. 

При отделениях университета действовали многочис-
ленные семинары, участниками которых являлись право-
веды. Например, А.В. Маклецов, С.В. Завадский, С.И. 
Гессен неоднократно присутствовали на заседаниях семи-
нария по изучению творчества Ф.М. Достоевского5. Были 
созданы различные научно-исследовательские объедине-
ния, общества и кружки. Особую популярность приобрел 

3 Очepк деятельности Русской академической группы в Велико-
британии (с ноября 1920 по 18 мая 1921 гг.) // Труды русских 
ученых за границей. - Берлин, 1923. - Т. 1-2; Съезды русских ака-
демических организаций за границей. - С. 24, 126-127; Культур-
но-просветительская деятельность в Лондоне // Руль (Берлин). 
- 1922. - №430. - С. 3.

4 Русский народный университет в Праге (отчет о деятельности за 
1926-27 гг.). Прага. - 1927. - С. 4.

5 Изгоев А.С. Русская литературная Прага // Руль (Берлин). - 1927. 
- № 1919. - С. 2.

кружок по изучению современной международной жизни 
и права (руководитель – М.А. Циммерман, председатель – 
А.А. Морачевич), в работе которого участвовали около 40 
слушателей (1927). Наряду с молодежью в работе кружка 
участвовали правоведы и специалисты в различных отрас-
лях знаний: Н.Н. Алексеев, М.А. Иностранцев, А.Н. Фатеев, 
П.Н. Савицкий, Н.И. Астров. Выступая с докладами, слу-
шатели рассматривали актуальные проблемы в между-
народных отношениях6. Занятия в семинариях и кружках 
проводились в определенные дни недели. Так, в осеннем 
семестре 1929-1930 уч. года занятия в семинарии по геопо-
литике и общей теории права проходили по пятницам, а 
заседания юридического кружка по средам7. 

При народном университете довольно популярны-
ми стали заседания Философского общества. В целях по-
пуляризации научных знаний, способствующих форми-
рованию целостного восприятия действительности, на 
заседания приглашались все желающие. Материалы вы-
ступлений размещались в русских и иностранных журна-
лах. Обсуждение докладов сопровождалось оживленными 
прениями, в которых принимали участие члены общества 
и приглашенные лица. Свой вклад в просветительство 
внесли правоведы. Например, с научными докладами вы-
ступили Н.Н. Алексеев «О ценности знания», Г.Д. Гурвич 
«Г. Гроций и современная теория международного права», 
Е.В. Cпекторский «Гроций как философ» и М.А. Циммер-
ман «Гроций и современное право войны»8. 

В культурно-просветительском направлении деятель-
ности важное место занимала лекционная пропаганда. За 
пятнадцать лет существования университета были прочи-
таны свыше 38 тыс. часов лекций. Число посетителей со-
ставило более 500 тыс. слушателей9. При активном участии 
профессорско-преподавательского состава проводились 
литературные вечера, торжественные собрания по случаю 
празднования знаменательных событий в истории россий-
ского государства и права и иные мероприятия. 

В результате реорганизации (осень 1925 г.) народный 
университет перешел под патронаж Чешско-русского 
общества народного университета10. Сокращение числа 
слушателей привело к переориентации университета на 
научно-исследовательскую работу. Культурно-просвети-
тельское учреждение было переименовано в Русский сво-
бодный университет (1933). Основную форму проведения 
учебного процесса составили групповые занятия. 

Таким образом, с полным основанием можно утверж-
дать, что данное учреждение эмиграции не только эффек-
тивно проводило научную и учебную деятельность, но и 

6  В Русском народном университете // Руль (Берлин). - 1926. - № 
654. - С. 6.

7  Русский народный университет в Праге 1929-1930 // Расписание 
лекций и докладов. - Прага. - 1929. - С.8.

8  Чижевский Д.И. Философское общество в Праге // Путь: орган 
русской религиозной мысли / Ред. Н.А.Бердяев. Париж. - 1927. - 
№8. - С. 139-140.

9 Пятнадцать лет работы Русского Свободного университета в 
Праге. - Прага. - 1938. - С. 25.

10 В Русском народном университете // Руль (Берлин). - 1926. - № 
1580. - С. 6.
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весьма успешно осуществляло правовое просвещение рус-
ской эмиграции.

В некоторых крупных центрах русского рассеяния 
народные университеты просуществовали непродолжи-
тельное время. Например, непродолжительное время про-
существовал Русский народный университет в Константи-
нополе, созданный по инициативе и при организационном 
содействии академической группы. Для проведения лек-
ционных занятий по 19 предметам на юридико-коопера-
тивном отделении были приглашены правоведы, деятели 
российской адвокатуры и судебной магистратуры: М.И. 
Догель, С.М. Гутник, С.В. Тухолка, С.И. Варшавский, К.Д. 
Кафафов, П.В. Ратнер, Е.А. Фальковский и др.11 Всего уче-
бой были охвачены 318 человек12. Через некоторое время 
из-за отсутствия средств университет прекратил свою де-
ятельность. Около года действовал народный университет 
в Харбине, открытый 23 ноября 1923 г. Перед слушателя-
ми с лекциями выступили Г.К. Гинс «Общее учение о пра-
ве», Н.И. Никифоров «Эпоха возрождения», Н.В. Устря-
лов «История русской общественной мысли», Е.Х. Нилус 
«История конституции С.А. Соед. Штатов»13. В городе 
были многочисленные русские учебные заведения, поэто-
му просветительское учреждение оказалось невостребо-
ванным. Всего два года просуществовал народный универ-
ситет, созданный в Чикаго (1921)14.

Таким образом, в послереволюционном зарубежье 
правоведами и юристами достаточно длительное время 
осуществлялась целенаправленная работа по юридическо-
му образованию, просвещению и формированию правовой 
культуры эмиграции. Центрами культурно-просветитель-
ской деятельности стали русские народные университеты, 
созданные в Белграде, Берлине, Варшаве, Париже, Праге, 
Риге, Софии, Таллинне, Чикаго и в других крупных рус-
ских диаспорах. 
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В последние десятилетия XX века, и в особенности, в на-
чале XXI века внимание большинства стран мира обращено 
к проблематике космической деятельности. Запущенный 
на орбиту 4 октября 1957 года советский космический аппа-
рат «Спутник-1» стал первым в истории цивилизации ис-
кусственным спутником и положил начало практическому 
исследованию и освоению космического пространства. На 
сегодняшний день около 130 государств участвуют в освое-
ние космического пространства, имеют программы в этой 
области. В силу причин экономического и технического ха-
рактера, не многие из их числа способны быть «полновесны-
ми» акторами этого процесса. В настоящее время в качестве 
основных, т.е. имеющих соответствующий потенциал, участ-
ников освоения космоса могут быть названы Россия, США, 
Европейский союз, Китай, Япония и Индия. В планах США 
– возвращение человека на Луну, полет на Марс. Россия свою 
космическую программу намерена строить на основе со-
четания пилотируемых полетов и запуска автоматических 
аппаратов. Европейская космическая программа исходит из 
смешанных полетов и нацелена на высадку человека на Марс 
в ближайшее десятилетие. Китай, являясь третьим государ-
ством которому удалось доставить человека в космос, плани-
рует завершить создание собственной орбитальной станции 
и осуществить освоение лунной поверхности. Космические 
намерения Японии и Индии, пока, предусматривают только 
полеты беспилотных летательных аппаратов.

В соответствии с Договором о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию космическо-
го пространства, включая Луну и другие небесные тела от 27 
января 1967 г. и Соглашением о деятельности государств на 
Луне и других небесных телах от 18 декабря 1979 г., все госу-
дарства имеют право на исследования и использование кос-
моса в мирных целях, однако ни одно государство не вправе 
распространять свой суверенитет на какое-либо небесное 
тело. Вся деятельность должна осуществляться на благо че-

ловечества, в интересах всех государств и содействовать под-
держанию мира, безопасности, а также развитию сотрудни-
чества.

Зачастую освоение космоса ассоциируется с научно-тех-
ническим прогрессом, представляется средством решения 
глобальных проблем человечества, касающихся энергетиче-
ской, информационной сфер, рационального использова-
ния природных ресурсов, сохранения окружающей среды, 
борьбы с последствиями стихийных бедствий и ряда других1. 
Однако в то же время космос может стать источником новых 
угроз для всего человечества, а именно — новой ареной во-
енного противостояния2. На сегодняшний день проблема 
недопущения использования космоса для совершения лю-
бых враждебных действий, включая предотвращение раз-
мещения оружия любого вида в космическом пространстве, 
приобретает все большую актуальность в сфере обеспечения 
международного мира и безопасности3.

Стоит отметить, что с момента начала исследователь-
ской деятельности космического пространства превалиро-
вали военные интересы, и эта тенденция сохраняется по сей 
день. Имеющаяся нормативно-правовая основа недопуще-
ния милитаризации космоса, включающая Договор о прин-
ципах деятельности государств по исследованию и исполь-
зованию космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела от 27 января 1967 г., Соглашение о деятельно-

1 Куликпаева М.Ж. Некоторые аспекты правового режима космиче-
ского пространства // Вестник института законодательства и право-
вой информации Республики Казахстан. 2018. №4 (53). С. 124.

2 Фененко А.В. Теория и практика международной космической без-
опасности // Вестник Московского университета. Серия 25: Между-
народные отношения и мировая политика. 2010. № 2. С. 98.

3 Буряк В.В. Освоение космоса и международная безопасность // 
Ученые записки Таврического национального университета им. 
В.И. Вернадского. 2011. № 1. С. 170.
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сти государств на Луне и других небесных телах от 18 декабря 
1979 г. и Договор о запрещении испытаний ядерного оружия 
в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 г., 
не совершенна и имеет существенный пробел. Перечислен-
ные соглашения государств исходят из ограничения разме-
щения в космосе ядерного оружия и других видов оружия 
массового поражения и не предусматривают запретов в от-
ношении иных вооружений, отличных от оружия массового 
поражения4. Предпринимаемые со стороны ряда государств 
(Россия, Китай и др.) и международного сообщества (ООН) 
попытки по совершенствованию правового запрета на разме-
щение вооружений в космосе оказались безрезультатными. 

Последствия вывода вооружений в космическое про-
странство очевидны – нарушение военно-стратегического 
баланса, создание иллюзии безнаказанного первого удара и 
многократное усиление значения внезапности. Любое ору-
жие в космосе, независимо от классификации на оборони-
тельное или наступательное, окажет дестабилизирующее 
воздействие на международные отношения5.

Большое внимание международного сообщества при-
влекла опубликованная Пентагоном в июне 2020 г. «Обо-
ронная космическая стратегия», в которой космическое про-
странство признано сферой «военных действий», а конечной 
целью выступает «американское военное превосходство в 
космосе»6, что подтверждает наступательный характер кос-
мической политики США. Кроме того, в документе опреде-
лены четыре приоритетных направления укрепления амери-
канской космической мощи, предполагающие: обеспечение 
комплексного военного доминирования США в космосе; 
интеграцию военно-космической мощи в национальные, со-
вместные и комбинированные боевые операции; формиро-
вание стратегической обстановки; развитие сотрудничества с 
союзниками, партнерами, военно-промышленным комплек-
сом, а также другими министерствами и ведомствами США.

По мнению Вашингтона, Россия и Китай представляют 
наибольшую стратегическую угрозу для космической без-
опасности США из-за их разработки, тестирования и развер-
тывания средств противокосмической обороны. Как отмече-
но в документе, «Россия и КНР размещают оружие в космосе 
(вепонизируют космическое пространство), чтобы снизить 
военную эффективность США и их союзников»7. 

В то же время Россия еще в октябре 2004 г. в Первом коми-
тете 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в одностороннем 
порядке взяла на себя политическое обязательство не размещать 
первой оружие в космосе (НПОК). В 2008 г. Россия и Китай внес-
ли на рассмотрение Конференции по разоружению в Женеве со-
вместный проект договора о предотвращении размещения ору-
жия в космическом пространстве, применения силы или угрозы 
силой в отношении космических объектов (ДПРОК), который 
предусматривает запрет на размещение в космосе оружия лю-
бого вида и на какие-либо силовые действия в отношении кос-
мических объектов. В июне 2014 г. страны представили на Кон-
ференции обновленный проект ДПРОК, в котором были учтены 
высказанные с момента его внесения предложения заинтересо-
ванных стран. США настойчиво отвергают проект договора о 
предотвращении размещения оружия в космосе (ДПРОК), обо-
сновывая свой отказ отсутствием оружия в космосе, что означает, 
по мнению США, отсутствие самого предмета договора. 

Также в целях дальнейшей глобализации инициативы по 
НПОК на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Россией и 
рядом других стран была инициирована ежегодная резолюция 
о НПОК. На 75-й сессии ГА ООН документ поддержали 132 

4 Рукосуев А.О., Сафронов В.В. К вопросу о размещении оружия в 
космическом пространстве //Актуальные проблемы авиации и 
космонавтики. 2010. № 6 (2). С. 341.

5 Яковенко А. Почему опасно размещать оружие в космосе // Рос-
сийская газета. 25 мая 2005. № 3778.

6 Defense Space Strategy Summary // The United States Department of 
Defense. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://media.
defense.gov/2020/Jun/17/2002317391/-1/-1/1/2020_DEFENSE_
SPACE_STRATEGY_SUMMARY.PDF.

7 Там же. 

страны, против выступили 34 государства, в том числе и США8. 
Кроме того, США заблокировали принятие итогового докла-
да Группы правительственных экспертов, которой в ходе двух 
сессий (Женева, 6-17 августа 2018 г. и 18-29 марта 2019 г.) почти 
удалось завершить работу над рекомендациями в отношении 
элементов будущего юридически обязывающего инструмента 
по предотвращению «гонки вооружений» в космическом про-
странстве (ПГВК). Резолюция ГА ООН по мерам обеспечения 
транспарентности и укрепления доверия в космической дея-
тельности (МТДК), рассмотренная в ходе 75-й сессии ГА ООН, 
также не получила одобрения США9. 

Сегодня США, являясь сверхдержавой с передовыми 
космическими технологиями, вызывают обеспокоенность 
международного сообщества не столько активной деятель-
ностью в космосе, сколько своей современной космической 
политикой, суть которой сводится к космической гегемонии. 
Однако не стоит забывать, что космическое пространство 
является общим достоянием всего человечества. Стремле-
ние США занять господствующее положение в космосе идет 
врознь с принципами международного космического права, 
которые устанавливают экстерриториальность околоземно-
го космического пространства и космоса. 

Освоение космоса, научно-технический прогресс и, как 
следствие, развитие космических технологий все больше 
приближают человеческое сообщество к космическому бу-
дущему. В этой связи возникает необходимость обеспечения 
безопасности космического пространства и безопасности 
всего человечества путем недопущения милитаризации и 
«гонки вооружений». Международное сообщество должно 
учесть ошибки прошлых лет и отбросить менталитет «холод-
ной войны», чтобы не допустить начала «звездных войн». 
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Массовая христианизация коснулась и целого ряда наро-
дов Волго-Уральского региона, ранее придерживавшихся языче-
ских верований. Как отмечает Ф.Г. Ислаев, «она содействовала их 
интеграции в социокультурное пространство России, осущест-
вляемой на основе духовной унификации. Тем самым объективно 
расширялись основы формирования именно российской циви-
лизации прежде всего за счет этнического разнообразия. Расши-
рению этих основ, но уже за счет религиозного разнообразия, 
служило и сохранение большинством мусульман региона прежней 
веры)»1.

В 1722 г. у митрополита Tихона в Казани открылась но-
вокрещенская школа. В ней обучалось до 30 чувашских, ма-
рийских, мордовских, калмыцких и татарских мальчиков. В 
Инструкции о крещеных иноверцах 1724 г. император требовал 
«склонять владельцев и законников их к христианскому учению 
... и книги нужные перевести на их язык»2.

Для талантливых, способных соотечественников нерусских 
национальностей, в том числе – представителей других конфес-
сий, обращенных в православие, Петр Первый открыл дорогу 
к высшим государственным постам. Хорошо известны в этом 
плане такие сподвижники Петра, как царевич А.А. Имеретин-
ский – сын царя Имеретии и Кахетии Арчила Вахтанговича из 
рода Багратионов, первый в истории России (с 1699 г.) генерал-

1 См.: Ислаев Ф.Г. Становление веротерпимости в России: истори-
ческий контекст. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
kds.eparhia.ru/bibliot/konferencia/cerkovnaiaistoria/islaev (дата 
обращения: 23.07.2021).

2 См.: Чувашская Республика: официальный портал орга-
нов власти // Просвещение у чувашей. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.gov.cap.ru/hierarhy_cap.
asp?page=./86/3743/1046/1065 (дата обращения: 23.07.2021).

фельдцейхмейстер (главный начальник артиллерии); князь Е.Л. 
Дадиани (более широко известен как князь Дадианов), генерал-
майор артиллерии; господарь Молдавского княжества Д.К. Канте-
мир – молдавский и российский государственный деятель, ученый; 
«Арап Петра Великого» А.П. Ганнибал – российский военный и 
государственный деятель, прадед (по материнской линии) по-
эта А.С. Пушкина; и др.3

Многие представители феодальной знати из числа татар при 
крещении сохраняли княжеский титул. Среди военно-служи-
лого сословия той поры довольно часто встречались такие их 
фамилии, как Бабичев, Енгалычев, Макулов, Кудашев, Тугучев, 
Манцырев, Еникеев и др. Большинство из них обрусели и стали 
частью царской элиты4.

В Санкт-Петербурге свободно жили крещеные евреи, и не-
которые из них занимали там высокие государственные долж-
ности. Так, Петр Павлович Шафиров, внук польского еврея Ша-
фира, поселившегося в свое время в Смоленске, был пожалован 
царем в действительные тайные советники, произведен в вице-
канцлеры, первым в России получил баронское достоинство5.

Как отмечал Л.Н. Гумилев, в XV-XVIII вв. Россия еще вос-
принималась как страна национальной терпимости. Поэтому 

3 См.: Сподвижники Петра I: материал из Википедии – свободной 
энциклопедии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
ru.wikipedia.org (дата обращения: 23.07.2021).

4 Ислаев Ф.Г. Борьба мусульман против политики христианизации 
в Российской империи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.islam.ru/pressclub/histori/strugle/ (дата обращения: 
23.07.2021).

5 Еврейская история. Очерк пятнадцатый. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.chassidus.ru/library/history/
kandel/15.htm (дата обращения: 23.07.2021).
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в этот период многие соседние народы хотели попасть «под 
руку московского царя», чтобы жить спокойно, в соответствии 
с собственными обычаями и с законами этой страны. «То, что 
приобрела в XVII в. Украина, не пожалевшая крови ради при-
соединения к России, безо всяких усилий получили и казахи, и 
буряты, и грузины, страдавшие от набегов соседей. Так, старая 
московская традиция привлекла целый ряд этносов, органично 
вошедших в единый российский суперэтнос, раскинувшийся от 
Карпат до Охотского моря»6.

Гораздо больше вопросов с точки зрения информацион-
ной безопасности страны появлялось в ходе общения с ино-
странцами. Как известно, в годы петровских реформ специ-
алисты из стран Западной Европы стали использоваться более 
активно, чем прежде, поскольку Россия практически не распо-
лагала собственными инженерами, архитекторами, оружей-
ными мастерами, геологами, профессиональными военными и 
другими специалистами, усилия которых были необходимы в 
процессе эволюции государства. Вполне закономерно поэтому, 
что приглашавшиеся в страну зарубежные специалисты в силу 
своих функциональных обязанностей получали доступ к стра-
тегически важным сведениям о России: о наличии и местона-
хождении залежей полезных ископаемых; об уровне развития 
военного потенциала; о расположении и планах фортификаци-
онных укреплений и т.д. В этих условиях особенно остро встава-
ла проблема установления контроля над иностранцами с целью 
недопущения утечки из России информации ограниченного 
доступа. В период правления Петра Первого был создан доста-
точно эффективный правовой механизм, регламентировавший 
пребывание иноземцев в России. Российским самодержцем от-
давалось предпочтение тем иностранцам, которые оставались в 
России пожизненно. В этом случае отношения с ними закрепля-
лись контрактами, после чего они приносили присягу на «веч-
ное подданство» российскому престолу. Эта юридическая про-
цедура распространяла на иностранцев действие российского 
права, в связи с чем для них не делалось никаких исключений в 
плане юридической ответственности за совершаемые правона-
рушения.

Наряду с этим, лицам данной категории предоставлялся 
целый ряд дополнительных имущественных и личных прав, кото-
рый делал их пребывание в России весьма комфортным. Особы-
ми правами пользовались остзейские немцы из Риги и Ревеля, 
присоединенных к России в 1710 г. во время Северной войны. 
Петр Первый сохранил положения местного законодательства, 
по которым полноправными гражданами в этих городах при-
знавались только лица немецкого происхождения. Торговлю и 
промышленную деятельность последние рассматривали как свою 
монополию. Немецкое купечество было объединено в Большую 
гильдию, которая вела непримиримую борьбу с торговцами 
иных национальностей. Городское управление также полностью 
находилось в руках немногочисленного немецкого магистрата. Ос-
новная масса латышей и эстонцев являлась бесправным город-
ским людом и использовалась в качестве домашней прислуги, 
поденщиков и т.п.7

Тем не менее наличие у иностранцев определенных льгот и 
привилегий не исключало постоянного контроля за ними со сто-
роны российских властей. Кроме того, несмотря на те важней-
шие функции, которые выполняли иностранцы в ходе военного 
строительства, создания государственного аппарата, развития 
российской промышленности, проведения научных изысканий 
и т.д. – им никогда не доверяли ответственных государственных 
постов. Иностранным офицерам запрещалось командовать 
крупными военными соединениями русской армии, а штат-
ским чиновникам – руководить органами государственной вла-
сти8. Таким образом при Петре Первом соблюдался разумный 
баланс интересов российского государства и наемных иностран-
ных подданных. Несмотря на эти жесткие меры, в эпоху Петра 
Россия стала второй родиной для многих иностранцев, служив-
ших ей верой и правдой. В их числе П. Гордон, Ф. Лефорт, Я. 
Брюс, В. Беринг, П. Ласси, Б. Миних и многие другие9.

Значительное увеличение территории страны и череда ве-
ликих дел Петра Первого, предпринятых для укрепления Рос-

6  Гумилев Л. Н. От Руси до России: науч.-популярное издание. - 
М.: Изд-во «АСТ», 2006. - С. 274.

7 См.: Всемирная история. В 10 т. - М: Изд-во социально-экономи-
ческой литературы, 1958. - Т. V. - С. 646-647.

8 См.: Куприянова О. И. Правовое положение иностранцев в Рос-
сии в XVI–XVIII вв.: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М.: МГУ 
им. М. В. Ломоносова, 2010. - С. 3-4, 21-22.

9 Подробнее см.: Шишов А. Знаменитые иностранцы на службе 
России. - М.: Центрполиграф, 2001. - С. 622.

сийской государственности, сопровождалась и существенным 
расширением информационного пространства. Подобный процесс 
свойственен любому переломному моменту в истории. По мне-
нию классиков марксизма (и с ними сложно не согласиться), 
успеху исторических преобразований в большинстве случаев спо-
собствует «развитие производительных сил, которым обусловли-
ваются последовательные изменения в общественных отноше-
ниях людей. Рядом с этой общей причиной действуют особенные 
причины, то есть та историческая обстановка, при которой совер-
шается развитие производительных сил у данного народа... Нако-
нец, влияние особенных причин дополняется действием причин 
единичных, то есть личных особенностей общественных деятелей 
и других «случайностей», благодаря которым события получают, 
наконец, свою индивидуальную физиономию»10.

Поэтому период правления Петра Первого (который мно-
гие авторы характеризуют как один из самых спорных и в то 
же время – один из самых судьбоносных в истории государства 
Российского11) следует рассматривать через призму именно тех 
информационных процессов, которые тесным образом связаны 
с развитием производительных сил Российского государства, 
особенностями исторической обстановки и личными качествами 
самого государя-самодержца. Нужно отметить, что петровский 
период чрезвычайно важен и для современной России. В этой 
связи следует согласиться с известным российским кинорежис-
сером В. В. Бортко, снявшим киноэпопею о Петре Первом, ко-
торый на вопрос: «А может ли его реформаторский опыт быть 
применим сегодня?», уверенно отвечает: «Да, если говорить о той 
энергии и мощи, с которой он проводил реформы»12.
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Аванесова А. А.

Гондаренко А. С.

Вынужденная миграция является одной из самых ак-
туальных проблем современности. Несмотря на существую-
щие международные договоры, несмотря на то, что миро-
вые державы и большинство государств в результате долгих 
и трудных эволюционных процессов смогли выстроить 
определенную систему международной безопасности, пре-
пятствующую возникновения глобальных конфликтов, во-
оруженные конфликты, возникающие на территории раз-
личных государств приводят к тому, что люди вынуждены 
покидать места своего прежнего проживания, свои дома и 
семьи, чтобы спасти свои жизни получить убежище в другой 
стране. После вывода международных войск из Афганистана 
произошло быстрое ухудшение ситуации с безопасностью 
и правами человека на большей части территории страны. 
Талибан (запрещенная в Российской Федерации террористи-
ческая организация) взяла под свой контроль быстро расту-
щее число районов и ускорило свое продвижение в августе 
2021 года, фактически, в течение 10 дней террористами была 
захвачена вся страна и к концу августа талибы контролиру-
ют всю территорию страны, включая президентский дворец 
в Кабуле. УВКБ ООН обеспокоено риском нарушения прав 
человека в отношении гражданских лиц, в том числе против 
женщин и девочек и против афганцев, которые, по мнению 

Талибана, имеют текущие или прошлые связи с афганским 
правительством или международными вооруженными си-
лами в Афганистане или с международными организаци-
ями в стране1. Поскольку ситуация в Афганистане остается 
нестабильной и неопределенной, УВКБ ООН призывает все 
страны разрешить гражданским лицам, покидающим Афга-
нистан, получить доступ на свои территории и обеспечить 
постоянное соблюдение принципа недопустимости прину-
дительного возвращения. УВКБ ООН отмечает настоятель-
ную необходимость обеспечения того, чтобы право искать 
убежища оставалось незыблемым, что границы остаются 
открытыми и что люди, нуждающиеся в международной 
защите, не доставляются в районы внутри страны их про-
исхождения, которые могут быть потенциально опасны-
ми. В этом контексте важно помнить, что у государств есть 
обязательства, в том числе по обычному международному 
праву, сохранить трансграничный доступ для гражданско-
го населения, спасающегося от конфликта, и не возвращать 
насильственно беженцев. В Принцип недопустимости при-
нудительного возвращения включает недопущение отказа на 

1  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.refworld.
org/docid/611a4c5c4.html.
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границе2. Все заявления граждан и бывших постоянных жи-
телей Афганистана в поисках международной защиты долж-
ны обрабатываться справедливыми и эффективными про-
цедурами в соответствии с международным и региональным 
правом беженцев. УВКБ ООН обеспокоено тем, что недавние 
события в Афганистане вызывают увеличение потребностей 
в международной защите для людей, бегущих из Афгани-
стана, будь то беженцы в соответствии с Конвенцией 1951 г. 
или региональными документами о беженцах, или в качестве 
бенефициаров других форм международной защиты. То же 
самое относится к тем, кто уже находился в странах убежища 
до недавней эскалации насилия в Афганистане. В свете не-
стабильной ситуации в Афганистане УВКБ ООН приветству-
ет шаги, предпринятые некоторыми странами убежища для 
приостановки принятия решений о потребностях в между-
народной защите граждан и бывших постоянных жителей 
Афганистана, до тех пор, пока ситуация в стране не стабили-
зировалась3.

Таким образом, все страны, в том числе и Россия, уже 
столкнулись или скоро столкнутся с наплывом беженцев из 
Афганистана. В Российской Федерации существует проце-
дура предоставления статуса беженца, которая установле-
на федеральным законом «О беженцах» от 19.02.1993 года. 
Однако, анализируя статистику Управления по вопросам 
миграции Министерства Внутренних дел Российской Феде-
рации, можно смело сказать, что статус беженца в Россий-
ской Федерации предоставляется крайне редко. Кроме этого, 
можно наблюдать явную тенденцию сокращения числа лиц, 

2 UNHCR, UNHCR Warns Afghanistan’s Conflict Taking the Heavi-
est Toll on Displaced Women and Children, 13 August 2021. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.unhcr.org/news/
briefing/2021/8/611617c55/unhcr-warns-afghanistans-conflict-
taking-heaviest-toll-displaced-women.html; BBC, Afghanistan War: 
At Least 27 Children Killed in Three Days, UN Says, 10 August 2021. 
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.bbc.com/news/
world-asia58142983; UNICEF, At Least 27 Children Killed and 136 
Injured in Past 72 Hours as Violence Escalates in Afghanistan, 9 Au-
gust 2021. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.unicef.
org/press-releases/least-27-children-killed-and-136-injured-past-
72-hours-violence-escalates. Between 1 January and 30 June 2021, 
UNAMA documented 5,183 civilian casualties (1,659 killed and 3,524 
injured), representing an increase of 47 per cent compared with the 
first half of 2020. UNAMA reported a steep increase in the number 
of civilian casualties toward to end of this period: between 1 May and 
30 June 2021, UNAMA recorded 2,392 civilian casualties, nearly 
as many as were documented in the entire four preceding months. 
UNAMA, Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict - Mid-
year Update: 1 January to 30 June 2021, July 2021.

3 Journal, Afghans Tell of Executions, Forced ‘Marriages’ in Taliban-
Held Areas, 12 August 2021, www.wsj.com/articles/afghanstell-of-
executions-forced-marriages-in-taliban-held-areas-11628780820; 
USA Today, ‘No Possible Life’ Under Taliban Rule: Afghan Women 
Fear Murder, Oppression after US Withdrawal, 5 August 2021. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eu.usatoday.
com/indepth/news/world/2021/08/05/afghanistan-withdrawal-tal-
iban-takeover-leaves-women-constant-risk/7426022002/; Human 
Rights Watch (HRW), Afghanistan: Advancing Taliban Execute De-
tainees, 3 August 2021. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.hrw.org/news/2021/08/03/afghanistan-advancing-taliban-
execute-detainees; HRW, Afghanistan: Threats of Taliban Atrocities 
in Kandahar, 23 July 2021, www.hrw.org/news/2021/07/23/afghan-
istan-threats-taliban-atrocities-kandahar; ABC News, Afghanistan’s 
Embassy Says Videos Show Afghan Civilians Being Tortured, Mur-
dered by Taliban, 16 July 2021. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.abc.net.au/news/2021-07-16/taliban-militants-af-
ghanistan-civilian-torture/100300730; Wall Street Journal, A Gener-
ation of Afghan Professionals Flees Ahead of Taliban Advance, 7 July 
2021. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.wsj.com/
articles/a-generation-of-afghan-youthafghanistan-american-troops-
pullout-taliban-biden-11625667435. 5 OCHA, Afghanistan: Conflict 
Induced Displacements, accessed 16 August 2021, www.humanitari-
anresponse.info/en/operations/afghanistan/idps. 

получивших статус беженца в России. Если в 2019 году обла-
дателями статус беженца в России были 487 человек, то в 2020 
году статус беженца на территории РФ имеют 455 человек. 
Сокращение коснулось и статуса временного убежища, пода-
чи заявлений на предоставление статус беженца (239 человек 
против 400 в 2018), числа лиц, получивших временное убежи-
ще, в том числе и сирийских граждан.

По данным УВКБ ООН, на конец 2020 года насчитыва-
лось 2,6 миллиона беженцев из Афганистана, в мире (на 
100000 меньше, чем в 2019 году). В России на конец того же 
года всего 256 афганских граждане имели статус беженцев, 
еще 514 человек имели статус временного убежища. По дан-
ным ФМС России и МВД РФ, количество граждан Афгани-
стана, пребывающих в Россию с 2012 по 2018 год, составило 
около 8 – 10 тысяч человек. К концу 2019 года это число при-
близилось к 11 тысячам человек, а к концу 2020 года эта циф-
ра возросла до 13 тысяч человек. В связи с ухудшением гума-
нитарной ситуации в Афганистане в августе 2021 эта цифра 
будет только расти.

В Российской Федерации, как и в большинстве других 
государств, процедура получения статуса беженца имеет две 
стадии: подачу ходатайства и непосредственно решение о 
предоставлении или отказ в предоставлении статуса бежен-
ца. Однако в Европейских странах, лицу, ходатайствующему 
о предоставлении статуса беженца, для его легализации вы-
дается документ, подтверждающий законность его нахожде-
ния в стране пребывания. И до момента получения отказа в 
предоставлении статуса беженца это лицо может находить-
ся в стране абсолютно легально. Этот документ им выдается 
сразу, в момент подачи ходатайства. Такой порядок помогает 
лицам, просящим статус беженца, легализовать свое пребы-
вание в иностранном государстве до момента принятия окон-
чательного решения о получении или отказе в таком статусе. 
В случае, если в их отношении принимается решение об от-
казе, и у них нет иных законных оснований для пребывания 
в иностранном государстве, они вынуждены покинуть эту 
страну.

В соответствии со ст. 4 ФЗ «О беженцах», лицо, хода-
тайствующее о предоставлении статуса беженца, получает 
свидетельство о регистрации ходатайства. И соответственно, 
с этим документом он и члены его семьи легально находят-
ся на территории РФ. Но в период, когда ходатайство при-
нято, до момента, когда лицу будет выдано свидетельства о 
регистрации ходатайства, это лицо практически незаконно 
находится на территории нашей страны. А в связи с тем, что 
в соответствии со ст. 18.8 КоАП РФ может быть предусмо-
трена административная ответственность в виде штрафа или 
выдворения, и правоохранительные органы рассматривают 
данных лиц, как незаконно пребывающих на территории 
нашей страны, то положение лиц, реально подпадающих 
под критерии как беженцев, так и разумеется, лиц, ходатай-
ствующих о данном статусе, очень и очень уязвимо. До 2017 
в российском законодательстве не был установлен срок пред-
варительного рассмотрения, что приводило к тому, что дан-
ный процесс мог затянутся на длительное время. Такая ситуа-
ция противоречила международно-правовым стандартам. В 
2017 был принят Административный регламент МВД РФ по 
предоставлению государственной услуги по рассмотрения 
ходатайства о признании беженцем на территории РФ и за-
явлений о предоставлении временного убежища, в котором 
был установлен срок4. 

Другой важной проблемой является то, что у многих 
лиц, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, 
нет никакой юридической поддержки. Эти люди не могут 
оплатить высококвалифицированных юристов. Зачастую, им 

4 Андрейцо С. Ю. Некоторые аспекты предоставления статуса бе-
женца в России // Закон. Право Государство. – 2020. – № 3 (27). 
– С. 304-312.
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не предоставляются услуги переводчиков. Многие из лиц, хо-
датайствующих о предоставлении статуса беженца, не могут 
доказать, что их обстоятельства соответствуют критериям п. 
1 ст. 1 ФЗ «О беженцах» – а именно, преследования или не-
возможность вернуться в государство своего прежнего пре-
бывания. Таким образом, отсутствие квалифицированного 
юридического сопровождения лица, ходатайствующего о 
получении статуса беженца, является весьма актуальной 
проблемой5.

Следующей проблемой является нежелание мигра-
ционных органов РФ сотрудничать как с международными 
неправительственными организациями, так и с другими 
органами за рубежом. Ходатайства о предоставлении ста-
туса беженца рассматриваются, основываясь на документах 
(справках, отчетах, информационных письмах) Министер-
ства иностранных дел РФ. В редких случаях рассматривают-
ся отчеты Управления Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев о гуманитарной ситуации в той или иной стране. 
Международное сотрудничество государств в области обе-
спечения прав беженцев осуществляется не только на уни-
версальном, но и на региональном уровне. Практически в 
каждом макрорегионе созданы региональные организации: 
Организация Африканского единства (ОАЕ), Организация 
американских государств (ОАГ), Совет Европы (СЕ), СНГ и 
др. Рассмотренные системы международного сотрудниче-
ства по проблемам беженцев (на универсальном, региональ-
ном, межгосударственном уровнях) взаимодействуют друг 
с другом и образуют глобальную систему международного 
сотрудничества. В этой связи, нельзя не согласиться с мне-
нием Д. В. Иванова, согласно которому чтобы глобальная 
система действовала эффективно, нужно обеспечить «еди-
ный правовой подход к правовым аспектам международного 
сотрудничества»6. Надо сказать, что многие правозащитные 
организации, специализирующиеся в сфере защиты прав 
вынужденных мигрантов, активно им содействуют, оказыва-
ют на профессиональной основе правовую помощь, сопро-
вождают в суды и миграционные органы, однако, этого явно 
недостаточно. Тем более, что у российских НКО не хватает 
финансовых ресурсов активно помогать на профессиональ-
ной основе беженцам. Также вынужденные мигранты могут 
обращаться помимо внтуригосударственных судебных орга-
нов и в международные суды, например, в Европейский Суд 
по правам человека. Европейская конвенция справедливо 
признается высшим уровнем юридико-нормативного обоб-
щения индивидуальной свободы, базирующейся на системе 
региональной международной защиты. Способами защиты, 
применяемыми Европейским Судом по правам человека, 
могут быть: 1) признание Европейским Судом по правам 
человека нарушения права, предусмотренного статьей Евро-
пейской конвенции; 2) справедливая сатисфакция (ст. 41).

Таким образом, подводя итог можно сказать, что для эф-
фективной защиты лиц, ходатайствующих о предоставлении 
статуса беженца в Российской федерации, необходимо:

1. Миграционные органы должны более тщательно ис-
следовать обстоятельства исхода каждого лица, обративше-
гося за статусом беженца, опираясь и анализируя различные 
источники.

2. Обеспечить для таких лиц доступ к правовой защите 
правовому сопровождению на всех этапах процедуры, вклю-
чая судебную защиту и доступ к переводчику.

3. Обеспечить легализацию лиц, ходатайствующих о 
предоставлении статуса с момента их обращения в Управ-
ления по вопросам миграции до момента получения свиде-
тельства о рассмотрении ходатайства.

5 См. ФЗ «О беженцах» от 19.02.1993 (в ред. 01.07.2021) // СПС 
Консультант Плюс.

6 Иванов Д. В. Беженцы в современном международном праве. – 
М.: Международные отношения, 2006. – С. 138.

 Невыполнение всех этих условий, приведет к тому, что 
лица, покинувшие Афганистан в связи с тяжелой гуманитар-
ной ситуацией, будут находиться на территории Российской 
Федерации нелегально.
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КОНСТИТУЦИОННОЕПРАВОКОНСТИТУЦИОННОЕПРАВОКОНСТИТУЦИОННОЕПРАВО

Бондарчук И. В.  

Руденко А. В.

На современном этапе развития законодательной 
деятельности органов публичной власти одной из ключе-
вых проблем является определение и внедрение в жизнь 
такого законодательства, которое отвечало бы запросам 
общества, и одновременно встраивалось в существующую 
правовую систему. В первую очередь эти вопросы при-
зван решить институт законодательной политики, кото-
рый составляет особую разновидность правовой полити-
ки. Под законодательной политикой, по нашему мнению, 
следует понимать курс действий публичных и обществен-
ных институтов по обеспечению предусмотренных зако-
нодательством общих для всех граждан прав, возможно-
стей и гарантий, реализации конституционных ценностей 
путем создания непротиворечивой и целостной системы 
нормативных правовых актов.

Прогнозирование развития регионального законода-
тельства обеспечивается с помощью планирования законот-
ворческой деятельности, которое в первую очередь направ-
лено на координацию действий регионального законодателя 
с федеральной «повесткой» законотворческого процесса. 
Планирование способствует интеграции систем правотвор-
чества субъекта и Федерации, а также систематизации суще-
ствующей законодательной базы. Именно на этапе плани-
рования наиболее полно изучаются имеющиеся проблемы 
соответствия принятых региональных норм федеральному 
законодательству, формируются позиции относительно не-
обходимости внесения изменений в действующие законы с 

целью их приведения в соответствие с федеральным право-
вым регулированием.   

На результаты планирования серьезное влияние оказы-
вает и мониторинг правоприменения, который обеспечивает 
легитимность законодательного процесса в регионах. В Ре-
спублике Крым указанный институт нашел соответствующее 
закрепление в Законе Республики Крым от 29 декабря 2016 
года № 340-ЗРК/2016 «О мониторинге нормативных право-
вых актов Республики Крым» (далее – Закон № 340-ЗРК/2016). 
Положение о том, что результаты мониторинга должны быть 
учтены при планировании законопроектной работы Госу-
дарственного Совета Республики Крым, при планировании 
деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Республики Крым, при подготовке исполнительными 
органами государственной власти Республики Крым проек-
тов нормативных правовых актов исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым, законодательно 
закреплено в части 2 статьи 9 указанного закона. Следова-
тельно, в конечном счете, на эффективность планирования 
законотворческой деятельности влияет эффективность мо-
ниторинга правоприменения, реализуемая субъектами его 
проведения. К исполнителям проведения мониторинга от-
несены профильные комитеты крымского парламента и ис-
полнительные органы государственной власти Республики 
Крым (статья 6 Закона № 340-ЗРК/2016).

При прогнозировании экономических и социальных 
решений важно понять, насколько закон или его отсутствие 
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сковывают инициативу субъектов экономической деятель-
ности. В Республике Крым действует разработанный Мини-
стерством экономического развития Республики Крым За-
кон Республики Крым от 27 июня 2015 года № 123–ЗРК/2015 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Республики Крым, муниципаль-
ных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 
Республики Крым, муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности», а также Поста-
новление Совета министров Республики Крым от 11 апреля 
2017 года № 193 «Об определении уполномоченного органа, 
утверждении порядков проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Респу-
блики Крым, экспертизы нормативных правовых актов Ре-
спублики Крым, проведения мониторинга фактического воз-
действия нормативных правовых актов Республики Крым, 
затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, и признании утра-
тившим силу постановления Совета министров Республики 
Крым от 06 сентября 2016 года № 428».

В рамках деятельности по оценке регулирующего воз-
действия с целью снижения административных и правовых 
барьеров для ведения бизнеса в Республике Крым, в т. ч. сни-
жения давления со стороны контрольно-надзорных органов, 
составляется ежегодный план по экспертизе правовых актов, 
затрагивающих сферу предпринимательской и инвестици-
онной деятельности.

В 2017 году проведена экспертиза 15 нормативных пра-
вовых актов. В 2019 году – 18. В 2019 году – 21. С начала 2020 
года – 181.

Как показывает практика, не все законопроекты при-
нимаются в соответствии с утвержденными планами, но ре-
альную ситуацию невозможно изначально спрогнозировать, 
чему есть достаточное количество причин. Важным факто-
ром обеспечения эффективности развития законодательства 
Республики Крым является четкое увязывание планов за-
конопроектных работ со стратегией социально-экономиче-
ского развития Крыма, планом по ее реализации и государ-
ственными программами региона. 

В целях определения приоритетов, целей и задач соци-
ально-экономического развития Республики Крым до 2030 
года, согласованных с приоритетами и целями социально-
экономического развития Российской Федерации, а также 
определения основных способов их достижения на основе 
оптимального использования потенциала, ресурсов и кон-
курентных преимуществ Республики Крым 9 января 2017 
года принят Закон Республики Крым № 352-ЗРК/2017 «О 
стратегии социально-экономического развития Республики 
Крым до 2030 года». Отраслями специализации экономи-
ки Республики Крым законодательно определены санатор-
но-курортный и туристский комплекс, сельское хозяйство, 
производство пищевых продуктов, виноделие, рыболовство, 
производство товаров неорганической химии (соды, соли, 
диоксида титана), судостроение. 

Вместе с тем, не все из представленных ориентиров со-
циально-экономического развития можно отнести непосред-
ственно к вопросам развития законодательства. Зачастую они 
затрагивают проблемы организационно-экономического ха-
рактера. При этом, безусловно, существует необходимость в 
больших усилиях законодателей в установлении связей раз-

1 См. подр.: Нормотворческий процесс в Республике Крым и Се-
вастополе (по материалам 2019 года): учебное пособие для ма-
гистров / И. В. Бондарчук, О. В. Буткевич, А. В. Руденко [и др.]; 
под ред. Ю. Г. Арзамасова, С. А. Трофимова, И. В. Бондарчука. 
– Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. – 332 с.

вития законодательства Республики Крым и достижении 
экономических целей, и решении задач, предусмотренных в 
Стратегической миссии Республики Крым.

Ведущим средством повышения качества законопроект-
ной деятельности в Республике Крым является мониторинг 
законотворческой деятельности Крымского парламента, 
который осуществляется в форме подготовки Доклада о со-
стоянии законодательства Республики Крым. В Крыму та-
кие доклады готовятся ежегодно, начиная с 2015 года на базе 
одного из профильных комитетов Государственного Совета 
Республики Крым. Обязанность по их подготовке и изда-
нию впоследствии приобрело законодательный характер. 
Требования к структуре, содержанию, и виду акта, которым 
утверждается доклад, предусмотрены в статье 10 Закона № 
340-ЗРК/2016.

Издаваемые в Крыму доклады включают в себя три гла-
вы. В первой главе, как правило, отражаются общие вопросы 
законотворческой деятельности в Республике Крым. Во вто-
рой главе доклада приводится обобщенная информация по 
всем принятым в соответствующем году законам Республики 
Крым по сферам правового регулирования. Информация к 
каждому принятому закону представляется в виде краткого 
описания, которое разъясняет его содержание. После при-
нятия текст доклада публикуется на сайте Государственного 
Совета Республики Крым, где каждый может ознакомиться с 
описанием интересующего его закона. Третья глава доклада 
содержит итоги работы парламента республики по совер-
шенствованию регионального и федерального законодатель-
ства, анализ результатов проведенного за год мониторинга 
отдельных законов Республики Крым, а также предложения 
по совершенствованию законодательства, связанные, в том 
числе, с реализацией ежегодных посланий Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию.

С 2020 года в текст доклада включен Реестр базовых за-
конов Республики Крым с дополнительным указанием всех 
законов, которыми вносились изменения в базовые законы, 
что стало, по сути, не только существенной новацией его 
подготовки, но и в определенной степени инвентаризацией 
законодательства Республики Крым. Помимо этого, Реестр 
базовых законов Республики Крым вкупе с приводимой 
обобщенной информацией по всем принимаемым в соответ-
ствующем году законам Республики Крым по сферам право-
вого регулирования помогает составить общую, целостную 
картину состояния всей законодательной базы региона.

Отметим, что в Крыму данная практика, по существу, 
была воспринята из опыта Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по проведению монито-
ринга развития федерального законодательства, а также при 
изучении опыта по разработке и принятию докладов (отче-
тов) о состоянии законодательства в ряде региональных пар-
ламентах.

Наиболее актуальным направлением развития зако-
нодательства Республики Крым, как в принципе и в других 
субъектах Федерации, в настоящее время является модерни-
зация регионального законодательства в свете конституци-
онно-правовых изменений. Данное направление для регио-
нального законодателя, по нашему глубокому убеждению, 
может развиваться по двум моделям взаимодействия систем 
правотворчества субъекта и Федерации.

Для первой модели, прежде всего, характерны изме-
нения, которые касаются конституций и уставов субъектов 
Российской Федерации. В этом случае большинство соот-
ветствующих изменений на региональном уровне носят ком-
плексный характер, поскольку требуют внесения изменения 
в ряд действующих нормативных правовых актов разной 
юридической силы и конкретизации. 

Иными словами, данная модель реформирования регио-
нального законодательства в свете конституционно-правовых 
изменений предполагает иерархическое развитие системы 
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нормативных правовых актов, движение нормотворческой 
деятельности «сверху вниз», от так называемой основной 
нормы, т.е. положений Конституции, к более широкому 
кругу законодательных актов, а затем к конкретизирующим 
их подзаконным актам (сферы законодательства: антикор-
рупционное законодательство, институты публичной власти, 
основы местного самоуправления).

В рамках указанной модели Государственным Советом 
на начальном этапе проводимой работы в закон Республики 
Крым «О Государственном Совете Республики Крым – Пар-
ламенте Республики Крым» внесены изменения, а с учётом 
изменившейся процедуры назначения прокурора Республи-
ки Крым Закон Республики Крым «О порядке согласования 
представления Генерального прокурора Российской Феде-
рации к назначению на должность Прокурора Республики 
Крым» признан утратившим силу.

Кроме этого, на настоящий момент Государственным Со-
ветом внесены изменения в ещё 7 законов Республики Крым, 
которыми регулируются правовой статус Государственного 
Совета Республики Крым, порядок избрания Главы Респу-
блики Крым, правовой статус депутата Государственного 
Совета, выборы депутатов представительных органов муни-
ципальных образований, правовой статус Уполномоченного 
по правам ребенка в Республике Крым, отдельные вопросы 
физической культуры и спорта, а также гражданской оборо-
ны Республики Крым.

Вторая модель взаимодействия систем правотворчества 
субъекта и Федерации при реформирования регионально-
го законодательства в свете конституционно-правовых из-
менений предполагает горизонтальное движение нормот-
ворческой деятельности и связывается с имплементацией 
нормативно-ценностных положений Конституции в пласт 
федерального и регионального нормативно-правового поля. 
При чем такое развитие конституционных положений на 
федеральном и региональном уровнях возможно, как после-
довательно, так и одновременно. И зависит во многом не от 
воли федерального законодателя, а от активности региональ-
ной нормотворческой политики (сферы законодательства: 
институты гражданского общества, защита домашних жи-
вотных2, здравоохранение, социальная политика).

В рамках второй модели в развитие обновленной редак-
ции Конституции Российской Федерации в Государственном 
Совете Республики Крым приняты следующие проекты за-
конов Республики Крым о внесении изменений в статью 7 
Закона Республики Крым   «О развитии сельского хозяйства 
в Республике Крым» и в Закон Республики Крым «Об от-
ветственном обращении с животными в Республике Крым»; 
на рассмотрении находятся проекты о внесении изменений 
в Закон Республики Крым «О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Республике Крым» и в закон 
Республики Крым «Об образовании в Республике Крым». 
Уже на протяжении двух лет в Республике Крым продолжа-
ется работа над созданием Социального кодекса Республики 
Крым, что во многом также связано со значительным услож-
нением системы законодательных актов по социальной сфе-
ре общественных отношений.

Горизонтальные связи между системами правотворче-
ства субъекта и Федерации предполагают также активную 
роль региональных законодательных органов в федеральном 
законодательном процессе в части развития норм и поло-
жений Конституции. Несмотря на традиционно невысокую 

2 См. подр.: Бондарчук И. В., Руденко А. В., Хоменко А. С. Рефор-
мирование регионального законодательства об обращении с жи-
вотными в свете формирующейся судебной практики // Вестник 
Московского городского педагогического университета. Серия: 
Юридические науки. – 2021. – № 1 (41). – С. 62-70. – [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: www.dx.doi.org/10.25688/2076-
9113.2021.41.1.07.

долю принятия федеральных инициатив от регионов, позво-
лим спрогнозировать повышение их эффективности в свете 
конституционно-правовых изменений.

Безусловно, основная работа по приведению крымского 
законодательства в соответствие с поправками в Конститу-
цию России ещё впереди. Это связано с тем, что федераль-
ным законодателем ещё не рассматривались проекты о вне-
сении изменений в  действующие федеральные законы: от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Финальным этапом планируемого в ближайшей пер-
спективе крымского законотворчества следует выделить соз-
дание единого пакета изменений в Конституцию Республики 
Крым. В настоящее время это единственный учредительный 
акт субъекта Российской Федерации, в который ни разу не 
вносились изменения.

Среди наиболее явных поправок к Конституции Респу-
блики Крым, следует выделить такие, как исключение из 
полномочий регионального парламента согласования канди-
датуры прокурора Республики Крым; приведение к единому 
с федеральным законодательством формату понятия «сена-
тор Российской Федерации»; дополнение перечня вопросов 
местного значения таким вопросом как «обеспечение в пре-
делах своей компетенции доступностью медицинской по-
мощи»; дополнения позициями о том, что органы исполни-
тельной власти Республики Крым являются частью единой 
системы органов исполнительной власти; могут участвовать в 
формировании органов местного самоуправления, назначе-
нии на должность и освобождении от должности должност-
ных лиц местного самоуправления.

Помимо этого, на научном и экспертном уровне обсуж-
даются поправки по закреплению аналогичного с Государ-
ственной Думой полномочия по осуществлению парламент-
ского контроля, введения нового полномочия по созданию 
конституционного совета Республики Крым в целях обеспе-
чения согласованного функционирования и взаимодействия 
органов публичной власти по формированию и реализации 
стратегии конституционного нормотворчества.
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Курячая М. М.

 Объективной потребностью современного общественно-
го развития является совершенствование институтов, форм и 
механизмов вовлечения граждан в управление публичными 
делами. М.А. Липчанская отмечает, что декларируемые и со-
вершаемые реформы политической системы, демократизация 
нормотворческого процесса, активизация различных форм де-
мократии соучастия, масштабная административная реформа 
должны иметь под собой четкую концепцию, ориентирован-
ную на обеспечение начал демократии в России1. Гражданское 
общество представлено во всех сферах общественной деятель-
ности, его элементы тесно взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны, интегрированы с публичными институтами2.

Развитие гражданского общества, расширение его воз-
можностей по представлению и защите интересов граждан, 
формирование новых коммуникационных каналов трансгра-
ничного взаимодействия между людьми с неизбежностью 
ведут к росту гражданской активности. В Послании Прези-
дента России В.В. Путин прямо указывает на гражданскую 
активность как одну из основ развития нашей страны: «В гар-
монии сильной державы и благополучия людей вижу основу 
нашего будущего. Движение к этой цели, возможно только 
при активном участии общества, наших граждан и, конечно, 
при напряженной результативной работе всех ветвей и уров-
ней власти, потенциал которых требует дальнейшего разви-
тия. (…) Для нас значима каждая созидательная инициатива 
граждан, общественных объединений, некоммерческих орга-

1 Липчанская М.А. Участие граждан Российской Федерации в 
управлении делами государства: современные вызовы или воз-
можные перспективы // Ленинградский юридический журнал. 
– 2012. – № 3 (29). – С. 36.

2 Курячая М. М. Гражданская активность как фактор формирова-
ния и развития гражданского общества в современной России // 
Государство и право. – 2021. – № 5. – С. 108-117. 

низаций, их стремление внести свой вклад в решение задач 
национального развития»3.

Новейшие исследования конституционализма указы-
вают на то, что государство необходимо рассматривать как 
организацию, которую общество на основе конституцион-
но-правовых норм уполномочило выполнять четко обозна-
ченные публичные дела (функции) под обязательным обще-
ственным контролем4. Одним из серьезных препятствий для 
консолидации общества, обеспечения социального разви-
тия, роста солидаризма является значительный разрыв меж-
ду гражданским обществом и государством, между деклари-
руемыми целями государственного развития и фактическим 
положением дел5. Среди факторов, оказывающих влияние 
на объединение общества, прежде всего, называют наличие 
гражданского общества и механизмов, расширяющих про-
странство свободы для гражданских инициатив6. 

Исследование конституционно-правовых проблем уча-
стия граждан в осуществлении публичной власти, прежде 
всего, основывается на конституционно-правовом закрепле-
нии данного понятия в новой редакции Конституции РФ. 

3 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 
// СПС КонсультантПлюс.

4 Авакьян С.А. Государство: взгляд с позиций конституционного 
права // Труды Института государства и права Российской акаде-
мии наук. – 2016. – № 2. – С. 52-61.

5 Курячая М. М. Неформальные практики гражданского участия в 
осуществлении публичной власти: эффекты сетевизации и про-
блемы правовой институционализации (часть I) // Право и госу-
дарство: теория и практика. – 2021. – № 3 (195). – С. 117.

6 Кошарная Г.Б., Толубаева Л.Г. Гражданское общество как фактор 
реализации консолидационных процессов российского общества 
// Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. – 2015. – № 2 (34). – С. 155.
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Нормативная легитимация фактически существовавшего по-
ложения не только создало нормативно-правовой потенци-
ал для эффективной организации публичной власти на фе-
деральном, региональном и местном (муниципальном), но и 
обеспечивает единство подходов к реализации важнейшего 
политического права граждан – права на участие в управ-
лении делами государства и осуществлении местного само-
управления, которое сегодня может быть охарактеризовано 
как право на участие в осуществлении публичной власти.

С учетом данной позиции право граждан на участие в 
осуществлении публичной власти в федеральной террито-
рии «Сириус» понимается нами как имеющее конституци-
онно-правовое основание двойственной природы, то есть в 
нем одновременно реализуется и конституционное право 
граждан на участие в управлении делами государства (статья 
32 Конституции РФ), и право на осуществление местного са-
моуправления (статья 12 Конституции РФ), реализуемое как 
непосредственно, так и через органы публичной власти феде-
ральной территории «Сириус». 

В федеральной территории «Сириус» в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона «О федеральной территории 
«Сириус»»7 и нормативными правовыми актами федераль-
ной территории «Сириус» граждане участвуют в управлении 
ею, в том числе в решении вопросов местного значения. 

Формы участия установлены частью 1 статьи 11 Феде-
рального закона «О федеральной территории «Сириус»»: 
участие в формировании органов публичной власти феде-
ральной территории «Сириус»; правотворческая иници-
атива граждан; инициативные проекты; территориальное 
общественное самоуправление; публичные слушания, об-
щественные обсуждения; собрания граждан; конференции 
граждан, собрания делегатов; опрос граждан; обращения 
граждан в органы публичной власти федеральной террито-
рии «Сириус»; иные формы участия граждан в управлении, 
предусмотренные Уставом федеральной территории «Сири-
ус».

Порядок участия граждан в осуществлении публичной 
власти в федеральной территории «Сириус» в указанных 
формах определяется в соответствии с федеральными зако-
нами, Уставом федеральной территории «Сириус» и иными 
нормативными правовыми актами федеральной территории 
«Сириус». Данная норма означает, что предусмотренные 
федеральным законодательством формы участия граждан в 
осуществлении публичной власти могут быть реализованы 
гражданами в федеральной территории «Сириус» без каких-
либо ограничений, прямо не предусмотренных в Федераль-
ном законе «О федеральной территории «Сириус»», а гаран-
тии такого участия не могут быть снижены при принятии 
Устава и иных нормативных правовых актов федеральной 
территории «Сириус».

По мнению В.Н. Руденко, граждане в промежутках меж-
ду выборами не участвуют непосредственно в управлении 
делами государства, механизм властвования даже в странах 
с высокой степенью демократических свобод фактически оз-
начает отстранение подавляющего большинства граждан от 
процесса принятия решений по важнейшим вопросам жиз-
ни общества8. Анализируя предусмотренный Федеральным 
законом «О федеральной территории «Сириус»» перечень 
форм участия граждан в осуществлении публичной власти, 
необходимо отметить, что из 9 поименованных форм толь-
ко участие в формировании органов публичной власти фе-
деральной территории «Сириус» является императивной 
формой непосредственной демократии, остальные 8 являют-
ся консультативными формами демократии, в перечень не 
включены уже сложившиеся формы демократии – референ-
дум, общественный контроль и общественная экспертиза, 
массовые публичные мероприятия и др.

Реализация права граждан на участие в осуществлении 
публичной власти в федеральной территории «Сириус» не 
может анализироваться в отрыве от характеристик данной тер-
ритории. Географически она находится в Имеретинской низ-
менности, на побережье Черного моря в междуречье Мзымты 
и Псоу, здесь расположены Олимпийский парк и объекты, 

7 О федеральной территории «Сириус»: Федеральный закон от 
22.12.2020 № 437-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СПС Консультант-
Плюс.

8 Руденко В.Н. Формы алеаторной демократии: генезис и развитие 
// Научный ежегодник Института философии и права Уральского 
отделения Российской академии наук. – 2018. – Т. 18. № 4. – С. 98.

возведенные к XXII зимним Олимпийским играм 2014 года тре-
нировочные и спортивные объекты: стадион «Фишт», ледовый 
дворец спорта «Айсберг», хоккейная ледовая арена «Большой», 
комплекс «Сириус-Арена», хоккейная ледовая арена «Шай-
ба», Академия тенниса, трасса «Формулы-1», а также кампус 
университета «Сириус». Площадь федеральной территории 
«Сириус» – 1419 Га, на 01.01.2021 в границах поселка городского 
типа Сириус проживали 13 424 жителей, численность избира-
телей по состоянию на 01.07.2021 составляет 9694 чел.9, образо-
вано 6 избирательных участков. В качестве перспективы раз-
вития администрация территории прогнозирует, что «сейчас 
основную часть гостей составляют курортные туристы, однако 
в ближайшее время до 40 тысяч увеличится количество студен-
тов, резидентов Инновационного центра, деятелей культуры, 
спорта, науки и специалистов других сфер»10. Федеральная тер-
ритория «Сириус» – это высоко урбанизированная курортная 
территория с опережающим ростом человеческого капитала, 
основное население составляют участники образовательно-ин-
новационной и спортивно-тренировочной деятельности, на-
ходящиеся в Сириусе более или менее длительное время, не 
являющиеся носителями идентичности местного сообщества 
Сириуса11. В этих условиях, а также учитывая построение систе-
мы правовых актов, регулирующих осуществление публичной 
власти в федеральной территории «Сириус», в рамках госу-
дарственно-правового эксперимента, необходимо обеспечить 
граждан, постоянно проживающих в границах федеральной 
территории, действенными и эффективно работающими ме-
ханизмами (формами, институтами, средствами) обеспечения 
их участия в решении вопросов функционирования и разви-
тия территории. Данные вопросы должны быть решены при 
принятии Устава федеральной территории «Сириус», которое 
должно проходить при широком общественном обсуждении. 
Учитывая высокий интеллектуальный потенциал жителей Си-
риуса, это может быть первый Устав в России, написанный по 
технологии краудсорсинга.
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Мокрушин В. И.

Сколько бы ни говорилось о проблемах защиты конститу-
ционных прав наша жизнь всегда дает новые темы для обсуж-
дений.

Законодательство России, как и любого другого государ-
ства, предусматривает возможность обращения в правоох-
ранительные органы по вопросу совершения преступления 
каким-либо лицом. По результатам такого обращения пред-
усматривается проведение проверки. Иногда в результате про-
верки выясняется, что ни факта, ни события преступления не 
было. 

Лицу, в отношении которого проводится проверка по во-
просу совершения им преступления, правоохранительные ор-
ганы предлагают предоставить пояснения, сиречь доказатель-
ства своей невиновности. 

Если в результате проверки не подтверждаются обстоя-
тельства преступления, «проверяемый» может и не узнать о ее 
результатах, причем никогда. 

Лицо, в отношении которого проводилась проверка и 
вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вправе требовать наказания «доброжелателя». Действующим 
законодательством, а именно: статьей 306 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена ответственность лица за заведомо ложный 
донос о совершении преступления, однако на практике при-
влечение этих лиц к уголовной ответственности по инициативе 
самих правоохранительных органов не встречается, во всяком 
случае нам такие случаи по Крыму неизвестны.

На требование «проверяемого» сообщить ему о резуль-
татах проверки, правоохранительный орган отвечает, что это 
лицо не имеет статуса подозреваемого и в соответствии с п. 1 ч. 
4 ст. 46, ч. 2 ст. 145, ч. 4 ст. 148 УПК РФ эта информация ему пре-
доставлена быть не может1. В этом случае на основании ст. 145 
УПК РФ о принятом решении уведомляется лишь заявитель.

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481 (дата обращения: 30.03.2020).

Буквальное толкование органами внутренних дел Крыма 
перечисленных статей позволяет им игнорировать нормы ос-
новного закона государства, поскольку Конституцией Россий-
ской Федерации2 предоставлено гражданину право на получе-
ние информации. 

Правоприменительный орган, не предоставляя лицу по-
становление об отказе в возбуждении уголовного делав отно-
шении него, ограничивает право этого лица быть своевременно 
уведомленным о факте и правовых последствиях принятия та-
кого постановления.

В соответствии со ст. 1, 2, 17, ч.1 ст. 23, ст. 52, ч. 3 ст. 55, п. 
«в», «о» ст. 71, ч. 1 ст. 76 Конституции Российской Федерации, 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 
наше государство - Российская Федерация признает, соблюдает 
и защищает права и свободы человека и гражданина, охраняет 
достоинство личности, нравственность, здоровье, честь и доброе 
имя каждого. В силу статей 23, 24, 29, ч. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации не допускается ограничение прав и 
свобод в сфере получения информации, в том числе права сво-
бодно и любым законным способом искать и получать инфор-
мацию, а также права знакомиться с собираемыми органами 
государственной власти и их должностными лицами сведени-
ями, документами и материалами, непосредственно затраги-
вающими права и свободы гражданина, если иное, конечно, не 
предусмотрено федеральным законом в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.

Органы государственной власти и органы местного само-
управления, как указано в части второй статьи 24 Конституции 
Российской Федерации, их должностные лица обязаны обе-
спечить каждому возможность ознакомления с документами 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата 
обращения: 30.03.2020).
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и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмотрено законом. 

То есть законом может быть предусмотрена возможность 
отказа в ознакомлении с документами (материалами) прове-
денной проверки, однако такое препятствие должно быть пря-
мо отражено в законе или на нем основано. 

Судебное разрешение указанной проблемы в Крыму не 
находит отклик у судейского сообщества притом, что п. 5 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 
года № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке 
статьи 125 УПК РФ»3 прямо «разрешает» лицу, в той части, в ко-
торой процессуальные действия и принимаемые процессуаль-
ные решения затрагивают его интересы, обжаловать действия 
или бездействие, а также решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа дознания, орга-
на дознания, следователя, руководителя следственного органа, 
прокурора и суда.

О такой возможности свидетельствует и практика Консти-
туционного Суда Российской Федерации, который в некоторых 
своих решениях косвенно коснулся описанной проблемы.

Например, пунктом 4 своего Определения № 1309-О от 
05.06.2014 Конституционный Суд4 дает понять органам государ-
ственной власти и местного самоуправления, что их должност-
ные лица обязаны предоставить гражданам возможность озна-
комления с материалами и документами, которые затрагивают 
права и свободы заявителя в том случае, если иное не предусмо-
трено законом. Здесь же Конституционный Суд указывает, что 
любая информация, за исключением сведений, содержащих 
государственную тайну, сведений о частной жизни, а также кон-
фиденциальных сведений, связанных со служебной, коммерче-
ской, профессиональной и изобретательской деятельностью, 
должна быть доступна гражданину, если собранные документы 
и материалы затрагивают его права и свободы, а законодатель 
не предусматривает специальный правовой статус такой ин-
формации в соответствии с конституционными принципами, 
обосновывающими необходимость и соразмерность ее особой 
защиты. 

Аналогичная позиция высказана Конституционным Су-
дом РФ и в Определении № 269-О от 27.02.2018. Давая оценку 
положениям статьи 145 УПК РФ, Суд обратил внимание, что 
положения указанной статьи уголовно-процессуального закона 
не содержат каких-либо указаний на возможность ограничения 
лица, в отношении которого вынесено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, в праве ознакомиться с таким 
постановлением и материалами, послужившими основанием 
для его вынесения. И это далеко не полный перечень Опреде-
лений Конституционного Суда РФ, в которых косвенно дается 
оценка положениям нормы действующего законодательства.

При этом еще в 2000 году Конституционный Суд РФ, раз-
бирая схожую ситуацию, высказывался о неправильном толко-
вании правоохранителями возможности отказа гражданину в 
предоставлении материалов, затрагивающих его права и сво-
боды: давая оценку ст.5 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» в Постановлении № 3-П от 18.02.2000 
признал эту статью не соответствующей Конституции РФ.

С учетом позиции Конституционного Суда РФ, основной 
аргумент, который могут и должны предъявить правоохрани-
тельные органы в качестве обоснования при отказе в предо-
ставлении материалов проведенной проверки или отказе в 
предоставлении копии постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела заключается в характере предоставляемой ин-
формации. 

Если материалы проверки не содержат охраняемой за-
коном тайны, правоохранительные органы обязаны выдать ко-
пию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Практика показывает, что даже ссылки на позицию вы-
шестоящих инстанций не играют роль при разрешении спора.

Например, в Крыму (г. Симферополь) по одной из про-
верок, было отказано в возбуждении уголовного дела. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 
(ред. от 29.11.2016) «О практике рассмотрения судами жалоб в по-
рядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84964/.

4 Определение Конституционного Суда РФ от 05.06.2014 № 
1309-О. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154532 (дата обраще-
ния: 30.03.2020).

Лицо, в отношении которого проводилась проверка в 2017 
году на протяжении четырех лет не может получить даже по-
становление об отказе в возбуждении уголовного дела. Жалобы 
в вышестоящие органы и прокуратуру не дают никаких резуль-
татов. Более того, никаких результатов не дало даже обращение 
в суд. Постановлением Центрального районного суда г. Симфе-
рополя от 10.12.2020 по делу № 3/10-87/2020 о признании неза-
конным отказа отдела полиции в выдаче копии процессуаль-
ного решения отказано в принятии жалобы. Ссылки на нормы 
Конституции РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 10 февраля 2009 года № 1, позиции Конституционного Суда 
РФ судом оставлены без внимания. Суд в своем постановлении 
указал на отсутствие нарушений конституционных прав заяви-
теля без рассмотрения по существу самой жалобы. Апелляци-
онным Постановлением Верховного Суда Республики Крым от 
18.02.2021 по делу № 22-367/2021 Постановление Центрального 
районного суда г. Симферополя оставлено без изменений. 

Из указанного решения следует, что судебная практика в 
Крыму складывается в пользу правоохранительных органов, т.е. 
лицо, в отношении которого проводилась проверка по вопросу 
совершения им преступления, не имеет права знать о результа-
тах проверки и основании к отказу в возбуждении в отношении 
него уголовного дела и конституционное право на информа-
цию такими отказами не нарушается. 

Следующий вывод, который позволяют сделать принятые 
решения, состоит в том, что еще на стадии принятия жалобы 
к производству без проведения судебного заседания и рассмо-
трения такой жалобы по сути можно решить вопрос нарушены 
или нет конституционные права граждан. 

Возможно поэтому Конституционный Суд в некоторых 
своих решениях иногда прямо указывает на то, что принимае-
мые судами РФ решения не соответствуют позиции Конститу-
ционного Суда РФ, его трактовке действующего законодатель-
ства Российской Федерации. 
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Нидер С. А.

Конституция Российской Федерации (далее – Консти-
туция РФ) закрепляет право каждого на жилище, а также 
невозможность его произвольного лишения (ч. 1 ст. 40). 
Следует учитывать, что конституционное право на жили-
ще относится к основному, следовательно, неотчуждаемому 
праву (ч. 2 ст. 17 Конституции РФ), особо охраняемому госу-
дарством! Указанные предписания Конституции РФ нашли 
своё практическое воплощение лишь 1 февраля 2003 г., со дня 
введения в действие Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ), который устано-
вил абсолютный (то есть независимо от его количественных 
и качественных характеристик) исполнительский иммунитет 
в отношении находящегося с собственности единственного 
жилья должника, (абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ). При этом до ука-
занной даты «параллельно» с Конституцией РФ действовал 
«советский» ГПК РСФСР, утверждённый Законом РСФСР от 
11 июня 1964 г., согласно ст. 369 и приложению № 1 которо-
го, исполнительский иммунитет распространялся на жилой 
дом, если должник в нём постоянного проживал, при этом 
его основным  занятием было сельское хозяйство (за исклю-
чением случаев взыскания ссуд, выданных банком на строи-
тельство дома). То есть до 1 февраля 2003 г. имущественный 
иммунитет затрагивал крайне незначительную часть граж-
дан! 

Очевидно, что указанные положения ГПК РФ, с точки 
зрения исключительного приоритета прав должника, огра-
ничивали права кредиторов, в основном из числа кредитных 
организаций. В связи с чем, уже через несколько месяцев они 
стали предметом конституционного контроля (определение 
КС РФ от 4 декабря 2003 г. № 456-О). В указанном и последу-
ющих определениях КС РФ (от 04 декабря 2003 г. № 456-О, от 
20 октября 2005 г. № 382-О, от 24 ноября 2005 г. № 492-О, от 
19 апреля 2007 г. № 241-О-О, от 20 ноября 2008 г. № 956-О-О, 
от 1 декабря 2009 г. № 1490-О-О, от 22 марта 2011 г. № 313-О-
О) вопрос исполнительского иммунитета на принадлежащее 
должнику единственное жилое помещение не ставился под 
сомнение, вследствие чего КС РФ отказывал в принятии жа-
лоб и запросов как недопустимых! Между тем, в указанных 
судебных актах высказывалась позиция о дискреции законо-
дателя в вопросах определения границ имущественного им-
мунитета в части количественных (!) характеристик жилища! 
Федеральный законодатель проигнорировал этот посыл, тем 
не менее с января 2005 г. исключил из исполнительского им-
мунитета жилые помещения, являющие предметом ипоте-
ки (при нарушении кредитных обязательств, обеспеченных 
ипотекой).   

Абсолютный исполнительский иммунитет просуще-
ствовал до 2012 г., в котором КС РФ не только принял к рас-
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смотрению жалобы граждан Г. и Ш., но и вынес судебный акт 
в форме постановления (от 14 мая 2012 г. № 11-П), где указал 
на допустимость обращения взыскания на единственное жи-
лище на основании судебного решения (!) «… с тем чтобы 
обеспечить возможность удовлетворения имущественных инте-
ресов кредитора (взыскателя) в случае, когда соответствующий 
объект недвижимости по своим характеристикам явно превыша-
ет уровень, достаточный для удовлетворения разумной потреб-
ности гражданина-должника и членов его семьи в жилище …», о 
чём обязал федерального законодателя внести необходимые 
изменения в ГПК РФ! При этом КС РФ вновь воздержался от 
признания рассматриваемых положений не конституцион-
ными. С указанным постановлением не согласились два су-
дьи КС РФ, изложив свои особые мнения, согласно которым 
обжалуемые положения ГПК РФ необходимо было признать 
неконституционными! 

Таким образом, КС РФ сохранил имущественный имму-
нитет в отношении жилья, характеристики которого явно не 
превышают разумный уровень потребности должника и его 
семьи! 

Автор единодушен с указанной принципиальной по-
зицией КС РФ, полагает, что иное приводит к исключитель-
ному учёту имущественных интересов должников в ущерб 
интересам кредиторов (взыскателей), что не согласуется с 
понятием социальной справедливости и нарушает принцип 
равенства граждан перед законом (ч. 2 ст. 19 и ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ). Такой подход призван исключить случаи не-
возможности обращения взыскания на «дворец» должника в 
сотни метров общей площади, стоящий на гектаре земли, а 
также в разы превышающий норму предоставления с учётом 
проживающих там лиц. В итоге кредитор (взыскатель), фак-
тически пострадавший, необоснованно остаётся у «разбитого 
корыта». 

Между тем, в постановлении КС РФ от 14 мая 2012 г. № 
11-П (далее – Постановление № 11-П) не определены размер, 
нормы или иные характеристики жилища, подпадающие 
под критерии «разумно достаточного» и «явно превышающе-
го», при этом КС РФ к таковым отнёс рыночную стоимость 
жилья! С таким выводом автор не может согласиться, так 
как считает, что стоимостная категория жилища сама по 
себе не влияет на его достаточность для удовлетворения по-
требности проживающих в нём лиц, следовательно она не 
должна учитываться для целей определения границ испол-
нительского иммунитета! Цена жилого помещения является 
субъективной (!), постоянно изменяющейся (динамической) 
величиной, абстракцией, не имеющей физических (реаль-
ных) параметров! Фактически КС РФ сделал вывод, что на 
жилище стоимостью 10 миллионов рублей с большей долей 
вероятности может быть обращено взыскание, чем на жильё 
стоимостью 5 миллионов рублей! Но позвольте, разве, одно-
комнатная квартира за 10 миллионов рублей (например, в 
Москве) больше удовлетворит потребности многодетной се-
мьи, чем шестикомнатный дом (например, в районном цен-
тре Новосибирской области), стоящий на четверти гектара 
земли, стоимостью 5 миллионов рублей? Скорее наоборот! 
Помимо прочего, учёт ценовой категории жилища должни-
ка, по мнению автора, противоречит закону! Так, для реше-
ния вопроса о принятии граждан на учёт в качестве нужда-
ющихся по п. 2 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (то есть как обеспеченных жилищем менее учёт-
ных норм), учитывается не рыночная стоимость принадле-
жащего им жилья, а уровень обеспеченности таких граждан 
его общей площадью, которая является неизменной, физи-

ческой и конкретно-определённой величиной, реально опре-
деляющей уровень удовлетворения потребности должника и 
его семьи! Более того, рассматриваемый подход КС РФ пря-
мо противоречит (!) позиции, указанной в определении КС 
РФ от 4 декабря 2003 г. № 456-О, согласно которому пределы 
исполнительского иммунитета могут быть ограничены зако-
нодателем исключительно в части размера (количественной 
характеристики) жилого помещения! 

В связи с чем, по мнению автора, Постановление № 11-П 
является необоснованным в той части, в которой содержа-
щиеся в нём предписания учитывают стоимость принад-
лежащего должнику жилого помещения для преодоления 
имущественного иммунитета! 

Автор полагает, что обращение взыскания на единствен-
ное жилище допустимо (обоснованно), если норма обеспе-
ченности должника и проживающих совместно с ним членов 
его семьи общей площадью жилья превышает определён-
ную норму, кратную (!) норме предоставления! Причём ис-
пользуемая для указанных целей норма, а равно граница 
исполнительской неприкосновенности жилища, по мнению 
автора, должна быть унифицированной (единой) на всей тер-
ритории России, о чем высказывались В. А. Колбина и Е. Л. 
Невзгодина1, а также К. И. Брик, О. И. Вилкус, П. В. Громыко, 
А. А. Михеева, Д. И. Малышева, Н. В. Терещенко2! В против-
ном случае, вряд ли это будет конституционно обосновано (ч. 
2 ст. 19 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ)! 

Следует отметить, что федеральный законодатель не 
внёс изменения в правовое регулирование, вопреки предпи-
саниям Постановления № 11-П!

Почти через 9 лет, 26 апреля 2021 г. КС РФ принял 
«историческое» («поворотное») постановление № 15-П (да-
лее – Постановление № 15-П), в котором, по мнению автора, 
негативно развил посылы, изложенные в постановлении № 
11-П, при этом, вновь не признал закон неконституционным! 
Так, КС РФ разрешил обращать взыскание на любое жили-
ще, независимо от его характеристик, а равно уровня удов-
летворения потребности должника (правовых препятствий 
для этого нет)! При этом, КС РФ указал на возможность учё-
та соотношения рыночной стоимости жилища с величиной 
долга! Автор полагает, что с принятием Постановления № 
15-П «ликвидирован» всякий исполнительский иммунитет в 
отношении единственного жилья, а равно нанесён «удар» по 
конституционным жилищным гарантиям граждан! По мне-
нию автора, разворот в позиции (подходе) КС РФ с 2003 г. об-
условлен переоценкой ценностей (изменением приоритетов) 
под влиянием рыночной экономики!

Необходимо понимать, что исполнительное производ-
ство в отношении физического лица может быть возбуждено 
не только в связи с неисполнением гражданином обязанно-
сти по возврату займа или кредита, но также иных граждан-
ско-правовых обязательств, например, алиментных, по неос-
новательному обогащению (в том числе добросовестному), 
вследствие причинения вреда жизни и здоровья, имуществу 
и т.д., в том числе в отсутствие вины должника! Следова-
тельно, «ни малок ни велик», добросовестный, порядочный 
и т.д., не застрахованы от непредвиденных обстоятельств, 
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связанных с образованием у них крупной задолженности! 
Так, можно попасть в дорожно-транспортное происшествие, 
причинив без вины имущественный вред (вред жизни и здо-
ровью) в размере нескольких миллионов рублей (например, 
столкновение с дорогим автомобилем) или не исполнить 
финансовые обязательства из-за резкого ухудшения здоро-
вья! То же будет, например, если должник, взявший кредит, 
погиб, а его многодетная семья не в состоянии самостоятель-
но платить по кредиту, что не согласуется с ч. 2 ст. 7 и ч. 1 
ст. 38 Конституции РФ, гарантирующим государственную 
поддержку семьи, материнства и детства! Вследствие отсут-
ствия у названных лиц другого имущества для выплаты зна-
чительной (крупной) суммы, согласно истолкованию КС РФ, 
взыскание будет обращено на единственную квартиру или 
«родовой» дом должника, который пять раз передавался из 
поколения в поколение и является семейной ценностью! По 
крайней мере, для такого взыскания будут отсутствовать пра-
вовые препятствия, так как согласно Постановлению № 15-П 
не установлено минимальных границ неприкасаемости жи-
лья! Конечно, всегда есть вероятность, что суд или судья, при 
определённых обстоятельствах, например, указанных выше, 
не примут решение об обращении взыскания на единствен-
ное жилище должника, однако, по мнению автора, усмотре-
ние судьи даже отдалённо не является гарантией сохранения 
жилища, а равно подобием исполнительского иммунитета, 
но, при этом, может провоцировать коррупцию!

Следует учитывать, что в абсолютном большинстве слу-
чаев изымаемое жилое помещение будет находиться в со-
вместной собственности! Поэтому, после обращения взыска-
ния на долю (выделенную долю) квартиры должника, к ним 
приедут новые собственники доли, которые умело создадут 
условия для выселения семьи должника, после чего, с учётом 
преимущественного права покупки (ст. 250 ГК РФ), приобре-
тут оставшиеся доли жилого помещения за бесценок! Между 
тем, судебная практика уже идёт по пути, что должником 
будет не только лицо, являющееся стороной (должником) в 
обязательстве, но также его супруг, так как вследствие дей-
ствия в браке режима общей совместной собственности (гла-
ва 7 Семейного кодекса РФ), предполагается, что деньги бе-
рутся на общесемейные нужды, следовательно, фактически 
оба супруга являются обязанными лицами по кредитному 
обязательству, поэтому взыскание солидарно обращается на 
долю супруга (супруги) должника!

Таким образом, автор полагает, что позиция КС РФ 
согласно Постановлению № 15-П является несбалансиро-
ванной, необоснованно (несправедливо) ограничивает кон-
ституционные жилищные гарантии граждан (должников), 
порождает правовую неопределённость! 

Между тем, КС РФ в качестве гарантии предписал пре-
доставлять должнику жильё по договору социального найма, 
взамен изымаемого, полагая, что такое правило не приведёт 
к нарушению конституционного права на жилище в его су-
ществе! С такой позицией автор не может согласиться по 
следующим причинам. Во-первых, указанная гарантия фак-
тически является компенсационной (восстановительной)! 
Однако, по мнению автора, в данном случае гарантии долж-
ны быть охранительными (защитными), то есть в какой-либо 
минимальной части неприкосновенными, ограждающими 
от отчуждения единственного жилища, когда его характери-
стики явно не превышают разумные потребности граждани-
на! Только в этом случае, по мнению автора, гарантии будут 
основными и конституционными! Во-вторых, КС РФ факти-
чески установлено новое основание для получения жилого 

помещения по договору социального найма (!), не предусмо-
тренное действующими нормативными правовыми актами, 
в том числе Конституцией РФ, согласно которым для получе-
ния жилища на условиях социального найма необходимо со-
ответствовать ограничениям по уровню доходов и стоимости 
подлежащего налогообложению имущества (иметь статус 
малоимущего), либо относиться к категориям граждан, пра-
во которых на бесплатное получение жилья от государства 
(муниципалитета) предусмотрено законом (военнослужа-
щие, прокуроры, судьи, сироты и т.д.), затем пройти проце-
дуру признания нуждающимся в жилом помещении (ст. ст. 
49, 51 ЖК РФ), лишь после чего на много лет встать в очередь 
ожидающих его предоставления, так как крайне сомнитель-
но, что муниципалитет с учётом своих финансовых возмож-
ностей сможет в кратчайшие сроки обеспечить должника 
новым жилищем! Например, малоимущие стоят в очереди 
по 5-10 лет! Даже если должник будет обеспечиваться им во 
внеочередном порядке, жилье не будет ему предоставлено в 
кратчайшие сроки как по указанным выше причинам, а так-
же учитывая, что среди малоимущих тоже есть вне очередни-
ки! Следовательно, невозможность предоставления должни-
ку социального жилища в кратчайшие сроки, сделает либо 
невозможным обращение взыскания на жилище должника 
(в правовом государстве), так как его некуда будет переселять, 
либо на период многолетнего ожидания социального жилья, 
должнику, независимо от его воли, будет предоставляться 
на правах пользования временное жилище, находящееся во 
владении третьих лиц (например, кредиторов)! По мнению 
автора, последний вариант очевиден, что неизбежно приве-
дёт к ещё большему нарушению конституционных жилищ-
ных гарантий должника! В-третьих, когда муниципалитет 
всё же предоставит жилище должнику, то в подавляющем 
большинстве случаев это будет практически непригодное 
для проживания жилище! При этом если должник под дав-
лением кредиторов (взыскателей) и иных заинтересованных 
лиц согласиться на предоставление жилья за пределами по-
селения, то «аварийный» дом в деревне (посёлке) ему найдут 
всегда! В-четвёртых, предоставление должнику жилища на 
условиях социального найма фактически возлагает финансо-
вые затраты на налогоплательщиков – граждан России! Чем 
это обусловлено? Ответ прост – интересами (аппетитами) 
кредиторов (взыскателей), в подавляющем большинстве сво-
ём из числа кредитных организаций! 

Автор имеет иную точку зрения на механизм реали-
зации должником конституционных жилищных гарантий 
при обращении взыскания на принадлежащее ему жи-
лище. Так, автор полагает, что если судом будет принято 
решение об обращении взыскания на жильё должника, то 
новое жилище (по указанным нормам) должно приобре-
таться на часть денежных средств, вырученных от продажи 
прежнего жилья! То есть, на удовлетворение требований 
кредиторов (взыскателей) должна уходить лишь разни-
ца в стоимости «старого» и «нового» жилища должника! 
Только в этом случае будет справедливым и обоснованным 
рассуждать о балансе интересов кредитора (взыскателя) и 
должника! При таком правиле у должника новое жильё 
будет в собственности, что обеспечит ему определённую 
финансовую стабильность и не ограничит свободу пере-
движения (основное конституционное право), так как его 
можно будет продать и купить в ином месте, чего не сдела-
ешь с социальным жильём! Также это снимет финансовую 
нагрузку с муниципалитетов (налогоплательщиков) и не 
ограничит права малоимущих! 
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В особом мнении судьи КС РФ Г. А. Жилина, несогласно-
го с постановлением КС РФ от 14 мая 2012 г. № 11-П, содер-
жались примеры разрешения вопросов исполнительского 
иммунитета на единственное жильё должника в иных госу-
дарствах. Так, он указывает:

в Болгарии взыскание может быть обращено только при 
превышении установленных правительством норм мини-
мального обеспечения жильём должника и членов его семьи, 
и только на его часть, превышающую указанные нормы (ста-
тья 444 Гражданского процессуального кодекса);

в провинции Онтарио Канады закон допускает обраще-
ние взыскания, если стоимость жилища превышает опреде-
ленный размер (статья 2 Акта об исполнении и § 5206 Консо-
лидированных законов соответственно);

в штате Нью-Йорк разрешается обращение взыскания 
только в части превышения стоимости жилища определён-
ному размеру (§ 5206 Консолидированных законов);

в Узбекистане допустимо обращать взыскание, если суд 
посчитает возможным раздел жилья на части – достаточные 
для нормального жизнеобеспечения должника и его семьи 
(статья 52 Закона «Об исполнении судебных актов и актов 
иных органов»).

Таким образом, в названных государствах определены 
характеристики единственного жилища, обладающего ис-
полнительским иммунитетом, следовательно, должнику не 
грозят «репрессии» в виде принудительного переселения!

Выражая свою позицию, автор, вместе с тем, полагает, 
что исполнительский иммунитет на единственное жилище 
должника не может быть оправдан, если обращение взыска-
ния на него обусловлено неисполнением им денежного обя-
зательства, возникшего из причинения вреда жизни и здо-
ровью иных граждан или алиментных обязательств, так как 
указанные блага находятся под особой защитой государства, 
фактически являясь основными конституционными правами 
(ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 38 и ч. 1 ст. 41 Конституции РФ)! Од-
нако для этого необходим действенный механизм предостав-
ления должнику «подменного» жилища! Автор придержи-
вается аналогичной позиции также в случае приобретения 
должником единственного жилья противоправным путём (в 
том числе преступным или с использованием неоснователь-
ного обогащения), что согласно действующему нормативно-
му правовому регулированию и соответствующей правопри-
менительной практике не ставится под сомнение!

В заключение статьи автор, полагая, что в социальном 
правовом государстве крайне необходим исполнительский 
иммунитет в отношении единственного жилья должника 
разумной площади (с учётом членов его семьи), считает це-
лесообразным привести своё видение его предела, а равно 
неприкасаемого размера жилища, учитывающего разумные 
потребности должника. Многие авторы, среди которых И. Г. 
Бурдинский3, Е. А. Нахова и Д. В. Волков4, высказывали мне-
ния, что нормы обеспеченности жилищем для указанных 
целей должны быть привязаны к нормам предоставления 
общей площади жилища, в том числе к унифицированной 
(федеральной). Однако, учитывая суть таких норм согласно 

3 Бурдинский И.Г. Исполнительский иммунитет гражданина-
должника // Российский юридический журнал. – 2013. – № 2. 
– С. 196.

4 Нахова Е.А., Волков Д.В. Проблемы имущественных (исполни-
тельских) иммунитетов в отношении принадлежащего гражда-
нину-должнику на праве собственности жилого помещения и 
земельного участка // Ленинградский юридический журнал. – 
2020. – № 2. – С. 168-169.

ст. 50 Жилищного кодекса РФ, их применение может быть 
обосновано, по мнению автора, только для целей предо-
ставления нового жилища, взамен изымаемого, но отнюдь 
не для решения вопроса об обращении взыскания на него! 
Для целей же преодоления иммунитета норма обеспеченно-
сти жильём должника и проживающих с ним членов семьи 
должна существенно (!) превышать норму предоставления, 
пусть даже унифицированную! Так, согласно Постановлению 
№ 11-П обращение взыскания на жилище допустимо только 
при явном (!) превышении уровня, достаточного для удов-
летворения разумной потребности должника и членов его 
семьи! Учитывая изложенное, а также значения норм пре-
доставления в муниципальных образованиях России, автор 
предлагает установить следующие федеральные значения 
норм обеспеченности общей площадью жилья, при превы-
шении которых допустимо преодолеть имущественный им-
мунитет в отношении единственного жилища – 70 кв. м. (в 
квартире) – на должника, с добавлением 10 кв. м. на каждого 
члена его семьи. Для жилого дома указанные размеры увели-
чить в полтора раза. Следует учитывать, что указанное будет 
бессмысленным, если должник заранее «избавится» от соб-
ственности в пользу своих родственников и (или) иных лиц. В 
связи с чем, автор полагает необходимым обращать взыска-
ние также на имущество (доходы) родственников должника 
и иных лиц, которым были отчуждены жилые помещения, 
принадлежащие должнику, в течение года до дня предъявле-
ния соответствующих требований кредиторами в судебном 
порядке! Размер такого взыскания должен быть ограничен 
стоимостью приобретённых от должника жилых помеще-
ний, определённой на момент государственной регистрации 
перехода права, при этом взыскание на имущество (доходы) 
иных лиц, действовавших добросовестно, может быть допу-
стимо если жилые помещения от должника приобретены 
ими (в указанный период) по безвозмездным сделкам! 
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Рублев А. Г.

Феномен колониализма принес с собой с институцио-
нальной точки зрения конституционные модели доминиру-
ющих государств. После деколонизации многие политиче-
ские элиты, сформированные в основном в Европе, приняли 
или рассматривали их в качестве эталонной модели для вос-
создания своих новых институтов и правовых систем. 

В частности, в соответствии с эволюциями конституци-
онных норм в рамках либеральных тенденций, англичане и 
французы оказали большее влияние на формулировку кон-
ституций новых стран, порожденных феноменом деколо-
низации. Среди наиболее важных стран, освобождённых от 
иностранного правления, вдохновленных британской либе-
ральной правительственной системой, безусловно, является 
Индия.

Действующая индийская конституция была утверждена 
в 1950 году, что явилось результатом постепенных и постоян-
ных исторических процессов, в которых отдельные события 
различных цивилизаций, «протоптавших» обширную инду-
истскую территорию, оставили свои правовые свидетельства. 
Чтобы понять такой вклад и процессы, которые на него по-
влияли, будут проанализированы основные исторические и 
религиозные факторы, которые способствовали его форми-
рованию: индуизм, ислам и британский период. В этом ис-
следовании в основном учитывается культурный вклад инду-
истской и исламской религий, поскольку обе представляют 
собой численно самое большое присутствие на индуистском 
субконтиненте. 

В свою очередь, индуистское право, как исторический 
термин, относится к своду законов, применяемых к инду-
истам, буддистам и сикхам в Британской Индии. В совре-
менной науке индуистское право также относится к теории 
права, юриспруденции и философским размышлениям о 
природе права, обнаруженной в индийских текстах древней 

и средневековой эпохи. Это одна из старейших в мире тео-
рий юриспруденции. 

Это утверждение соответствует действительности в той 
мере, в какой речь идет о первых письменных памятниках 
– ведах. Веды были творением ариев. Они принесли с собой 
идеи, происходившие от общего корня, из которого выросла 
«Авеста» в Иране, и развили их на индийской почве. Веды – 
сборники религиозных песен, молитв, гимнов и присловий, 
созданные на разных периодах II тысячелетия до н.э. – содер-
жат древнейшие тексты, в которых отдельные строки можно 
истолковать как правила поведения. Но хотя индусы считают 
веды божественным откровением и источником религии и 
права, их практическое влияние на духовную жизнь индус-
ского населения было весьма незначительным. Даже значе-
ние вед для развития индуистского права следует оценивать с 
большой осторожностью, поскольку они содержат слишком 
мало правового материала1.

Индуистская традиция в своих сохранившихся древних 
текстах не всегда выражает закон в каноническом смысле сло-
ва. Термин «индуистское право» является колониальной кон-
струкцией и появился после того, как колониальное правле-
ние прибыло в Южную Азию, и когда в 1772 году британские 
колониальные чиновники решили, что европейская система 
общего права не будет осуществлена в Индии, что индусы бу-
дут управляться в соответствии с их «индуистским законом», 
а мусульмане Индии будут управляться в соответствии с «му-
сульманским законом» ( шариатом ). 

В рамках исследуемой темы целесообразно также кос-
нутся эволюции индуистского права в период влияния им-

1 Деханов С.А. Адвокатура Древнего Востока, Греции и Рима (срав-
нительный анализ) // Адвокат. – 2005. – № 8 // Справочно-пра-
вовая система «ГАРАНТ».
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перии Великих Моголов, которая ввела исламское законо-
дательство в Индии. В соответствии с политико-правовой 
системой ислама индусы, сикхи имели право сохранять свои 
обычаи и подчиняться собственной правовой системе, пока 
они платят налог на иноверцев – «джизью». 

В представлении индуистов в этих писаниях отражено 
вечное знание космических звуков истины. Смрити, что на 
санскрите означает «запомненное», дополняет тексты шру-
ти. К ним относятся Итихасы (истории и сказания), включа-
ющие великие эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна», Пураны 
(древние былины), Веданга (завершение вед), Агама (доктри-
ны), Даршаны (философские трактаты) и Дхармашастры (за-
коны), из которых наиболее известны «Законы Ману».

Смрити занимают вторую ступень в иерархии боже-
ственных писаний. Исключение составляют немногие тексты, 
прежде всего великая «Бхагаватгита», вошедшая в состав эпо-
са «Махабхарата»2.

Обычаи ежедневного богослужения, церемоний и еже-
годных мероприятий часто значительно различаются в зави-
симости от касты, земли и поклоняющегося бога. При этом 
кастовая дискриминация была запрещена в Конституции 
Индии в 1950 году, при этом она все еще сохраняется в на-
стоящее время в той или иной форме.

Рассмотрим подробнее вопрос социальной дифферен-
циации в Индии, которая традиционно основана на касте, 
идеологии, в которой понятие расы полностью отсутствует. 
Эта кастовая система узаконивает дискриминацию (непри-
касаемость), которая особенно вписывается в городское и 
деревенское пространство: сегодня разделение все еще очень 
заметно между брахманами с одной стороны, чьи окрестно-
сти идеально граничат с храмом и, с другой стороны, низшие 
слои общества, проживающие в отдаленных районах. 

Есть правовая позиция, что в иерархических обществах 
неравенство (и, следовательно, дискриминация, основанная 
на этих неравенствах) не является несправедливой. Напро-
тив, социальное неравенство – иерархия является самой фор-
мой справедливости. В этой целостной идеологии (которая 
подчиняет индивида социальному целому) иерархическое 
превосходство не означает превосходство индивидуальной 
ценности, а также неравенство и дискриминационные прак-
тики (которые устанавливают и поддерживают это неравен-
ство), поскольку они ничего не должны к оценке личности, 
считаются справедливыми3.

В контексте взаимодействия между различными источ-
никами: традиционным обычным правом, законодатель-
ством, судебными решениями и международными источ-
никами в Индии конституционное право и традиционное 
право не следует рассматривать как два совершенно отдель-
ных органа. Конституционное право играет важную роль в 
содействии социальным изменениям; однако распростране-
ние этих изменений в обществе по-прежнему имеет реша-
ющее значение, что, в свою очередь, требует сотрудничества 
традиционных правовых концепций и механизмов. 

2 Лафитский В.И. Сравнительное правоведение: национальные 
правовые системы. Т. 3. Правовые системы Азии. Учеб.: В 3 т. Т. 
3. – М.: Институт законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ; Юридическая фирма «Контракт», 
2013 // Справочно-правовая система «ГАРАНТ».

3 Lehman-Frisch S. La ségrégation: une injustice spatiale? Questions 
de recherché / Sonia Lehman-Frisch. – Текст: электронный // Dans 
Annales de géographie. – 2009. – № 665-666(1). – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.cairn.info/revue-annales-
de-geographie-2009-1-page-94.htm (дата обращения: 18.10.2020).

Кстати, во многих случаях конституционное право и 
традиционное право уже были смешаны индусами, которые 
стремятся как друг к другу, так и к правилам и принципам в 
соответствии со своими собственными требованиями, связя-
ми и устремлениями.

Отношение первого английского генерал-губернатора 
Индии в 1773 – 1785 гг. Гастингса оказало длительное влия-
ние на колониальную администрацию. Последний выступал 
за тщательное изучение произведений индийской цивили-
зации через социальное взаимодействие с жителями, отча-
сти для того, чтобы смягчить вес британского господства и 
уважать права колониальных подданных. Гастингс призвал 
английских магистратов ссылаться на самые отдаленные пре-
цеденты в индуистском праве. Учитывая то, что последние не 
знали об этом, им приходилось консультироваться с совет-
никами - брахманами(браминами), членами высшей касты 
индуистского общества, которые могли адаптировать закон 
к своим предпочтениям.

Действительно, в Верховном суде Бенгалии переведен-
ные «законы Ману» (опубликованные в 1795 году) будут стро-
го применяться судами. Путь, пройденный Гастингсом, был 
решающим в превращении флюидной системы индийских 
каст в жесткую систему в интересах доминирующей касты 
браминов.

Таким образом, индуистский закон постоянно оказы-
вал влияние на индийскую правовую систему. Как известно, 
юрист Уильям Джонс переводит «законы Ману» в 1795 году, 
которые будут строго применяться судами (некоторые будут 
применять каноническое право к христианам).

Сегодня индуистский закон продолжает регулировать 
личный статус индусских подданных (это было закреплено 
в Конституции), в то время как мусульманский закон регу-
лирует закон мусульманского населения. Однако он оказал 
влияние, выходящее за рамки личного статуса и семейного 
права: на него, по-прежнему, ссылаются в СМИ, судьи ино-
гда обращаются к договорам (переведенным на английский 
язык), но чаще к комментариям4.

Разными правовыми системами являются индуистское 
и индийское право (право Индии). Первое представляет со-
бой право исповедующей индуизм общины, второе – это на-
циональная правовая система, действие которой распростра-
няется на территорию Индии, всех граждан, независимо от 
их национальности и религиозной принадлежности.

Общеиндийское конституционное право начало фор-
мироваться в период времени, в течение которого Индия 
была колонией Великобритании. Создание территориально-
го права стало лучшим способом регламентации правоотно-
шений между лицами, исповедующими разные верования и 
идентифицирующими себя к различным религиозным общ-
ностям. 

Помимо прочего, мусульманское право, как и индуист-
ское, вне поля своего зрения оставляло национальные мень-
шинства Индии: евреев, персов, христиан, а также атеистов, 
иных граждан, не принадлежащих к той или иной религиоз-
ной общности. Данная часть населения стала многочислен-
ной после 1833 г., когда Индию открыли для всех европей-
цев. В это время барьеры между различными религиозными 

4 Francavilla D. Las reformas del derecho de familia en India: el ma-
trimonio de niños entre derecho hindú tradicional e intervención 
estatal // Revista de Derecho Privad. – 2012. – № 23. – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.redalyc.org/
pdf/4175/417537441002.pdf (дата обращения: 18.10.2020).
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общинами (под влиянием различных факторов) стали менее 
жесткими. Наконец, и мусульманское, и индуистское право 
имели серьезные пробелы. Развитие общественной жизни 
требовало для регламентации нового права, которое бы стало 
общим как для индуистов, мусульман, так и для остального 
населения. Оно и получило название «территориального»5.

Кроме того, современное индийское конституционное 
право в значительной степени унаследовано влияние бри-
танского колониального периода, на него также влияет ин-
дуистское право, которое продолжает оказывать влияние во 
всех сферах и регулирует личный статус индусских граждан 
так же, как мусульманское право регулирует правовое поло-
жение мусульман. 

Британское господство над индуистской территорией 
продолжается до первой половины 20 века. В 1928 году Все-
партийная конференция созвала комитет в Лакхнау для под-
готовки конституции Индии, которая была известна как до-
клад Неру. 

Большая часть колониальной Индии находилась под 
британским правлением с 1857 по 1947 год. Таким образом, 
Конституция Индии отменила Закон о независимости Ин-
дии 1947 года и правительстве Индии 1935 года. 

Конституция была составлена из ряда источников. Осоз-
навая потребности и условия Индии, его авторы позаимство-
вали черты предыдущего законодательства, такие как Закон 
о правительстве Индии 1858 года, Акты Совета Индии 1861, 
1892 и 1909 годов, Закон о правительстве Индии 1919 и 1935 
годов и Закон о независимости Индии (1947). Последнее, 
приведшее к созданию Индии и Пакистана, разделило быв-
шее Учредительное собрание на две части. Каждое новое со-
брание обладало суверенной властью разрабатывать и при-
нимать новую конституцию для отдельных штатов. 

Конституция Индии была разработана Учредительным 
собранием, которое избиралось членами провинциальных 
ассамблей. Собрание из 389 членов (сокращенное до 299 по-
сле раздела Индии) заняло почти три года, чтобы разрабо-
тать конституцию, проведя одиннадцать сессий в течение 165 
дней. 

Б.Р. Амбедкар был мудрым экспертом по конституци-
онному праву, изучившим конституции примерно 60 стран. 
Амбедкар признан «отцом индийской конституции».

Лишь 15 августа 1947 года происходит передача (бес-
кровная и согласованная) британской политической власти 
Индии, в результате чего создается независимая Индия. С 
принятием Акта о независимости 1947 года было создано Уч-
редительное собрание для разработки конституции страны 
и юридического лица. После трех лет работы, 26 января 1950 
года, была принята первая Конституция единой и независи-
мой Индии. Структура и общий дух Конституции, основан-
ной на Законе 1935 года6. 

В результате своей долгой истории Индия была и оста-
ется следствием различных этнических групп и разных ты-
сячелетних культур, по этой причине в новой Конституции, 
а также при формулировании новой правовой системы экс-
перты учитывают существующее разнообразие, и они разра-
ботали современное регулирование, которое стремится син-

5 Бирюков П.Н. Сравнительное правоведение / П. Н. Бирюков, Д. 
В. Галушко. Учеб. М.: Проспект, 2020 // Справочно-правовая си-
стема «ГАРАНТ».

6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://loksabhaph.nic.
in/Members/result16.aspx?dbsl=5267.

тезировать религиозно-культурную традицию и позитивные 
правовые нормы.

Принимая во внимание развитие современной индуист-
ской правовой системы, западное наследие проектируется 
в соответствии с нейтральным светским государством с ад-
министративными институтами, которые были определены 
на основе позитивного права; юридическое лицо, которое 
гарантирует, помимо других прав: уважение прав человека; 
признание гражданства всем, кто населяет индуистскую тер-
риторию, без расовых или религиозных различий; отмена 
кастового режима; равенство мужчин и женщин. 

В заключение отметим, что Индия – это огромный сосуд 
для различных культурных и религиозных выражений. Ны-
нешний правовой корпус, ратифицированный с рождением 
Республики (1947 г.), является результатом многовековой 
истории и поэтому представлен некоторыми как разнород-
ный свод норм, но все же дает конкретный результат форми-
рования единого система законов и, кроме того, для сохране-
ния единства субконтинента.

Также очевидно, что индуистская правовая система 
внутренне включает два типа правового порядка: постколо-
ниальный, вдохновленный западом (британский и француз-
ский), и более старый, результат широкой исторической и 
культурной ретроспективы страны. Трудно понять правовую 
систему индуизма, не зная этапов ее культурной и религи-
озной эволюции; культурное развитие, которое, несмотря на 
случайные исторические ситуации, культивировало и утвер-
дило примат сосуществования и терпимости, где позитивные 
или светские элементы и принципы, такие как государство, 
закон, демократия с четким видением жизни, сосуществова-
ли и смешивали религиозные аспекты. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕПРАВОКОНСТИТУЦИОННОЕПРАВОКОНСТИТУЦИОННОЕПРАВО

Ракитская  И. А.

В шведских конституционных актах отсутствует опре-
деление политической партии. Текущее законодательство в 
течение долгого времени также никак не определяло эту де-
финицию. Пробел был восполнен лишь в 2018 г. с принятием 
Закона о контроле за финансированием партий, в котором 
под политической партией понимается организация, «при-
нимающая или принимавшая участие в выборах в Риксдаг, 
региональные либо коммунальные представительные орга-
ны или в Европарламент» (§ 2 Закона)1. Таким образом, глав-
ным критерием, устанавливаемым шведским законодателем 
для определения политической партии, является обязатель-
ное участие в выборах представительного органа любого 
уровня. При этом в отличие, скажем, от немецкого, шведское 
законодательство не предусматривает возможность утраты 
статуса политической партии, если она в течение определен-
ного срока не выдвигает своих кандидатов для участия в вы-
борах. В отечественной научной литературе исследователи 
исходят из подхода к определению политических партий в 
Швеции и других странах Скандинавии через выполняемые 
партиеями функции. Так, например, М.А. Исаев, А.Н. Че-
канский и В.Н. Шишкин выделяют следующие функции по-
литических партий в Скандинавии: во-первых, достижение 
максимального политического влияния и сил для того, что-
бы представлять «определенный интерес для общественно-

1 Lag (2018:90) om insyn i fi nansiering av partier. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-201890-om-
insyn-i-fi nansiering-av-partier_sfs-2018-90 (дата обращения: 
08.09.2021).

го органа, ответственного за принятие решений»; во-вторых, 
рекрутирование новых членов; в, т-третьих, создание и ак-
тивизация общественного мнения, воздействие на сознание 
масс; в-четвертых, мобилизация избирателей для участия в 
общенациональных и местных выборах2. Приведенный спи-
сок функций нельзя рассматривать как исчерпывающий. 
Особую роль в наши дни играют также такие функции пар-
тий, как способствование мирному разрешению социально-
политических конфликтов в обществе и участие партий в 
формировании государственных и местных органов. Послед-
няя функция наиболее актуальна для партий в Швеции, где 
представительные органы власти всех уровней избираются 
на основе пропорциональной избирательной системы, пред-
полагающей распределение мест в соответствующем органе 
между выдвигаемыми политическими партиями списками 
на основе набранного каждым из них количества голосов из-
бирателей. Партии играют важную роль в формировании 
правительства Швеции. Тальман (председатель Риксдага) 
советуется с представителями партийных групп и вице-таль-
манами по вопросу о кандидатуре премьер-министра. Затем 
он предлагает Риксдагу избрать премьер-министром лидера 
победившей на выборах партии или партий, пользующихся 
поддержкой парламентского большинства. Если после четы-
рех раз голосования депутаты не изберут премьер-министра, 

2 Исаев М.А., Чеканский А.Н., Шишкин В.Н. Политическая систе-
ма стран Скандинавии и Финляндии. М.: РОССПЭН, Московский 
государственный институт международных отношений (универ-
ситет) МИД РФ, 2000. С. 85.
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то тальман распускает Риксдаг и объявляет новые парла-
ментские выборы3.

В отличие от многих стран континентальной Европы 
и Латинской Америки, в Швеции никогда не существовало 
специального закона о политических партиях. Отдельные 
нормы встречались в Акте о Риксдаге 1974 г., сейчас можно 
встретить в действующем Акте о Риксдаге 2014 г.4, однако эти 
нормы регулируют лишь работу партийных групп (фрак-
ций) в парламенте. В этой связи стоит говорить об ограни-
ченной законодательной институционализации политиче-
ских партий в Швеции. 

Традиционно шведский законодатель первостепенное 
внимание уделял и продолжает уделять регламентирова-
нию вопросов, связанных с финансированием деятельности 
политических партий и их фракций в общенациональном 
представительном органе, а не порядку их формирования, 
внутренней организации и регулированию оперативной 
деятельности. В стране на текущий момент действуют три 
закона, которые регулируют вопросы финансирования по-
литических партий и их фракций в Риксдаге: Закон о госу-
дарственной помощи политическим партиям (1972:625) от 8 
декабря 1972 г.5, Закон о помощи партийным группам для 
целей деятельности депутатов в Риксдаге (2016:1109) от 24 но-
ября 2016 г.6 и Закон о контроле за финансированием партий 
(2018:90) от 15 февраля 2018 г.7

Шведский законодатель никогда не стремился к жест-
кой и детальной законодательной регламентации вопросов, 
связанных с формированием, членством, внутренней орга-
низацией и деятельностью политических партий. Данные 
вопросы остаются в ведении самих политических партий и 
шведских граждан, желающих объединиться в соответствую-
щий политический союз для целей представления собствен-
ных интересов в государственных и местных органах власти. 
В этой связи уставы, принимаемые разными политическими 
партиями, а также их внутренняя организация и строение 
отличаются большим разнообразием. 

Политические партии в Швеции строятся по террито-
риальному принципу, а их структурная организация опре-
деляется политико-территориальным делением страны и 
границами избирательных округов. Первичные партийные 
организации формируются в низовой административно-тер-
риториальной единице – коммуне. Далее следуют партий-
ные организации на уровне лена (региона). На этом уровне 
формируются органы партийного управления, отвечающие 
за координацию деятельности первичных партийных орга-
низаций, а также за выдвижение кандидатов на общенацио-
нальных выборах. Уставами некоторых политических партий 

3 Правительство в зарубежных странах: кол. монография / под 
ред. К.В. Карпенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 
М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. Конституционного права. 
М.: МГИМО-Университет, 2016. С. 293-294.

4 Акт о Риксдаге от 19 июня 2014 года (Riksdagsordning (2014:801)) 
пришел на смену Акту о Риксдаге от 28 февраля 1974 года 
(Kungörelse (1974:153) om beslutad ny riksdagsordning).

5 Lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier. – [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.riksdagen.se/sv/
dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
1972625-om-statligt-stod-till-politiska_sfs-1972-625 (дата обраще-
ния: 08.09.2021).

6 Lag (2016:1109) om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöter-
nas arbete i riksdagen. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-20161109-om-stod-till-partigrupperna-for_
sfs-2016-1109 (дата обращения: 08.09.2021).

7 Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-201890-om-
insyn-i-finansiering-av-partier_sfs-2018-90 (дата обращения: 
08.09.2021).

могут предусматриваться т.н. партийные округа (partidistrikt), 
в которых формируются партийные органы. 

В соответствии с избирательным законодательством на 
выборах в Риксдаг территория страны поделена на много-
мандатные избирательные округа, в каждом из которых по-
литические партии выдвигают собственный список канди-
датов. В этой связи деятельность региональных партийных 
органов имеет важное значение. 

В стране могут формироваться массовые общественно-
политические движения, которые объединяют несколько 
родственных политических объединений, например, цен-
тристское движение (Centerrörelsen) объединяет Партию цен-
тра, а также еще три родственных организации (Женское 
объединение Партии центра, Молодёжное объединение 
Партии центра, Объединение студентов-центристов), каждое 
из которых является самостоятельным юридическим лицом 
с собственным уставом.

Требования к внутреннему строению политических пар-
тий законодательно не урегулированы. Партийная структура 
закрепляется, прежде всего, в учредительных партийных до-
кументах. В избирательном законодательстве формализован 
лишь вопрос о выдвижении (номинации) списков кандида-
тов от политической партии для участия в выборах.

Высшим партийным органом для партий общена-
ционального масштаба является общий партийный съезд: 
партийный конгресс – у Социал-демократической рабочей 
партии Швеции и Левой партии, партийное собрание – у 
Умеренной коалиционной партии Швеции и Либераль-
ной партии, Партии центра, т.н. «общенациональные дни» 
(Landsdagar) – у Шведских демократов, Рикстинг (Rikstinget) 
– у Христианских демократов. На общем партийном съезде 
утверждается устав партии, решаются другие важнейшие 
вопросы ее деятельности. Периодичность проведения съез-
дов партий национального масштаба также определяется их 
уставами. 

Помимо партийного съезда, могут формироваться 
правления партии (partistyrelsen) и исполнительные комите-
ты  (verkställande utskott). 

Члены правления партии избираются партийным съез-
дом сроком, как правило, от двух (Шведские демократы, Пар-
тия центра) до четырёх (Социал-демократическая партия 
Швеции) лет. Правление партии выполняет функции руко-
водящего органа в период между проведением партийных 
съездов. Оно утверждает бюджет и план деятельности пар-
тии на соответствующий год, может составлять список кан-
дидатов от партии для их выдвижения на выборах в Европар-
ламент. Состав правления устанавливается уставом партии. 

Исполнительный комитет партии – внутренний орган, 
отвечающий за оперативное руководство деятельностью пар-
тии, поддержание обратной связи с парламентской фрак-
цией, а также реализацию решений, принятых партийным 
съездом или правлением. Исполнительный комитет подот-
четен правлению партии. Такой орган сформирован, напри-
мер, у Социал-демократической рабочей партии Швеции.

Особым структурным подразделением является пар-
тийная группа (фракция) в общенациональном парламен-
те – Риксдаге, через работу которой происходит реализация 
предвыборных программ соответствующих политических 
партий. В действующем Риксдаге (созыва 2018-2022 гг.) сфор-
мировано восемь партийных групп: от Социал-демократи-
ческой партии Швеции, Умеренно-коалиционной партии, 
Шведских демократов, Партии центра, Левой парии, Хри-
стианских демократов, Либералов и Партии зелёных.

Традиционно шведское законодательство в большей 
степени уделяло внимание лишь регламентированию вопро-
сов, связанных с финансированием политических партий. До 
1966 г. шведские партии были в финансовом плане практи-
чески полностью зависимыми от своих членов и сторонни-
ков, поскольку основным источником их финансирования 
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были добровольные пожертвования со стороны физических 
и юридических лиц. Подобная ситуация, по мнению швед-
ского конституционалиста Нильса Андрена, вызывала две 
главные проблемы: первая проблема касалась отсутствия 
контроля за источниками финансирования партий, а вторая 
– необходимости привлечения иных источников для финан-
сирования деятельности партий8.

Текущее шведское законодательство предусматривает 
следующие источники финансово-экономической поддерж-
ки политических партий: государственное субсидирование; 
парламентская поддержка, оказываемая партийным груп-
пам и депутатам; материальная поддержка партий комму-
нами и ленами, которая носит факультативный, а не обяза-
тельный характер.

Государство и парламент выделяют ежегодно около 
470 млн. шведских крон для финансирования деятельности 
политических партий и партийных групп в Риксдаге9. При 
этом сумма, которую получает от государства каждая пар-
тия, напрямую зависит от результатов выборов: чем больше 
мест в Риксдаге занимает партия, тем бóльшую денежную 
сумму она получает от государства. 

Согласно § 1 Закона о государственной помощи полити-
ческим партиям государственное финансирование партий, 
участвовавших на выборах в Риксдаг, выступает в двух видах: 
в виде партийной (partistöd) или канцлерской (kanslistöd) помо-
щи.

Партийная помощь причитается за каждое место, полу-
ченное партией в Риксдаге. В настоящее время сумма такого 
вида финансовой помощи составляет 324.704 шведских крон 
за одно депутатское место.

Сумма, начисляемая за каждый мандат, которую по-
лучает политическая партия, устанавливается ежегодно 
исходя из результатов двух последних очередных парла-
ментских выборов. В течение первого года четырехлетней 
легислатуры Риксдага политическая партия получает фи-
нансирование в виде партийной помощи в размере, соот-
ветствующем 1/6 полученных партией мандатов в Риксдаге 
по результатам последних выборов, плюс 5/6 от общего ко-
личества полученных мандатов на предшествовавших вы-
борах. В течение второго года легислатуры Риксдага поли-
тическая партия получает помощь, которая соответствует 
1/2 от общего количества мандатов, полученных партией 
по результатам последних выборов, плюс 1/2 от общего ко-
личества мандатов, полученных партией на предыдущих 
выборах. В течение третьего и четвертого годов легислату-
ры Риксдага партия получает помощь в размере, соответ-
ствующем 5/6 от общего количества мандатов, полученных 
по результатам последних выборов в Риксдаг, плюс 5/6 от 
общего количества мандатов, полученных партией на пре-
дыдущих парламентских выборах.

Партии, не представленные в Риксдаге, получают госу-
дарственные средства в виде партийной помощи в том слу-
чае, если они набирают по стране не менее 2,5% голосов на 
одних из двух последних парламентских выборах. Размер 
партийной помощи, оказываемой таким партиям, покры-
вает число, равное 1/10 от количества голосов, полученных 
партией по всей стране сверх набранных 2,5% голосов изби-
рателей.

Государственное финансирование политических партий 
в форме канцлерской помощи распределяется между партия-
ми в виде основных и дополнительных выплат. Все полити-
ческие партии, располагающие местами в Риксдаге, получа-

8 Andren N. Sweden: State Support for the Political Parties // Scandi-
navian Political Studies. Vol. 3. Issue A3. P. 221-222.

9 Официальный портал Риксдага Швеции. [Электронный ресурс]– 
Режим доступа: https://www.riksdagen.se/en/how-the-riksdag-
works/the-work-of-the-riksdag/the-parties-at-work/ (дата обраще-
ния: 19.10.2020).

ют 5.803.200  шведских крон в качестве основных выплат (§ 6 
Закона о государственной помощи политическим партиям). 
Дополнительная выплата составляет 16.350 шведских крон за 
одно парламентское место для партии, представители кото-
рой вошли в правительство, и 24.300 шведских крон за одно 
парламентское место для остальных партий.

Согласно § 9 Закона о государственной помощи по-
литическим партиям, если партия на парламентских вы-
борах получает менее 4% голосов избирателей по всей 
стране, а также не преодолевает четырех процентный 
барьер на следующих выборах (на выборах в Европарла-
мент, собрание уполномоченных ландстинга, коммуны), 
то канцлерская помощь в виде основных выплат, пола-
гающаяся такой партии, будет выплачиваться в пред-
стоящий четырехлетний период следующим образом: в 
первый год - 75% от общего размера базовых выплат, во 
второй год - 50%, в третий и четвертый год - 25%. Для 
партий, набравших на парламентских выборах 4%, а на 
ближайших последующих парламентских выборах - ме-
нее 2% голосов избирателей по всей стране, эти показа-
тели снижаются вдвое (§ 11-а Закона о государственной 
помощи политическим партиям).

Если на внеочередных или повторных выборах, а также 
на предшествовавших им выборах партия набирает менее 4% 
голосов избирателей по всей стране, размер канцлерской по-
мощи в виде базовых выплат, будет составлять 1/12 от общего 
размера базовых выплат в полный месяц, начиная с месяца, 
следующего за проведением досрочных или повторных вы-
боров (§ 10 Закона  государственной помощи политическим 
партиям).

Вопросы о выплатах государственной помощи, причита-
ющейся партии в соответствии с упомянутым выше Законом, 
рассматриваются специальным Комитетом по финансирова-
нию политических партий (Partibidragsnämnden), состоящим из 
председателя и двух членов, которые назначаются сроком на 
шесть лет правлением Риксдага из числа действующих или 
находящихся в отставке судей. Решение Комитета обжалова-
нию не подлежит.

Каждая партия, претендующая на получение государ-
ственной финансовой поддержки, должна обратиться со 
специальным письменным заявлением в Комитет по финан-
сированию политических партий, что должно быть сделано 
до конца октября года, предшествующего году финансирова-
ния. К заявлению должен прилагаться годовой финансовый 
отчет партии, который проверяется полномочным аудито-
ром. 

Денежные средства в виде партийной и канцлерской 
помощи выплачиваются одновременно каждый квартал. 
Первая выплата осуществляется в течение месяца, следу-
ющего за письменным обращением политической партии. 
Деньги перечисляются на счет партии. По требованию 
партии канцлерская помощь полностью или частично мо-
жет быть выплачена канцелярии парламентской группы в 
Риксдаге.

Политические партии, получившие государственные 
средства, распоряжаются ими самостоятельно. Они вправе 
сами решать, на что их потратить (на предвыборную кампа-
нию, на выплату вознаграждений, на местном или централь-
ном уровне и т.д.).

В Швеции, кроме государственного субсидирования, 
существует также возможность субсидирования партий 
коммунами. Коммунальное субсидирование регулирует-
ся §§ 9-10 гл. 2 Коммунального закона 1991 г. Положения 
этого закона предусматривают право (но не обязанность) 
коммун и ландстингов оказывать помощь политическим 
партиям, представленным в представительных органах 
коммуны и ландстинга, а также партиям, не представлен-
ным в собраниях уполномоченных ландстингов и коммун, 
но только в течение одного года с момента утраты этими 
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партиями мест в соответствующих представительных ор-
ганах10.

Помимо государственного финансирования собственно 
политических партий предусмотрено финансирование дея-
тельности в Риксдаге партийных групп и депутатов, которое 
регулируется специальным Законом 2016 года. Такое финан-
сирование может выступать в виде:

а) выплаты базовой помощи;
б) оплаты расходов, связанных с деятельностью полити-

ческих секретарей депутатов;
в) финансирования зарубежных командировок депута-

тов.
Базовая помощь состоит частично из основной суммы и 

частично из дополнительной суммы, выплачиваемой в зави-
симости от численности депутатов, входящих в партийную 
группу. Основная сумма при базовой помощи составляет 1,7 
млн. шведских крон в год. Партийная группа, представители 
которой входят в правительство, имеет право на одну базовую 
сумму11. Остальные партийные группы вправе рассчитывать 
на две базовые суммы. Размер дополнительных сумм состав-
ляет 57 тыс. шведских крон в год за одного депутата (§1 главы 
2 Закона о помощи партийным группам 2016 года).

Предусмотрена оплата за счет государства расходов, свя-
занных с деятельностью политических секретарей (советни-
ков) депутатов, оказывающих депутатам различную помощь 
при выполнении ими своих функций. Политические секре-
тари, как правило, собирают необходимую информацию, 
составляют проекты документов, выступлений депутата, 
осуществляют его взаимодействие со средствами массовой 
информации, готовят ответы на получаемые депутатом во-
просы и т.д. Каждый шведский депутат имеет право иметь 
одного политического секретаря.

Размер финансирования зарубежных командировок де-
путатов составляет 5 тыс. шведских крон на одного депутата 
для первых 20 депутатских мест, а для каждого последующе-
го депутатского места – 2,5 тыс. шведских крон (на одного де-
путата). 

С 2018 года предусмотрена еще одна статья финанси-
рования – языковая подготовка. Ее размер составляет 2 тыс. 
шведских крон, выплачивается в течение первых двух лет по-
сле парламентских выборов на каждого депутата-члена пар-
тийной группы.

Помимо этого, депутаты и партийная канцелярия мо-
гут бесплатно пользоваться техническим оборудованием и 
помещениями в здании Риксдага.

Самостоятельным источником финансирования поли-
тических партий являются членские взносы. Их размер ва-
рьируется между 100 и 200 шведскими кронами и составляет 
примерно 4-5% от общих доходов, получаемых партиями. 

Возможны и иные источники доходов политических 
партий, например, полученных в результате продажи пар-
тийной собственности, проведения различных семинаров и 
конференций, распространения лотерейных билетов и т.д. 
Размер средств, получаемых из этих источников, в среднем 
составляет 15-20% доходов партии.

В 2018 г. в Швеции был принят Закон о контроле за 
финансированием политических партий с целью осущест-
вления «общественного контроля за финансированием де-
ятельности партий, членов представительных собраний и 
их заместителей» (§1 Закона). Закон запрещает анонимные 

10 Kommunallag (1991:900) – [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/kommunallag-1991900_sfs-1991-900 
(дата обращения: 08.09.2021).

11 Базовая (шаблонная) сумма (шв. prisbasbeloppet) устанавлива-
ется шведским правительством ежегодно и используется для на-
числения социальных выплат, налоговых ставок и т.д. В 2020 г. 
установленный правительством Швеции размер базовой суммы 
составил  48.300 шведских крон.

пожертвования, если их сумма составляет более 0,05% от 
базовой суммы. Все излишки от анонимных жертвователей 
должны быть им возвращены, при отсутствии возможности 
такого возврата они должны быть перечислены в особый ор-
ган - агентство по правовым, финансовым и административ-
ным вопросам (Kammarkollegiet)12. 

В завершение стоит отметить, что в последние годы в за-
конодательстве Швеции наметилась тенденция, направлен-
ная на более четкое регулирование института государствен-
ного контроля за финансовой деятельностью политических 
партий. Эта тенденция в целом соответствует международ-
ным требованиям, нацеленным на  совершенствование пра-
вового регулирования и упорядочения практики ведения и 
проверки финансовой отчетности, повышение финансовой 
прозрачности политических партий, исключения возможно-
сти их теневого финансирования, профилактики коррупци-
онных правонарушений13.

Пристатейный библиографический Список

1. Исаев М.А., Чеканский А.Н., Шишкин В.Н. Поли-
тическая система стран Скандинавии и Финлян-
дии. М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), Московский государственный инсти-
тут международных отношений (университет) МИД 
РФ, 2000.

2. Правительство в зарубежных странах: кол. моно-
графия / под ред. К.В. Карпенко; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 
Федерации, каф. Конституционного права. М.: 
МГИМО-Университет, 2016. С. 293-294.

3. Григорьев М.С., Садовникова Т.Д. Российский и 
международный опыт применения законодатель-
ства о финансовой прозрачности деятельности 
политических партий. Аналитический доклад, 
подготовленный по заказу РЦОИТ при ЦИК Рос-
сии. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.rcoit.ru/news/18121/ (дата обращения: 
08.09.2021).

4. Andrén N. Sweden: State Support for the Political 
Parties // Scandinavian Political Studies. Vol. 3. Issue 
A3. P. 221-222.

12 Агентство осуществляет государственное управление путем за-
ключения рамочных соглашений, аккредитует переводчиков, 
представляет государство и общество в экологических процессах, 
определяет гарантии поездок и осуществляет страхование управ-
ленческой деятельности в Швеции; выполняет более 30 различ-
ных задач правительства Швеции, которые в основном связаны с 
деятельностью, требующей квалифицированных юридических и 
экономических знаний.

13 Григорьев М.С., Садовникова Т.Д. Российский и международный 
опыт применения законодательства о финансовой прозрачности 
деятельности политических партий. Аналитический доклад, под-
готовленный по заказу РЦОИТ при ЦИК России. – [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rcoit.ru/news/18121/ 
(дата обращения: 08.09.2021).



108

КОНСТИТУЦИОННОЕПРАВО

ХАЗИЕВАРегинаРафисовна
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры конституционного права Уфимского юридического института МВД 
России
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В статье рассматривается вопрос взаимодействия органов местного самоуправления с населением. Отмечается, что 
народовластие в Российской Федерации является качественной характеристикой современного демократического правового 
государства. Безусловно, российское государство заинтересовано в развитом институте местного самоуправления, которое 
выступает связующим звеном между населением и государством, в связи с этим в статье обозначается новая форма 
взаимодействия органов местного самоуправления с населением, а именно социальные сети.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, депутат представительного органа местного самоуправления, 
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INTERACTIONOFLOCALSELF-GOVERNMENTBODIESWITHTHEPOPULATION

The article deals with the issue of interaction of local self-government bodies with the population. It is noted that democracy in the 
Russian Federation is a qualitative characteristic of a modern democratic rule of law state. Of course, the Russian state is interested in 
a developed institution of local self-government, which acts as a link between the population and the state, in this regard, the article 
identifies a new form of interaction of local self-government bodies with the population, namely social networks.

Keywords: local self-government bodies, deputy of a representative body of local self-government, democracy, interaction, social 
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Эффективность взаимодействия органов местного само-
управления с населением во многом определяет уровень на-
родовластие в том или ином муниципальном образование, 
поскольку местное самоуправление является одной из важ-
нейших форм реализации населением принадлежащей ей, в 
соответствии с Конституцией РФ, власти.

Политическая система российского государства выстро-
ена таким образом, что муниципальная власть находится в 
непосредственном взаимодействие как с государственной 
властью, отражая принцип государственности, так и с насе-
лением. Местное самоуправление это связующее звено, ос-
новной задачей которого является согласование интересов 
общества и государства, в целях формирования стабильного, 
правового, демократического государства. Таким образом, 
можно с уверенность говорить, что местное самоуправление, 
являясь основой конституционного строя, выполняет важ-
нейшие функции государства.

Безусловно, для обеспечения максимального взаимо-
действия местной власти с населением, повышения уровня 
и качества народного представительства во власти необхо-
димо наличие эффективно функционирующего института 
правового статуса депутата органа местного самоуправле-
ния.

Депутат представительного органа местного самоуправ-
ления напрямую представляет интересы населения, участву-
ет в решение вопросов местного населения. Для достижения 
высокого результата в осуществлении своих полномочий, 
депутат представительного органа местного самоуправления 
наделяется соответствующими правами и обязанностями, 
также обеспечивается необходимыми гарантиями. Очевидно, 
что помимо прав, на депутата возлагается ответственность за 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Существен-
ным является тот факт, что население имеет возможность 
отозвать депутата, профессиональная деятельность которого 
не отвечает законодательным требованиям. Это положение 
еще раз доказывается тесную связь населения с местным са-
моуправлением.

Безусловно, в статусе депутата представительного ор-
гана местного самоуправления присутствуют элементы им-
перативного мандата, но все же в наибольшей степени он 
является свободным. Свободный императивный мандат не 
обременяет депутата представительного органа местного са-
моуправления интересами ограниченной группы населения. 
Независимость депутата, не исключает вместе с тем реальной 
связи депутата с избирателями. Данные взаимосвязи пред-
ставителя депутатского корпуса со своими избирателями 
тем более существенны в случае, когда депутат предполагает 
вновь баллотироваться на предстоящих выборах. 

Таким образом, свободный мандат основывается на том, 
что депутат, являясь представителем всего населения муни-
ципального образования, не должен быть, ограничен в своей 
деятельности лишь интересами своих избирателей.

Во всяком случае, западные государства, признавая на 
общегосударственном уровне свободный мандат, на местных 
уровнях допускают применение такого элемента императив-
ного мандата, как отзыв избирателями своих депутатов1.

Определенно в советский период жизни российского 
общества, депутатский мандат имел иной характер, нежели в 
современных реалиях. В социалистических государствах, как 
правило, предпочтение отдавалось императивному манда-
ту2. Императивный мандат основывается на том, что депутат 
должен работать только в интересах лиц, которые его изби-
рали, не отражая свою политическую позицию. Депутатская 
деятельность была ориентирована на наказы избирателей, 
исходя из которых, можно было понять нужды населения. 
Помимо наказов, императивный мандат отличается очень 
строгой подотчетностью и подконтрольностью. Деятель-
ность депутатов строго контролировалась Советами, а сами 
же депутата должны были регулярно отчитываться перед на-
селением. В случае обладания императивным по своему ха-

1 Ковлер А.И. Исторические формы демократии. М, 1990. С. 67.
2 Новикова С.С. Законодательство социалистических стран об от-

зыве депутата // Сов. государство и право. 1971. № 6. С. 7.
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рактеру мандатом депутат более непосредственно и жестко 
связан общей волей избирателей. 

Идея народного представительства предполагает из-
вестную долю зависимости представителя от представляе-
мого. Именно поэтому подлинная демократизация обще-
ственной жизни приводит постепенно к установлению иной 
по характеру, но все-таки достаточно ощутимой связи между 
депутатами и избирателями. Только юридические взаимоот-
ношения заменяются в этом случае этическими аспектами.

Современные социально-политические, экономические 
и другие реалии развития Российской Федерации убеди-
тельно доказывают, что взаимодействие органов местного 
самоуправления с населением является значимой составля-
ющей жизни общества. В качестве одного из приоритетных 
направлений развития местного самоуправления в Россий-
ской Федерации является, предоставленная государственной 
политикой органам местного самоуправления возможность 
реализовывать вовлечение населения в процессы местного 
самоуправления. 

Наиболее эффективной моделью взаимодействия органов 
местного самоуправления и населения, на наш взгляд, является 
модель диалогового общения, построенная на партнерских от-
ношениях. Отношение власти к населению только как к объекту 
подчинения, безусловно, является неприемлемым.

Социально-экономическое развитие муниципальных 
образований зависит от многих факторов, как правило, боль-
шую роль в развитии играет финансовая составляющая, но 
нельзя исключать и процесс взаимодействие органов мест-
ного самоуправления с населением, как фактор способству-
ющий решению многих социальных проблем и социальных 
конфликтов.

Законодательством определен широкий спектр спо-
собов взаимодействия органов местного самоуправления с 
население. На наш взгляд, следует определить следующие 
формы:

1. Местный референдум;
2. Муниципальные выборы;
3. Сход граждан;
4. Правотворческая инициатива;
5. Территориальное общественное самоуправление;
6. Публичные слушания;
7. Собрания, опросы граждан.
Наиболее значимой формой народовластия, на наш 

взгляд является местный референдум, но проведение рефе-
рендума является очень сложный процедурой, требующей 
значительных материальных затрат, поэтому решение о про-
ведение референдума, как правило, принимается только при 
необходимости определить особо важные, глобальные во-
просы. 

Наиболее доступным, открытым способом взаимодей-
ствия местной власти с населением является проведение 
встреч, хотя такой способ, конечно же, в первую очередь со-
риентирован на небольшие по численности населения муни-
ципальные образования.

В этой связи, хотелось бы обратить внимание на форму 
взаимодействия органов местного самоуправления с населе-
нием, которая появилась относительно недавно, а именно вза-
имодействие через социальные сети. Социальные сети стали 
в современных реалиях неотъемлемой частью жизни обще-
ства, в том числе и политической жизни. «Социальные сети 
обеспечивают эффект онлайн-присутствия органа власти, 
расширяют инструменты взаимодействия, выступают как 
дополнительная площадка для управления коммуникация-
ми органов государственной власти и граждан, что позволит 
повысить эффективность и результативность управления»3. 

3 Рослякова М.В. Социальные сети в профессиональной деятель-
ности государственных служащих: российская практика и зару-
бежный опыт // Социодинамика. – 2019. – № 9. – С. 82-99.

Вовлеченность в социальные сети растет с геометриче-
ской прогрессией. Если рассматривать возрастной диапазон, 
то население в возрасте от 16 до 64 лет пользуются социаль-
ными сетями в 98%, а 90% из них активно участвуют в соци-
альных платформах (Источник: Influencer Marketing Hub). 
Это значит, что фактически активными пользователями со-
циальных сетей являются лица, обладающие активным из-
бирательным правом.

Таким образом, проникновение цифровых технологий 
в общество привело к трансформации во взаимодействии 
власти и населения. Социальные сети стали новым каналом, 
позволяющем активно налаживать взаимосвязь с населени-
ем особенно на местном уровне. Немаловажно, что данный 
канал можно использовать не только в одностороннем по-
рядке, лишь как информационный со стороны органов мест-
ного самоуправления, но также социальные сети позволяют 
иметь обратную связь. 

На наш взгляд, нельзя исключать эффективность соци-
альных сетей, как способа взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением, так же по причине того, что 
социальные сети могут стать одним из критериев оценки эф-
фективности деятельности. 
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Одной из форм защиты прав в рамках социального обе-
спечения выступает юрисдикционная форма. Под ней по-
нимается защита социальных прав государственными или 
уполномоченными государством органами, которые наде-
лены полномочиями правоприменительного характера1. 
Юрисдикционная форма в свою очередь бывает двух видов: 
судебная и административная .

Судебный порядок защиты (судебная форма защиты) 
носит универсальный характер, т.е. если какое-либо лицо 
считает свои права и интересы нарушенными, оно должно 
иметь возможность обратиться в суд за защитой.

Такой подход основан на ст. 46 Конституции РФ, в кото-
рой установлено следующее:

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод.

2. Решения и действия (или бездействие) органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с международными до-
говорами РФ обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющи-
еся внутригосударственные средства правовой защиты2.

1 Гараев И.Г. К вопросу о формах и способах защиты прав и за-
конных интересов субъектов финансовых правоотношений // 
Финансовое право. – 2011. – № 9. – С. 4. 

2 Российская газета. – № 237. – 1993.

Кроме того, следует учитывать, что согласно ч. 3 ст. 56 
Конституции РФ, право на судебную защиту не подлежит 
ограничению даже в условиях чрезвычайного положения.

Особое значение судебной формы защиты обусловлено 
тем, что суды при рассмотрении дела должны исследовать по 
существу все фактические обстоятельства, а не ограничивать-
ся только установлением формальных условий применения 
нормы (абз. 1 п. 3.2 мотивировочной части определения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 12 июля 2006 
года № 267-О)3.

Наиболее действенной формой защиты социальных 
прав выступает судебная защита. Именно суд вправе обязать 
государство и его органы выполнить свои обязательства пе-
ред человеком и возместить ему ущерб.

Споры, связанные с защитой социальных прав, разре-
шаются как Конституционным Судом РФ, конституционны-
ми (уставными) судами субъектов РФ, так и судами общей 
юрисдикции.

Применение конституционных норм, касающихся уста-
новления социальных прав человека, находит отражение 
практически по всем вопросам реализации компетенции 
Конституционного Суда РФ, предусмотренным в Законе о 
Конституционном Суде Российской Федерации. При этом 
основные направления деятельности Суда по социальной за-

3 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 2006. 
– № 6. 



111

ХорошевИ.А.

щите граждан нельзя не рассматривать в общем русле реали-
зации конституционных принципов социального правового 
государства.

На сегодняшний день в практике Конституционного 
Суда РФ накоплено большое количество дел, касающихся 
применения конституционных норм в сфере социальных 
прав и свобод человека в России. Об этом свидетельствуют в 
том числе ежеквартальные обзоры практики данного органа, 
утверждаемые его решениями. При этом правовые позиции 
Суда сформулированы в отношении правовых норм различ-
ной отраслевой принадлежности, закрепляющих социаль-
ные права человека4.

Конституционный Суд РФ, принимая решения, не толь-
ко основывается на конституционных нормах в области уста-
новления социальных прав граждан, но и исходит из консти-
туционных принципов, прежде всего принципов равенства 
и справедливости. Именно эти цели (равенство и справедли-
вость) преследует конституционное законодательство, уста-
навливая право на участие в системе социального страхова-
ния, право на бесплатную медицинскую помощь и т.д. При 
пользовании данными правовыми возможностями проис-
ходит «сглаживание» неизбежного неравенства по признаку 
возраста, состояния здоровья, имущественного положения, 
образа жизни. Однако юридические гарантии социальных 
прав, как правило, не предполагают их абсолютной реали-
зации, поскольку нередко обусловлены самой программ-
но-целевой природой данной группы прав5. В связи с этим 
Конституционный Суд РФ, исходя из принципов равенства 
и справедливости, отмечает, что их применение допустимо, 
как правило, в отношении одинаковой категории лиц, нахо-
дящихся в сходных ситуациях. Именно такой подход лежит в 
основе предоставления государством социальных прав своим 
гражданам.

 В связи с данной проблемой нельзя не отметить призна-
ние неравенства мужчин и женщин, проходящих военную 
службу по контракту, в случае предоставления им отпуска 
по уходу за ребенком. В своем определении от 15 января 2009 
года № 187-О-О6 Конституционный Суд РФ указал, что не до-
пускается совмещение военнослужащими мужского пола, 
проходящими военную службу по контракту, исполнения 
служебных обязанностей и отпуска по уходу за ребенком для 
воспитания малолетних детей.

Одновременно с этим, опираясь на принцип равенства, 
провозглашенный в ст. 19 Конституции РФ, Конституцион-
ный Суд РФ обосновал и недопустимость установления раз-
личий внутри одной и той же категории граждан при обеспе-
чении их социальных прав. Так, решая вопрос о социальной 
защите граждан, которые подверглись воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и добро-
вольно выехавших на новое место жительства из зоны про-
живания с правом на отселение, Конституционный Суд РФ 

4 Андриченко Л.В. Проблемы судебной защиты социальных прав 
граждан Российской Федерации // Журнал российского права. – 
2016. – № 9. – С. 10. 

5 Хабриева Т.Я. Российская конституционная модель социального 
государства // Конституции, закон и социальная сфера общества. 
– М.: Юриспруденция, 2009. – С. 7. 

6 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

указал, что введение денежной формы обеспечения жилыми 
помещениями только в отношении тех граждан, которые 
были приняты на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 января 2005 года, привело к необо-
снованной дифференциации внутри каждой категории в за-
висимости исключительно от даты принятия гражданина на 
учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных усло-
вий (т.е. до и после 1 января 2005 года). На данном основании 
Конституционный Суд РФ признал соответствующие поло-
жения, устанавливавшие дифференцированный правовой 
механизм обеспечения жилыми помещениями указанных 
граждан, и содержавшиеся в Законе РФ от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»7 нормы не соответствующими Конституции РФ, в 
частности ее ч. 2 ст. 19, ст. ст. 40, 42 и ч. 3 ст. 55 (постановление 
Конституционного Суда РФ от 30 января 2013 года № 3-П)8.

Как известно, Конституционный Суд РФ решает исклю-
чительно вопросы права и при осуществлении конституци-
онного судопроизводства воздерживается от установления 
и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, 
когда это входит в компетенцию других судов или иных орга-
нов. Однако неточность, неясность и неопределенность зако-
на являются причиной неоднозначного толкования и, следо-
вательно, произвольного его применения, что противоречит 
конституционным принципам равенства и справедливости. 
Это порождает противоречивую правоприменительную 
практику, что ослабляет гарантии государственной защиты 
граждан. Отсюда принцип определенности закона является 
неотъемлемым элементом принципа верховенства права и в 
полной мере распространяется на защиту социальных прав 
человека и гражданина9.

В ряде своих решений, касающихся защиты социальных 
прав граждан, Конституционный Суд РФ не допустил прида-
ния обратной силы действию законоположений, поскольку 
это ухудшало положение граждан и нарушало Конституцию 
РФ. В качестве примера следует отметить постановление 
Конституционного Суда РФ от 17 июня 2013 года № 13-П10.

Рассматривая споры о разграничении компетенции 
между органами государственной власти Российской Фе-
дерации, органами государственной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления, Конституционный Суд 
РФ определяет и вопросы гарантированного обеспечения тех 
или иных социальных прав граждан и их отнесения к веде-
нию соответствующих органов власти.

В частности, один из таких споров имел место в связи 
с принятием федерального закона от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ11. Предметом рассмотрения Конституционного Суда 
РФ явились положения ст. 153 указанного федерального за-
кона в части, касающейся определения полномочий органов 

7 Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 21. – Ст. 699.
8 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 2013. 

– № 4.
9 Ефремов А.В. О правовых позициях конституционного правосудия в 

механизме защиты социальных прав граждан, уволенных с военной 
службы // Право в Вооруженных Силах. – 2014. – № 9. – С. 23.

10 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
11 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 35. 

– Ст. 3607.



112

Евразийский юридический журнал № 9 (160) 2021

местного самоуправления по установлению платы за содер-
жание детей в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях и финансового обеспечения реализации 
права родителей на компенсацию затрат на содержание де-
тей в муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях. Суд отметил, что перераспределение полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъектами не может по-
влечь снижения достигнутого уровня социальных гарантий, 
предоставляемых гражданам. Например, если муниципаль-
ное образование производит расходы на содержание детей 
в детских дошкольных учреждениях, то в случае недостаточ-
ности средств местного бюджета данные расходы покрыва-
ются за счет средств вышестоящих бюджетов в субсидиарном 
порядке, в рамках установленной в указанном Федеральном 
законе обязанности Российской Федерации и ее субъектов 
оказывать финансовую помощь муниципальным образова-
ниям в целях надлежащего исполнения ими установленных 
федеральным законодательством расходных обязательств по 
содержанию детей в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях. Конституционный Суд РФ при этом 
подчеркнул, что наличие у государства и местного само-
управления социальной функции предопределяет «социаль-
ную детерминацию финансовой деятельности» (постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 15 мая 2006 года № 5-П)12.

Таким образом, содействие Конституционного Суда РФ 
реализации социальной политики государства обусловлено 
главным образом необходимостью исправления дефектов 
действующего социального законодательства и, тем самым, 
обеспечения конституционной защиты основных социаль-
ных прав и свобод человека и гражданина. Нельзя не учиты-
вать также, что Конституционный Суд РФ – это особый орган 
судебного контроля. В его решениях, как справедливо отме-
чается в юридической литературе, важен не только оконча-
тельный вывод, но и обоснование этого вывода, поскольку в 
процессе обоснования Суд часто делает обобщения, которые 
оказывают влияние и на разрешение многих дел, и на разви-
тие социального законодательства. Решения Конституцион-
ного Суда РФ не только способствуют устранению противо-
речий в правовой системе государства, но и имеют значение 
ориентиров для законодателя, т.е. связаны именно с рефор-
мированием социального законодательства13.
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Защита прав личности представляет собой сложный 
процесс, который требует от законодателя установления 
определенных гарантий (правовых, политических, эконо-
мических, социальных). Нормы уголовно-процессуально-
го законодательства не решают всех проблем, связанных с 
реализацией права на защиту. Продолжают быть актуаль-
ными многие вопросы, связанные с реализацией права на 
защиту в уголовном судопроизводстве.

Так, в уголовно-процессуальном законодательстве 
нет нормы, раскрывающей содержание понятия «право 
на защиту». Право на защиту в уголовном судопроизвод-
стве можно определить как комплекс субъективных прав, 
которым уголовно-процессуальный закон наделяет сторо-
ну защиты (лицо, участвующее в проверке сообщения о 
преступлении; подозреваемый, обвиняемый, защитник) 
возможностью защиты от уголовного преследования, от 
незаконного и необоснованного применения мер процес-
суального принуждения, гражданского иска, иных нару-
шений прав, свобод и законных интересов со стороны об-
винения и суда.

В структуре права на защиту можно выделить следую-
щие основные элементы: 1) совокупность процессуальных 
прав, которая составляет процессуальный лиц, в отноше-
нии которых осуществляется уголовное преследование; 
2) признание лиц, в отношении которого осуществляется 
уголовное преследование, самостоятельным участником 
уголовного судопроизводства; 3) презумпцию невино-
вности); 4) право и возможность получать юридическую 
помощь (право и возможность защищать свои интересы 
с помощью защитника); 5) обязанность государственных 
органов (должностных лиц), осуществляющих уголовное 
преследование, и суда, обеспечивать права, свободы и за-
конные интересы лиц, в отношении которых осуществля-
ется уголовное преследование.

К числу проблемных аспектов обеспечения реали-
зации права на защиту относится: во-первых, неопреде-
ленность процессуального статуса лиц, участвующих в 
проверке сообщения о преступлении; во-вторых, проти-
воречивость норм уголовно-процессуального законода-
тельства, регламентирующих получение юридической 
помощи; в-третьих, отсутствие определенности в вопросе 
определения момента начала уголовного преследования, 
определяющего момент начала действия принципа обе-
спечения реализации права на защиту1.

Механизм правового регулирования права на защиту 
при задержании должен быть усовершенствован россий-
ским законодателем. Российский законодатель должен ре-
шить вопрос о правовой природе периода с момента фак-
тического задержания до составления протокола об этом 
либо до освобождения лица. В уголовно-процессуальном 
законе должен быть обозначен процессуальный статус по-
дозреваемого в материальном (сущностном) смысле, т.е. 
лица, который юридически не считается подозреваемым.

Право на защиту в досудебном производстве может 
быть реализовано лицом, в отношении которого осущест-
вляется уголовное преследование, лично и при помощи 
защитника. Анализируя реализацию права на защиту в 
досудебном производстве, можно увидеть следующие про-
блемные аспекты.

Во-первых, государственные органы (должностные 
лица), осуществляющие уголовное преследование на до-
судебном производстве, могут ограничивать обвиняемого 
(подозреваемого) в выборе защитника, не имеющего ста-
тус адвоката. Чтобы искоренить данную проблему, зако-

1 Решняк М.Г. О некоторых проблемных вопросах защиты прав 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве // Виктимология. 
- 2021. - Т. 8. - № 2. - С. 122.
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нодатель должен обязать правоприменителя допускать к 
участию в уголовном деле защитника, не имеющего статус 
адвоката, в том числе, посредством установления норм, ре-
гламентирующих ответственность государственных орга-
нов (должностных лиц), осуществляющих уголовное пре-
следование, за отказ от допуска таких лиц;

Во-вторых, государственные органы (должностные 
лица), осуществляющие уголовное преследование на до-
судебном производстве, допускают нарушение профес-
сиональных прав адвокатов, участвующих в уголовном 
судопроизводстве в качестве защитника. Нарушения про-
фессиональных прав адвокатов-защитников в уголовном 
судопроизводстве, условно можно разделить на несколько 
групп:

1. Нарушения, препятствующие общению подозрева-
емого (обоняемого) с защитником;

2. Нарушения, которые мешают защитнику-адвокату 
участвовать в процессе доказывания;

3. Нарушения, связанные с адвокатской тайной;
4. Нарушения, связанные с угрозой жизни, здоровью и 

имуществу адвокату-защитнику и членам его семьи.
Несмотря на то, что УПК РФ2 предоставляет в ст. 16 

подозреваемому и обвиняемому реализовывать право на 
защиту личность или через законного представителя, ба-
зовым и наиболее распространенным способом является 
пользование услугами адвоката-защитника. Правовой ста-
тус адвоката как защитника в уголовном процессе опре-
деляется в первую очередь его правами и обязанностями, 
которые на него возлагаются в силу закона, а также право-
отношениями, которые в свою очередь возникают в про-
цессе реализации прав и обязанностей адвоката-защитни-
ка. Чаще всего можно встретить такое понятие, что адвокат 
является представителем обвиняемого.

Есть мнения авторов, которые указывают на то, что 
понятие защита нельзя заменить понятием представи-
тельства3. Это не только два разных понятия, но это так-
же вообще два различных правовых института, которые 
не сопоставимы. Если обратиться к рассмотрению широ-
кого смысла в определении понятия адвокат-защитник, 
логичным будет сформулировать понятие адвокат – это 
самостоятельный участник уголовного процесса, который 
выполняет уголовно-процессуальную функцию, а именно 
функцию по защите обвиняемого от обвинения, которое 
ему предъявлено в соответствии с нормами УПК РФ. Функ-
ция, которая возложена на адвоката, состоит в том, чтобы 
найти допустимые доказательства по уголовному делу, ко-
торые помогут полностью или частично опровергнуть об-
винение. Адвокат при осуществлении возложенных на него 
функций не имеет права поддерживать незаконные притя-
зания подзащитного, а также он не имеет права противо-
речить закону и своим профессиональным требованиям.

Правовой аспект можно охарактеризовать тем, что 
адвокат является самостоятельным и независимым участ-
ником уголовного процесса. С другой стороны, в психо-

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законода-
тельства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.

3 Неряхин А.И. Право на защиту в упрощенных процедурах до-
судебного производства по уголовному делу: международный и 
зарубежный аспекты // Современное право. - 2021. - № 3. - С. 113.

логическом и нравственным аспектах, защитник не всегда 
может проявить свою самостоятельность. Поэтому, как 
всегда, прослеживается некая связь между защитником и 
обвиняемым. Эта связь заключается в том, что обвиняемый 
своим мнением непосредственно влияет на мнение адвока-
та. В этом и заключается психологический и нравственный 
аспекты правового положения адвоката в уголовном судо-
производстве.

Существует также мнение о том, что защитник явля-
ется своего рода помощником обвиняемого. Хотя данное 
мнение может показаться абсурдным, его необходимо 
тоже рассмотреть, чтобы сделать верные выводы по вопро-
су правового положения адвоката. Адвокат является по-
мощником обвиняемого, своего рода его представителем. 
Но он не теряет своей самостоятельности, в связи с этим. 
Адвокат сам вправе избирать способы и средства защиты 
для законных интересов обвиняемого по уголовному делу. 

Понятие юридической помощи представляет собой 
деятельность, которая направлена на то, чтобы грамотно 
растолковать подозреваемому или обвиняемому в чем 
его подозревают или обвиняют, а также рассказать им о 
том, какими они обладают правами и обязанностями на 
момент задержания или вступления в уголовное дело, а 
также предостеречь от явных ошибок и противоправных 
действий. Адвокат-защитник реализует деятельность по 
защите, регламентированными нормами УПК РФ, которые 
он обязан соблюдать.

УПК РФ регламентирует, что адвокат может присут-
ствовать уже на самом начальном этапе уголовного судо-
производства. Только адвокат имеет права участвовать в 
качестве защитника на предварительном следствии в деле. 
До того момента, когда были внесены поправки в УПК РФ, 
а именно в часть 4 статьи 49, адвокат имел право вступать 
в уголовное дело только после того, как были предъявлены 
удостоверение адвоката и ордер, а также в обязательном 
порядке должны были отсутствовать основания, которые 
могли повлиять на отвод адвоката в соответствии с главой 
9 УПК РФ. 

17 апреля 2017 года в УПК РФ были внесены поправ-
ки, которые закрепили новое положение о том, что ад-
вокат имеет право вступать в уголовное дело только по 
предъявлению ордера и удостоверения. Именно начиная 
с этого момента, адвокат начинает осуществлять свою де-
ятельность по реализации защиты подозреваемого, обви-
няемого в соответствии со статьей 53 УПК РФ. Вследствие 
внесенных поправок адвокату придается особая самостоя-
тельность при реализации своей деятельности.

Были внесены и другие изменения. Так ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» от 17.04.2017 № 73-ФЗ4 была введена 
еще абсолютно новая часть в статью 49 УПК РФ. В ней ска-
зано, что адвокат имеет право провести свидание, чтобы 
получить согласие от лица, в отношении которого ведется 
уголовное дело.

В соответствии с УПК РФ закреплена соответствующая 
процедура, в соответствии с которой адвокат имеет право 

4 Федеральный закон от 17.04.2017 № 73-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. - № 17. - 
24.04.2017. - Ст. 2455.
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вступить в качестве защитника на стадии предварительно-
го расследования. У подозреваемого или обвиняемого есть 
такое право, как пригласить несколько защитников. Но 
здесь действует обратное правило в отношении того, если 
у адвоката есть несколько доверителей. К примеру, если 
защитник предоставляет услуги по защите сразу несколь-
ких подозреваемых или обвиняемых, и их интересы про-
тиворечат друг другу, то адвокат обязан ходатайствовать о 
том, чтобы его освободили от защиты одного из них5.

Если так сложилось, что у подозреваемого, обвиняе-
мого нет возможности для того, чтобы пригласить защит-
ника, то он вправе реализовать свое конституционное пра-
во, в соответствии с которым ему обязаны предоставить 
государственного защитника. Чтобы реализовать это пра-
во, подозреваемый, обвиняемый имеет право обратиться 
к следователю или дознавателю с просьбой, чтобы ему на-
значили государственного защитника.

В практике встречаются такие случаи, при которых 
защитник, которого выбрал подозреваемый или обвиняе-
мый (или его близкие родственники) не может явиться в 
срочном порядке6. К примеру, такие случаи могут проис-
ходить, если в течение 24 часов с момента содержания или 
заключения под стражу адвокат не смог явиться, то сле-
дователь, либо дознаватель должны предложить выбрать 
другого защитника. Если правоохранители по каким-либо 
причинам не могут обеспечить явку и второго защитника, 
тогда подозреваемому или обвиняемому назначают любо-
го защитника в соответствии с решением Совета адвокат-
ской палаты субъекта РФ.

Если на практике подозреваемый или обвиняемый 
отказывается от услуг по защите адвокатом, то процессу-
альные следственные действия могут быть проведены и без 
участия адвоката. Также в законе определены исключения, 
а именно пункты 2-7 части 1 статьи 51 УПК РФ. Если на 
протяжении 5 суток адвокат, которого выбрал подозревае-
мый или обвиняемый не явился, то следователь или дозна-
ватель имеет право назначить другого защитника. Но в то 
же время у подозреваемого и обвиняемого остается право 
на то, чтобы заменить защитника, которого ему назначили 
на того, которого он выбрал изначально, как только у вы-
бранного появится возможность. Если защитник, которого 
выбрал обвиняемый, не может участвовать по каким-либо 
причинам и осуществлять защиту доверителя, то данный 
факт невозможности участия в процессе должен быть под-
твержден материалами и приобщен к уголовному делу.

Подводя итог, можно отметить, что право подозрева-
емого и обвиняемого на защиту является необходимым ус-
ловием справедливого и состязательного правосудия. Уго-
ловно-процессуальное законодательство предусматривает 
возможность реализации данного права подозреваемым и 
обвиняемым лично, через законного представителя или с 
помощью защитника. Последний способ является самым 
распространенным и типичным для уголовного процес-
са. Российскому законодателю следует разработать меры, 

5 Рытиков Т.А. О понятийно-категориальном аппарате в сфере за-
щиты прав личности при производстве по уголовным делам // 
Юридическая наука и практика. - 2021. - Т. 17. - № 2. - С. 89.

6 Асалиев М.Ф. Некоторые проблемы реализации права на защиту 
обвиняемого в уголовном процессе России // Государственная 
служба и кадры. - 2021. - № 1. - С. 185.

которые направлены на устранение возможности нару-
шения профессиональных прав адвокатов-защитников в 
досудебном производстве. В число таких мер должно во-
йти включение норм, устанавливающих ответственность за 
создание препятствий законной адвокатской деятельности 
в досудебном производстве (такие нормы есть в законода-
тельстве зарубежных стран).
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Буц С. Б.  

Пономарев А. В.

Проблемы привлечения к административной ответ-
ственности за курение в общественных местах являются 
актуальными и востребованными, а также требуют осно-
вательного научного осмысления и анализа правопри-
менительной практики, особенно, в свете кардинального 
реформирования всего массива административно-деликт-
ного законодательства Российской Федерации и разработ-
ки проекта нового Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях1, что, в свою очередь, 

1 Буц С.Б., Евсикова Е.В., Пономарев А.В. К вопросу о реформиро-
вании административно-деликтного законодательства и законо-
дательном определении понятия «административная ответствен-

также является одним из 
важнейших направлений 
государственно-полити-
ческого развития Россий-
ской Федерации.

ность» // Евразийский юридический журнал. 2020. № 5 (144). С. 
154-156; Евсикова, Е. В., Пономарев А. В. К вопросу о трактовании 
понятия и принципах административной ответственности в кон-
тексте реформирования административно-деликтного законода-
тельства // Ученые записки Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2021. – Т. 7. 
– № 2. – С. 226-236. – DOI 10.37279/2413-1733-2021-7-2-226-236.

Евсикова Е. В.
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А также, в связи с принятием Федерального закона от 
23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» (далее – ФЗ № 15-ФЗ)2, который 
направлен на охрану здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции, 
устанавливая запрет на курение табака, потребление нико-
тинсодержащей продукции или использование кальянов в 
общественных местах.

Вместе с тем, собственник имущества или иное лицо, 
уполномоченное на то собственником имущества, может 
принять решение о разрешении курения табака, потребле-
ния никотинсодержащей продукции или использования 
кальянов в специально выделенных местах в соответствии с 
требованиями ФЗ № 15-ФЗ.

При этом, действующий Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (далее 
– КоАП РФ)3 предусматривает административную ответ-
ственность за нарушение установленного федеральным за-
коном запрета курения табака, а также потребления нико-
тинсодержащей продукции или использования кальянов 
на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, 
за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.24 Ко 
АП РФ, в виде административного штрафа для граждан в 
размере от 500 до 1500 руб. (ч. 1 ст. 6.24).

Квалифицирующим признаком совершения данного 
вида правонарушения в части нарушения запрета курения 
будет являться один из факультативных признаков объек-
тивной стороны состава административного правонаруше-
ния – нарушение запрета курения в специальных местах, а 
именно – на детских площадках, за что предусмотрены бо-
лее высокие размеры административных штрафов от 2000 
до 3000 руб. (ч. 2 ст. 6.24).

Кроме того, административная ответственность также 
предусмотрена за вовлечение несовершеннолетнего в про-
цесс потребления табака или потребления никотинсодер-
жащей продукции, в виде административного штрафа для 
граждан в размере от 1000 до 2000 руб., а в случае совер-
шения указанных действий родителями или законными 
представителями несовершеннолетних – от 2000 до 3000 
руб. (при этом речь об административной ответственно-
сти за использование кальянов в данной норме вообще не 
идет) (ст. 6.23).

Как видим, за такое серьезное правонарушение, при-
носящее существенны ущерб здоровью граждан, предус-
мотрен минимальный размер штрафа, который не играет 
никакой предупредительной роли ни в частном, ни в об-
щем порядке, а значит, по сути, не имеет сдерживающего 
эффекта для административно-деликтной ситуации в дан-
ной категории правонарушений.

2 Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охра-
не здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» (последняя редакция). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_142515/.

3 «Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34661/.

Интересно, что Кодекс Республики Казахстан об ад-
министративных правонарушениях4 предусматривает ад-
министративную ответственность за потребление табач-
ных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, 
табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева 
табака, электронных систем потребления и жидкостей для 
них в запрещенных местах в виде штрафа для физических 
лиц в размере 15-ти месячных расчетных показателей, что 
примерно соответствует 7 610,13 руб., а повторное совер-
шение указанного правонарушения в течение года после 
наложения административного взыскания – 20 месячных 
расчетных показателей (что эквивалентно сумме 10 146,84 
руб.); а за совершение указанного правонарушения в при-
сутствии несовершеннолетних лиц – 10 месячных расчет-
ных показателей (что эквивалентно сумме 5073,42 руб.), в 
случае повторного совершения правонарушения в течение 
года после наложения административного взыскания – 20 
месячных расчетных показателей (что эквивалентно сумме 
10146,84 руб.).

В свою очередь, Кодекс Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях5 предусматривает ад-
министративную ответственность за курение или потре-
бление табачных изделий, использование электронных 
систем курения, систем для потребления табака в запре-
щенных законом местах виде штрафа в размере до 4х базо-
вых величин (что эквивалентно сумме 116 руб.) (ст. 19.9), а 
также за незаконные действия с некурительными табачны-
ми изделиями, предназначенными для сосания и жевания 
(снюсом, насваем и другими изделиями, изготовленными 
из табака (очищенной табачной пыли) и щелочных компо-
нентов (мел, известь или прочие щелочные компоненты) 
с добавлением или без добавления иных ингредиентов) в 
случае приобретения и хранения в размере, не превышаю-
щем 50 граммов, - в виде штрафа в размере до 2х базовых 
величин, а в случае осуществления действий перевозке, 
пересылке, приобретению, хранению указанных изделий в 
количестве, превышающем 50 граммов, и совершения дей-
ствий по их реализации (при отсутствии признаков неза-
конной предпринимательской деятельности) – от 10 до 20 
базовых величин (что эквивалентно сумме 290 руб. до 580 
руб.) с конфискацией денежной выручки, общественные 
работы, административный арест.

Также, Кодекс Украины об административных право-
нарушениях6 предусматривает административную ответ-
ственность за курение табачных изделий запрещенных 
законом местах предусматривает ответственность в виде 
предупреждения или штрафа в размере от 3х до 10ти необ-
лагаемых минимумов доходов граждан (что эквивалентно 

4 Кодекс Республики Казахстан об административных правона-
рушениях от 5 июля 2014 года № 235-V (с изменениями и до-
полнениями по состоянию на 01.07.2021 г.). [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=31577399#pos=526;-43.

5 Кодекс Республики Беларусь об административных правона-
рушениях от 6 января 2021 года № 91-З. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=38043824#pos=2623.

6 Кодекс Украины об административных правонарушениях от 
7 декабря 1984 года № 8073-X (с изменениями и дополнени-
ями по состоянию на 27.07.2021 г.). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30418317#pos=2557;-44.
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сумме от 141,56 руб. до 471,85 руб.), а в случае повторного 
совершения правонарушения, за которое лицо уже под-
вергалось административному взысканию, в течение года 
– в виде штрафа от 10 до 20 не облагаемых налогом мини-
мумов доходов граждан (что эквивалентно сумме от 471,85 
руб. до 943,7 руб.). 

Таким образом, считаем необходимым кардинально 
пересмотреть систему административных наказаний за 
правонарушения в области охраны здоровья граждан в 
случае совершения противоправных деяний по наруше-
нию установленных запретов в сфере курения, с учетом 
принципов соразмерности, справедливости и индивидуа-
лизации наказания7, а также, с учетом высокой обществен-
ной опасности указанных деяний и причинение ущерба 
здоровью граждан и специальному субъекты администра-
тивно-правовой охраны – здоровью несовершеннолетних 
граждан в сторону увеличения размеров штрафных санк-
ций, что позволит достигнуть цели административной от-
ветственности – привлечение виновного к ответственности 
и его перевоспитание, а также предупреждение соверше-
ния новых правонарушений.

Курение табака, потребление никотинсодержащей 
продукции, использование кальянов – это бич современ-
ного общества, который причиняет существенный ущерб 
здоровью всему населению нашей страны, как активным, 
так и пассивным курильщикам, а также здоровью миро-
вого сообщества в целом, поэтому, в целях минимизации 
пагубного воздействия указанных действий на здоровье 
населения и минимизации правонарушений в данной 
сфере нужны комплексные скоординированные действия 
по качественному нормативно-правовому обеспечению и 
закреплению административной ответственности и мер 
наказания, соответствующих характеру и степени обще-
ственной опасности указанных деяний, сотрудников пра-
воохранительных органов по выявлению правонарушений 
и привлечению виновных лиц к ответственности, а также 
активной пропаганде и развитию в государстве здорового 
образа жизни и базовых ценностей спортивного и культур-
ного развития личности.
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Волков В. Ю.

Несомненно, цифровизация экономики имеет определен-
ные преимущества и несет в себе блага для общества и государ-
ства. Но при этом нельзя не отметить и те риски, которые могут 
стать итогом проведения данного процесса. К числу рисков пред-
ставляется возможным отнести монополизацию товарных рын-
ков, возможные случаи злоупотребления положением «цифро-
выми гигантами», что принесет ущерб интересам потребителей.

Антимонопольное законодательство постоянно модер-
низируется, что связано с постоянными изменениями в жиз-
ни общества. Ранее уже принимались изменения в данной 
сфере, именуемые четырьмя антимонопольными пакетами. 
Принятие каждого из них обусловлено вызовами времени, 
постоянным усовершенствованием определенных механиз-
мов, появлением новых угроз для экономики государства. 

Технологии не стоят на месте, и их развитие предопре-
деляет некоторые тенденции изменения и действующего 
законодательства. В связи с этим Президентом Российской 
Федерации было дано поручение о совершенствовании ан-
тимонопольного регулирования в сфере цифровой эконо-
мики. Отмеченное поручение главы государства получило 
закрепление в Национальном плане развития конкуренции 
на 2018-2020 годы1. Во исполнение данного поручения Пре-

1 Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных на-
правлениях государственной политики по развитию конку-
ренции» (вместе с «Национальным планом развития конку-

зидента РФ Федеральной антимонопольной службой России 
были разработаны законодательные инициативы, предпо-
лагающие внесение изменений в Федеральный закон «О за-
щите конкуренции»2 и Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. Все предлагаемые ФАС 
инициативы по усовершенствованию правового регулирова-
ния антимонопольной сферы в условиях цифровизации по-
лучили название «пятый антимонопольный пакет»3.

Еще одним законодательным актом, определившим не-
обходимость и направления урегулирования антимонополь-
ного законодательства в условиях цифровизации экономики, 
стал Указ Президента РФ «О Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 2017-2030 
годы»4. В рамках данной Стратегии впервые получил закре-

ренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы») // СПС 
«Консультант Плюс».

2 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 17.02.2021) 
«О защите конкуренции» // Собрание законодательства РФ, 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434.

3 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://fas.gov.ru/documents/604585 (дата об-
ращения: 01.04.2021).

4 Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в РФ на 2017-2030 годы» // СПС 
«Консультант Плюс».
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пление на законодательном уровне такой термин, как «циф-
ровая экономика».

Предопределяющими факторами в формировании со-
временного рынка выступают интеллектуальная собствен-
ность и информация, которые и управляют в настоящее вре-
мя рынками различных товаров и услуг. Современные рынки 
характеризуются следующим: 

– многосторонность, которая означает, что взаимосвязь 
между участниками рынка довольно разнообразная, и в не-
которых случаях их невозможно поставить в рамки обще-
принятой схемы «продавец – покупатель»;

– глобальность обращения товаров и услуг, то есть гео-
графические границы не имеют значения для современного 
рынка, не создают каких-либо преград для реализации това-
ра или услуги, за исключением предметов, ограниченных в 
обороте;

– разнообразие способов монетизации, в частности, ши-
рокое распространение получила практика обмена предо-
ставленных услуг на информацию, которая в последующем 
может быть использована по собственному усмотрению ком-
паниями. 

Пятый антимонопольный пакет был разработан также 
исходя из того, что на цифровых рынках не применимы неко-
торые категории антимонопольного регулирования, в связи 
с чем имеет место пробел в правовом регулировании иссле-
дуемой сферы. 

Следовательно, существующие в законодательстве под-
ходы к правовому регулированию антимонопольной сфе-
ры требуют пересмотра в связи с постоянным развитием и 
усовершенствованием цифровой экономики. В связи с от-
меченным Федеральная антимонопольная служба работает 
над усовершенствованием информационных технологий, 
нацеленных на борьбу с так называемыми «цифровыми 
картелями». Антимонопольное ведомство выступает с зако-
нодательными инициативами с целью усовершенствования 
нормативно-правовых актов о торгах. В качестве ближайших 
перспектив предлагается полностью перевести процедуру 
торгов в онлайн-пространство. Подобное нововведение пред-
лагается для тех сфер, где торги в настоящее время установ-
лены на законодательном уровне в качестве обязательной 
процедуры. 

В первую очередь, изменения будут осуществлены в сфе-
ре информационных технологий. Закрепление в законода-
тельстве получат такие специальные термины из  IT-сферы, 
как «сетевые эффекты», «ценовой алгоритм», «доверенные 
лица».

Пробелом в правовом регулировании антимонополь-
ной сферы в настоящее время является отсутствие закре-
пленных в законодательстве критериев, по которым опре-
деляют доминирование таких хозяйствующих субъектов, 
которые осуществляют свою деятельность на интернет-
платформах. Для устранения этого пробела ФАС предла-
гается дополнить ФЗ «О конкуренции» понятием «сетевые 
эффекты», которые можно применять в качестве критерия 
определения доминирующего положения хозяйствующе-
го субъекта даже в том случае, если его доля на товарном 
рынке не превышает установленных на сегодняшний день 
в законодательстве тридцать пять процентов. Данные о по-
требителях, которые собираются и обрабатываются циф-
ровыми платформами, должны стать в результате внесе-
ния таких изменений недискриминационными, то есть 
доступ к ним будет предоставляться всем на равных усло-
виях. 

В усовершенствовании в связи с цифровизацией эко-
номики нуждается также и гражданское законодательство. 
Назрела необходимость дополнения гражданского законода-
тельства указанием на то, что информация может выступать 
объектом гражданских прав. Это обусловлено тем, что на се-
годняшний день активно происходит обмен информацией, 
ее покупка, продажа.

Также ФАС в рамках пятого антимонопольного пакета 
предлагается введение в сферу антимонопольного регули-
рования понятия «ценовой алгоритм». На основе ценово-
го алгоритма компании смогут анализировать рынки, а 
также рассчитывать стоимость предлагаемых ими товаров 
или услуг. На сегодняшний день компаниями использует-
ся специальное программное обеспечение, которое позво-
ляет проводить мониторинг цен на рынке определенных 
товаров или услуг, осуществлять деятельность на торгах. 
Предполагается, что если компаниями используются та-
кого рода алгоритмы для того, чтобы оптимизировать 
взаимодействия с конкурентами, то здесь можно судить и 
о наличии картельных сговоров. В связи с этим в законо-
дательстве следует предусмотреть дополнительные крите-
рии допустимости, исходя из которых антимонопольный 
орган в результате анализа определенной цифровой плат-
формы мог сделать вывод о наличии или отсутствии усло-
вий для возможного картельного сговора. 

Введение в сферу антимонопольного регулирования 
понятия «ценовой алгоритм» не означает, что он будет по-
ставлен под запрет. Целью данных изменений будет введение 
обязанности использовать ценовой алгоритм не для ограни-
чения или устранения конкуренции. 

Таким образом, исходя из содержания пятого антимоно-
польного пакета, можно определить основные направления, 
на которые направлено усовершенствование антимонополь-
ного регулирования в связи с цифровизацией экономики:

1. Введение новых критерием для определения домини-
рующего положения на рынке товаров или услуг, которыми 
могут стать:

– владение платформой, которая предназначена для 
обеспечения взаимодействия между хозяйствующими субъ-
ектами и потребителями;

– наличие «сетевого эффекта», под которым понимается 
зависимость потребительской ценности товара от количе-
ства потребителей одной и той же группы (прямой сетевой 
эффект) или изменение ценности товара для одной группы 
потребителей при уменьшении или увеличении количества 
потребителей в другой группе (косвенный сетевой эффект).

Признание хозяйствующего субъекта доминирующим 
на определенном рынке товаров или услуг возможно только 
в том случае, когда имеют место одновременно два приведен-
ных критерия. 

2. Новые подходы к контролю экономической концен-
трации:

– открытость и доступность информации о рассмотре-
нии ходатайств, поданных в антимонопольное ведомство;

– введение дополнительного критерия предваритель-
ного согласования сделок с Федеральной антимонопольной 
службой, если цена сделки превышает семь миллиардов 
рублей. Данное изменение связано с тем, чтобы передача 
информационных технологий, интеллектуальной собствен-
ности не приводила к монополизации или ограничению 
конкуренции на определенных рынках товаров или услуг.

3. Усиление контроля за исполнением предписаний, вы-
данных ФАС России. Согласно положениям законопроекта 
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в случае неисполнения предписаний, которые были выданы 
ФАС, последний вправе:

– подать в суд исковое заявление, предметом которого 
будет выступать разрешение использования на территории 
государства для развития конкуренции результатов интел-
лектуальной деятельности, которые принадлежат лицу, в 
отношении которого было выдано и не исполнено предпи-
сание;

– подать в суд исковое заявление, предметом которого 
будет выступать запрет оборота на территории государства 
товара, производимого или реализуемого лицом, в отноше-
нии которого было выдано неисполненное предписание. 

4. Усовершенствование существующих приемов коорди-
нации деятельности в сфере экономики. 

Введение уже анализируемого выше понятия «ценовой 
алгоритм». Применение подобного программного обеспече-
ние допустимо только в правомерных целях, но запрещено 
в случае обнаружения в деяниях состава антимонопольного 
правонарушения. Предлагается расценивать подобное дея-
ние как обстоятельство, которое отягчает административную 
ответственность по таким административным правонаруше-
ниям, которые предусмотрены ст. 14.31 и 14.32 КоАП РФ5.  

5. Отмена иммунитетов, связанных с интеллектуальной 
собственностью. Иммунитеты от антимонопольного законо-
дательства в отношении интеллектуальной собственности, 
по мнению разработчиков данной инициативы, приводят к 
тому, что в условиях цифровизации экономики сдерживает-
ся развитие конкуренции. 

Таким образом, пятый антимонопольный пакет, кото-
рый также называют ее «цифровым», призван урегулировать 
сферу деятельности различных интернет-площадок, кото-
рые сейчас активно развиваются и предоставляют различные 
услуги, реализуют товары. Именно с э той целью ФАС раз-
работаны критерии доминирующего положения с учетом 
цифровизации экономики – это «сетевой эффект», владение 
платформой, которая предназначена для обеспечения взаи-
модействия между хозяйствующими субъектами и потреби-
телями, которые применяются в совокупности. 

На сегодняшний день пятый антимонопольный пакет 
все еще не принят. Участники отрасли информационных 
технологий и Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ выступили против предлагае-
мой ФАС редакции законодательных инициатив. Участники 
рынка также высказывают свои опасения, что в результате 
принятия данных законодательных изменений ФАС будут 
предоставлены широкие полномочия. 

Исходя из плана законопроектной деятельности на 2021 
год, пятый антимонопольный пакет должен быть передан в 
Государственную Думу в сентябре текущего года. В настоя-
щее время его положения дорабатываются, ведутся активные 
консультации по поводу содержания поправок с организа-
циями, органами власти, представителями интернет-торгов-
ли. 

Мессенджеры, социальные сети, поисковые программы 
пока предложили не включать в пятый антимонопольный 
пакет, так как для того, чтобы реализовать подобную ини-
циативу, требуется длительное обсуждение. Но и на сегодня 
пока еще не назрела острая необходимость в урегулировании 
их деятельность, так как их положение далеко от доминиру-

5 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.03.2021) // Собрание 
законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.

ющего, но в качестве ближайшей перспективы ФАС рассма-
тривает разработку и предложение законодательных иници-
атив по деятельности перечисленных интернет-ресурсов. 

Поводя итог проведенному исследованию, стоит отме-
тить, что цифровизация экономики – это такой процесс, ко-
торый имеет большое количество положительных моментов, 
но он таит в себе такую опасность, как цифровое неравенство. 
Не утрачивается актуальность урегулирования цифровиза-
ции экономики для Российской Федерации в связи с актив-
ным ростом цифровых технологий. Следовательно, пятым 
антимонопольным пакетом не завершится урегулирование 
антимонопольной сферы в условиях цифровизации, работа 
в данном направлении не должна останавливаться, а прово-
диться постоянно как ответ на появление новых цифровых 
технологий. 
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Пресечение административных правонарушений, в том 
числе и нарушение правил дорожного движения, в соответ-
ствии с законом «О полиции»1 возложено на сотрудников по-
лиции. Одним из таких административных правонарушений 
является вождение ТС в состоянии опьянения.

Сложность пресечения подобных правонарушений 
связано с необходимостью выявить подобных водителей. 
Выявление водителей ТС в состоянии опьянения означает 
проведение системы специальных действий для выявления и 
обнаружения подобных водителей.

Для выявления водителей в состоянии опьянения, пред-
принимают два основных шага. Во-первых, уполномоченные 
сотрудники полиции изучают всех водителей в транспорт-
ном потоке, проводится специальная тактика исследования 
водителей.

Во-вторых, более конкретно выявляются признаки опья-
нения, указанные в законодательстве. Для выявления данных 
признаков применяются особые технические средства. Дан-
ные средства могут действовать по методу визуального выяв-
ления подобных водителей.

Сотрудник полиции в соответствии с законодательством 
обязан пресекать любое правонарушение. Три категории 
должностных лиц по компетенции занимаются проблемой 
выявления водителей ТС, находящихся за рулем в состоянии 
опьянения:

1. все сотрудники полиции;
2. должностные лица, осуществляющие контроль со-

блюдения гражданами правил дорожного движения;
3. должностные лица, расследующие административ-

ные преступления по ст. 264 и 264.1 УК РФ.

1 Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 05.12.2017 
г.) «О полиции». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru.

Сотрудники дорожно-патрульной службы обязаны 
следить за нарушением Правил дорожного движения, как 
приоритетной обязанностью. Для выявления водителей ТС 
в состоянии опьянения, они предпринимают следующие 
действия:

1) проверяют водителей ежедневно в ходе повседневной 
службы;

2) проводят сплошную проверку в виде специальных ме-
роприятий;

3) осуществляют проверку полученной информации;
4) проводят скрытое патрулирование дорог.
Если любое юридическое, должностное, физическое 

лицо обратиться с заявлением в правоохранительные органы 
о случае вождения кем-то ТС в состоянии опьянения, сотруд-
ники полиции обязаны отреагировать на данное заявление и 
проверить полученную информацию.

В соответствии с КоАП это может стать поводом 
для возбуждения дела об административном правона-
рушении. Многочисленные социологические опросы 
свидетельствуют о том, что граждане готовы помогать 
сотрудникам полиции в пресечении пьяного вождения 
и лично могут участвовать в выявлении подобных слу-
чаев. Большинство граждан согласно участвовать в пре-
сечении подобных правонарушений, если это не будет 
для них слишком обременительно, и не займет много 
времени.

Таким образом, большинство населения понимают 
опасность нахождения за рулем в состоянии опьянения и го-
товы помочь в предотвращении подобных явлений, если это 
не будет слишком обременительно для них.

Положительным моментом является то, что у граждан 
постепенно формируется негативное отношение к водите-
лям в состоянии опьянения и многие из них готовы предпри-
нимать шаги против них.
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Следует отметить, что информация, поступающая от со-
трудников полиции, является наиболее точной и значимой. 
Они как профессионалы дают более правильные ориентиры 
для поиска водителя.

Хотя граждане готовы помочь сотрудникам полиции в 
поиске водителей в состоянии опьянения они предпочита-
ют минимизировать личный контакт, опасаясь проявления 
агрессии со стороны водителя. Министерство внутренних 
дел должно обеспечить для граждан возможность дистанци-
онного предоставления ими информации о случаях управле-
ния ТС в состоянии опьянения.

Скрытое патрулирование является патрулированием 
дорог сотрудниками ГИБДД без опознавательных знаков. 
Эта форма выявления водителей в состоянии ТС считается 
очень эффективной.

Рассмотрев существующие методы выявления водите-
лей ТС в состоянии опьянения, необходимо изучить меры 
обнаружения опьянения в соответствии с законодательством 
и направление на медицинское освидетельствование.

В соответствии с российским законодательством для на-
правления на Освидетельствование необходимо наличие до-
статочных оснований считать, что водитель действительно 
находится в состоянии опьянения.

Основания введены законодателем по двум причинам:
1. защитить граждан от произвола сотрудников поли-

ции;
2. более обоснованно выявлять водителей в состоянии 

опьянения.
При выявлении водителей ТС в состоянии опьянения, 

первым процессуальным действием является выявление дан-
ных оснований. В соответствии с КоАП, если в отношении 
водителя ТС выявлены основания для возбуждения админи-
стративного дела, он должен пройти освидетельствование.

Для проведения освидетельствования и отстранения во-
дителя от управления ТС, необходимо наличие у водителя 
следующих признаков:

1. запах алкоголя;
2. изменение кожных покровов;
3. неустойчивые позы;
4. нарушение речи;
5. неадекватное поведение.
При наличии данных признаков, водителя необходимо 

направить на Медицинское освидетельствование. Также в 
случае наличия признаков опьянения, водителя можно от-
править на освидетельствование и в соответствии с законом 
«О полиции». Главным признаком для Освидетельствования, 
бесспорно, является поведение водителя, не соответствую-
щее обстановке.

Пленум ВС в своем Постановлении2 подчеркивает, что 
для Освидетельствования обязательно необходимо наличие 
признаков опьянения оснований

Основания для освидетельствования должны выявить 
компетентные уполномоченные лица самостоятельно так 
как вывить их помощью средств объективного контроля не-
возможно. Если должностное лицо считает, что есть основа-
ния для освидетельствования, он составляет соответствую-
щий протокол об отстранении водителя от управления ТС 
и составляет протокол о его направлении на Медицинское 
освидетельствование. Возражения водителя и свидетелей в 
данном случае не учитываются.

Есть много случаев оспаривания наличия оснований 
для направления водителя ТС на освидетельствование. В от-
ношении подобных споров Конституционный Суд РФ вынес 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 г. № 
18 (ред. от 09.02.2012 г.) «О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Особенной части Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях». [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

Постановление3 о том, что, если действительно, водитель без 
наличия необходимых оснований был направлен на Освиде-
тельствование, должностное лицо, повинное в этом, должно 
нести соответствующую административную ответственность.

До сих пор главным признаком для направления на ос-
видетельствование остается наличие запаха алкоголя изо рта 
водителя ТС.  У сотрудников ДПС пять главных признаков 
опьянения, а у врачей – 17.

Признаки опьянения сложно установить и это становит-
ся предметом многочисленных споров. Безусловное опьяне-
ние можно установить лишь при большом опьянении, тогда 
как малые дозы алкоголя визуально выявить сложно.

Вождение в состоянии опьянения является главной при-
чиной ДТП и несмотря на попытки властей, пресечь данное 
правонарушение, очень много водителей водят ТС в данном 
состоянии пренебрегая совей безопасностью и безопасно-
стью участников дорожного движения.

Ни в чем не повинные пешеходы и другие участники 
дорожного движения становятся жертвами безответственно-
го поведения данных водителей. Изменение психического и 
физиологического состояния водителя ТС в состоянии опья-
нения приводят к большому количеству жертв на дороге
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Проблемы административной ответственности всегда 
были и остаются актуальными, а также привлекают к себе 
внимание не только ученых-административистов и юристов-
практиков, но и широкой общественности1. Сегодня, как 
никогда, теоретические и практические проблемы админи-
стративной ответственности в сфере подготовки спортсменов 
к олимпийским соревнованиям выступают на первый план и 
являются актуальными, требующими качественных научных 
исследований и поиска новых путей решения. Особенно, это 
подтверждается последними событиями в свете проведения 
ХХХII летних Олимпийских игр в Токио, которые из-за пан-
демии коронавирусной инфекции были проведены летом 
2021 года, и вызвали серьезный общественный резонанс в 
силу фактов дискриминации и насилия в отношении рос-
сийских спортсменов, что, по нашему мнению, противоречит 
основным Олимпийским принципам и целям деятельности 
Международного олимпийского комитета, предусмотрен-
ным Олимпийской хартией. Которая рассматривает занятие 
спортом, как одно из прав человека2.

1 Буц С.Б., Евсикова Е.В., Пономарев А.В. К вопросу о реформи-
ровании административно-деликтного законодательства и за-
конодательном определении понятия «административная ответ-
ственность» // Евразийский юридический журнал. – 2020. – № 
5 (144). – С. 154-156; Административное право: Современный 
терминологический словарь. – Симферополь: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Издательство Типография «Ари-
ал», 2020. – 400 с.

2 Олимпийская хартия. Международный олимпийский комитет. 
(в действии с 26 июня 2019 г.). Опубликовано Международным 
олимпийским комитетом – сентябрь 2019. Все права защищены. 

Однако сегодня, спорт, который должен основываться 
на принципах состязательности и непредвзятости, все боль-
ше втягивается в политические процессы, «допинговые» 
скандалы как инструменты воздействия на результаты сорев-
нований. Таким образом, слова «спорт» и «допинг» зачастую 
воспринимаются как синонимы и подрывают авторитет и 
имидж любого государства на международной арене.

Следует напомнить про обвинения России в допинговых 
махинациях на Олимпийских играх 2014 г. в Сочи, в резуль-
тате чего, российские спортсмены с 2015 года вынуждены вы-
ступать в условиях жестких санкций и контрольных мер.

Так, ситуация на летних Олимпийских играх в Токио ос-
ложнялась ещё и дисквалификацией РУСАДА, в результате 
чего допинг-тесты проводились без предупреждения в лю-
бое время дня и ночи3. 

Следует отметить, соблюдение Всемирного антидо-
пингового кодекса и кодекса Олимпийского движения по 
предотвращению манипуляций на соревнованиях являются 
обязательными для всего Олимпийского движения.

Таким образом, нашему государству просто необходимо 
сформировать качественную систему противодействия до-
пинговым нарушениям в спорте, которая бы обеспечивала 
эффективное противодействие и борьбу с такими наруше-
ниями, позволила бы искоренить допинговые нарушения 
из российского спорта, сделать российский спорт чистым и 

Напечатано DidWeDo S.a.r.l., Лозанна, Швейцария. Напечатано 
в Швейцарии. – 2019. – С. 11.

3 Травля россиян в Токио: Гнет ущее послевкусие Олимпиады. 
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fi shki.net/
anti/3888679-travlja-rossijan-v-tokio-.html.
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свободным от использования различных препаратов, позво-
ляющих увеличить спортивные возможности.

Основу такого противодействия заложило послание 
Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию в 2016 
г., который отметил, что так называемый допинговый скан-
дал, позволит нам создать в России самую передовую систе-
му борьбы с этим злом4.

Основу системы противодействия допинговым наруше-
ниям в спорте положило принятие Независимой обществен-
ной антидопинговой комиссией Национального плана борь-
бы с допингом в российском спорте5, который предусмотрел 
необходимость подготовки предложений по уточнению уго-
ловной, административной и дисциплинарной ответствен-
ности и соответствующих мер воздействия.

Так, 12 мая 2019 г. в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее – КоАП РФ)6 всту-
пили в силу изменения, предусмотренные Федеральным за-
коном от 01.05.2019 № 96-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
3.5 и 6.18 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»7, в соответствии с которым, изложе-
на в новой редакции ст. 6.18 КоАП РФ, предусматривающая 
административную ответственность за нарушение установ-
ленных законодательством о физической культуре и спорте 
требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с 
ним.

Таким образом, за умышленное нарушение спортсме-
ном установленных законодательством о физической культу-
ре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте 
и борьбе с ним, выразившееся в использовании или попыт-
ке использования спортсменом запрещенной субстанции и 
(или) запрещенного метода (за исключением случаев, если 
в соответствии с законодательством о физической культуре 
и спорте осуществление указанных действий не является на-
рушением антидопинговых правил, а также случаев, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 6.18, ст.ст.  6.9, 20.20 и 20.22 КоАП РФ), 
предусмотрена административная ответственность в виде 
административного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей.

А за распространение спортсменом, тренером, специ-
алистом по спортивной медицине или иным специалистом 
в области физической культуры и спорта запрещенной суб-
станции и (или) запрещенного метода (за исключением слу-
чаев, если в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте осуществление указанных действий не яв-
ляется нарушением антидопинговых правил, а также случа-
ев, предусмотренных ст.ст. 6.8, 6.16, 6.16.1 КоАП РФ), если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, КоАП 
РФ предусмотрена административная ответственность в виде 
административного штрафа в размере от 40 тыс. до 80 тыс. 
рублей.

Следует учитывать, что под запрещенной субстанцией 
и (или) запрещенным методом в настоящей статье понима-
ются субстанция и (или) метод, включенные в перечни суб-
станций и (или) методов, запрещенных для использования 
в спорте, утвержденные федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по проведению 

4 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 
«Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207978/ (дата об-
ращения: 22.08.2021).

5 «Национальный план борьбы с допингом в российском спорте» 
(принят Независимой общественной антидопинговой комисси-
ей 01.02.2017). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221736/.

6 «Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 11.06.2021). – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_34661/.

7 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 3.5 и 6.18 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях» от 01.05.2019 № 96-ФЗ (последняя редакция). – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_323786/.

государственной политики, нормативно-правовому регули-
рованию, оказанию государственных услуг и управлению го-
сударственным имуществом в сфере физической культуры и 
спорта.

Субъектом данного правонарушения выступает тренер, 
специалист по спортивной медицине либо иной специалист 
в области физической культуры и спорта, что подразумевает 
наличие специального субъекта административного право-
нарушения, имеющего особые свойства и характеристики, 
а также спортсмен, который, исходя из требований законо-
дательства о физической культуре и спорте, является лицом, 
занимающимся выбранными видом или видами спорта и 
выступающим на спортивных соревнованиях8.

Следует отметить, что постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении не может быть вынесено по 
истечении 2-х месяцев со дня совершения административно-
го правонарушения.

Однако за административные правонарушения, пред-
усмотренные ст. 6.18 КоАП РФ, в части использования за-
прещенной субстанции и (или) запрещенного метода срок 
давности начинает исчисляться со дня получения общерос-
сийской антидопинговой организацией заключения лабора-
тории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агент-
ством, подтверждающего факт использования спортсменом 
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода9.

Вместе с тем, анализ статистических данных Судебно-
го Департамента при Верховном Суде РФ показывает, что в 
суды общей юрисдикции в 2019 г. поступило 14 дел об ад-
министративных правонарушениях данной категории, всего 
привлечено к ответственности – 3 лица, из которых 3 – иные 
физические лица; назначены наказания в виде: штрафа – 3, 
из которых наложенных по вступившим в законную силу по-
становлениям – 30 000 руб., из которых взысканных принуди-
тельно или уплаченных добровольно – 0 руб.10

Однако, в 2020 г. поступило 46 дел об административных 
правонарушениях данной категории, всего привлечено к от-
ветственности – 20 лиц, из которых 2 – должностные лица, 18 
– иные физические лица; назначены наказания в виде: штра-
фа – 20,из которых наложенных по вступившим в законную 
силу постановлениям – 390 000 руб., из которых взысканных 
принудительно или уплаченных добровольно – 220 000 руб.11

Таким образом, на лицо динамика административно-
деликтной ситуации в сфере умышленного нарушения спор-
тсменом установленных законодательством о физической 
культуре и спорте требований о предотвращении допинга в 
спорте и борьбе с ним.

Как видим, административно-деликтное законодатель-
ство Российской Федерации нуждается в коренной пере-
работке системы санкций за данные правонарушении в 
допинговой сфере, что позволит достигнуть одну из основ-
ных целей административно-деликтного законодательства 
– предупреждение правонарушений, а также – привлечение 

8 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_73038/.

9 Кухарук В. В. Проблемы предупреждения распространения до-
пинга нормами уголовного и административного законодатель-
ства // Вестник Саратовской государственной юридической ака-
демии. – 2019. – № 1 (126). – С. 169-178.

10 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных 
судов общей юрисдикции и мировых судей за 2019 год. № 1-АП 
«Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях». Данные судебной 
статистики. Судебный Департамент при Верховном Суде РФ. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=5258.

11 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных 
судов общей юрисдикции и мировых судей за 2020 год. № 1-АП 
«Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях». Данные судебной 
статистики. Судебный Департамент при Верховном Суде РФ. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=5671.
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лица к административной ответственности, т.е. реализации 
одного из основных принципов административных наказа-
ний – неотвратимости административной ответственности12.

В силу чего, предлагается пересмотреть систему санк-
ций за правонарушения в сфере использования запрещен-
ных субстанций или методов в спорте, с учетом принципов 
справедливости, соразмерности и индивидуализации нака-
зания13.

Так, по нашему мнению, ст. 6.18 КоАП РФ следует изло-
жить в следующей редакции и предусмотреть администра-
тивную ответственность за умышленное нарушение спор-
тсменом установленных законодательством о физической 
культуре и спорте требований о предотвращении допинга в 
спорте и борьбе с ним, выразившееся в использовании или 
попытке использования спортсменом запрещенной субстан-
ции и (или) запрещенного метода (за исключением случаев, 
если в соответствии с законодательством о физической куль-
туре и спорте осуществление указанных действий не явля-
ется нарушением антидопинговых правил, а также случаев, 
предусмотренных ч. 2 ст. 6.18, ст. 6.9, 20.20, 20.22 КоАП РФ, в 
виде административного штрафа в размере от 50 тыс. до 150 
тыс. рублей.

В свою очередь, за распространение запрещенной суб-
станции и (или) запрещенного метода предлагается предус-
мотреть административную ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Как видится, предложенные изменения будут более 
способствовать достижению одной из главных целей адми-
нистративной ответственности – общей и частной превенции 
совершения административных правонарушений, как самим 
правонарушителем, так и иными лицами, а также будет со-
ответствовать уровню и степени общественной опасности со-
вершаемых противоправных деяний.
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federal legislation.

Keywords: bans, restrictions, service, penal system, employee, anti-corruption.

Законодательство Российской Федерации регламен-
тирует статус сотрудник уголовно-исполнительной систе-
мы, определяет его права и обязанности. Однако, помимо 
всего прочего на сотрудника в соответствии с законода-
тельством налагаются также ограничения и запреты.

Следует отметить, что под правовым ограничением 
необходимо понимать определенный законодательством 
специальный порядок реализации прав, направленный 
на удержание соответствующего общественного отно-
шения в строго регламентированных границах, выйти за 
пределы которых и, следовательно, нарушить их не пред-
ставляется возможным1.

Раскрывая понятие правового запрета, следует об-
ратиться к мнению Коголь Т.Н и Анцибаловой О.В., ко-
торые считаю, что он представляет собой определенную 
законодательством юридическую невозможность совер-
шения конкретных действий в результате которых может 
быть причинен вред интересам личности и общества, под 
угрозой наступления ответственности для лиц, совершив-

1 Кулакова Ю.М. Административно-правовое регулирование огра-
ничений право государственных гражданских служащих Россий-
ской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14. – М., 2008.

ших нарушение условий регламентированных соответ-
ствующей правовой нормой2. 

В совокупности все ограничения и запреты, установ-
ленные законодательством при прохождении службы в 
уголовно-исполнительной системе можно поделить на 
общеслужебные – которые в равном мере распространя-
ются на всех сотрудников правоохранительных органов, 
на профессиональные – относящиеся только к сотрудни-
кам уголовно-исполнительной системы, на должностные 
– возникающие при замещении сотрудником конкретной 
должности3.

Установление, связанных со службой в уголовно-ис-
полнительной системе, ограничений означает, что на-
личии или возникновении определенных обстоятельств, 
предусмотренных в законодательстве, гражданин не мо-
жет быть принят на службу в УИС, а служащий, уже за-

2 Коголь Т.Н., Анцибалова О.В. Обеспечение требований анти-
коррупционного законодательства в уголовно-исполнительной 
системе. Организационно-правовой аспект. – Томск: ФКУ ДПО 
Томский ИПКР ФСИН России, 2018. – С.44.

3 Каляшин А.В. Административно-правовый статус сотрудника 
уголовно-исполнительной системы: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.14. – М., 2008.
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нимающий должность, должен быть освобожден от нее и 
уволен со службы в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных законодательством4.

Следует обозначить, что основанием установления 
в отношении сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы ограничений и запретов является наделение их 
специфическими правами и обязанностями. Иначе гово-
ря, ограничение прав сотрудников УИС вызвано необхо-
димостью недопущения с их стороны злоупотреблений 
своими правами и должностным положением.

В части 1 статьи 14 Федерального закона от 19.07.2018 
№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды» (далее – ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной 
системе»)5 приведен исчерпывающий перечень случаев, 
при которых сотрудник УИС не может проходить служ-
бу. Помимо указанных случаев в ч. 2 рассматриваемой 
нами статьи закрепляется, что на сотрудника также рас-
пространяются запреты и обязанности, установленные 
следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»6;

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» (далее – ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»)7.

Из сказанного выше можно заключить, что на законо-
дательном уровне разработана четкая правовая база для 
работы сотрудников, в которой прописаны все ограниче-
ния и запреты. Однако, по нашему мнению, существуют 
ряд вопросов, которые требуют своего разрешения и за-
конодательного усовершенствования. 

Так, в качестве одного из запретов в отношении со-
трудника уголовно-исполнительной системы выступает 
запрет на занятие предпринимательской деятельностью 
как лично, так и через доверенных лиц. В частности п. 4 ч. 
1 ст. 85 ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной систе-
ме» осуществление сотрудником уголовно-исполнитель-
ной системы предпринимательской деятельности служит 
основанием для увольнения его со службы в связи с утра-
той доверия. 

Следует отметить, что подобный запрет характерен 
для большинства иностранных государств. Притом, в 
ряде стран, например в Великобритании, указанный за-
прет распространяется не только на самого сотрудника, 
но и отчасти на членов его семьи. Например, в виду не-
желательности несения ответственности сотрудниками 
правоохранительных органов и членами их семей за де-
ятельностью букмекерских контор, пабов, ночных клубов 
и танцевальных залов, в соответствии с законодатель-

4 Козлов В.В. Ограничения, запреты и обязанности, в связи с про-
хождением военной службы, установленной федеральным зако-
нодательством о противодействии коррупции и о государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации // Право в во-
оруженных силах – военно-правовое обозрение, г. Москва, 2011. 
С 36-39.

5 Собрание законодательства РФ, 23.07.2018, № 30, ст. 4532.
6 Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228.
7 Собрание законодательства РФ, 02.08.2004, № 31, ст. 3215.

ством Великобритании служащему, его супруге, а также 
проживающему совместно с ним любому родственнику 
запрещено иметь лицензию и разрешение на занятия 
букмекерской деятельностью, лицензию на продажу ал-
коголя, на содержание развлекательных центров, а так-
же «запрещено иметь доли собственности в любой такой 
лицензии или разрешении, что может повлечь за собой 
имущественную выгоду»8. Объясняется установление это-
го запрета тем, что в указанных учреждениях время от 
времени все равно будут иметь место нарушения закона. 
И, соответственно, сотрудник правоохранительных орга-
нов будет связан с ними непосредственно. А этого допу-
скать нельзя.

Мы считаем, что в России следует обратить внима-
ние на опыт Великобритании и рассмотреть возможность 
и целесообразность введения подобного запрета в отно-
шении супруга и ближайших родственников, проживаю-
щих совместно с сотрудником уголовно-исполнительной 
системы, заниматься конкретными видами деятельности. 

В то же время, мы считаем, что полный запрет на 
занятие сотрудника уголовно-исполнительной системы 
иной оплачиваемой работой, кроме как разрешенной в 
п. 4 ст. 34 ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной си-
стеме» педагогической, научной и творческой не совсем 
целесообразен.

Сложная экономическая ситуация в России в послед-
ние годы в совокупности с ростом инфляции и падением 
стоимости национальной валюты по сравнению с основ-
ными валютами мира, не смотря на значительное сокра-
щение кадров в ФСИН России, не позволила существенно 
увеличить материальное обеспечение сотрудников ве-
домства. В связи с этим многие сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы испытывают необходимость в до-
полнительном заработке. 

Конечно, сотрудник уголовно-исполнительной систе-
мы не должен заниматься чем-то близким к своему про-
филю деятельности по службе, так как будет очень велик 
соблазн при такой работе использовать служебное поло-
жение. 

Но в то же время, сотрудникам, чей график работы 
посменный, на наш взгляд, следовало бы предоставить 
возможность заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью. Такой деятельностью могла бы стать работа в охран-
ном предприятии, подработка в такси, грузчиком и т.д.9

Наше предложение основано на международном 
опыте в данной области. Так, в случае если совмести-
тельство не приводит к конфликту интересов на государ-
ственной службе, то в соответствии с законодательством 
Соединенных Штатов Америки, сотруднику правоохра-
нительных органов разрешается заниматься иной опла-
чиваемой деятельностью10.

8 Апон М.Е. Государственная служба в зарубежных странах: учеб. 
пособие. – СПб: НОИР, 2016. – С. 31.

9 Зверев А.В., Шмегельская Ю.А. Административно-правовое ре-
гулирование запретов и ограничений в отношении сотрудников 
правоохранительных органов Российской Федерации и зарубеж-
ных стран // Уголовно-исполнительное право, г. Рязань, 2016. – 
С. 45-48.

10 Апон М.Е. Государственная служба в зарубежных странах: учеб. 
пособие. – СПб: НОИР, 2016. – С. 34.
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Аналогичная возможность предоставляется и госу-
дарственным служащим Канады. Так, отдельные катего-
рии государственных служащих, в соответствии с кодек-
сом поведения государственных служащих Канады 1985 
г., наделяются правом совмещать свою государственную 
службу с установленными видами предпринимательской 
деятельности, при условии отсутствия факторов которые 
могут привести к возникновению конфликта интересов. 
Вместе с тем, необходимо отметить тот факт, что государ-
ственная служба Канады считается одной из самых эф-
фективных и коррупционно независимых11. 

Частью 2 ст. 14 Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» уста-
новлено, что государственный гражданский служащий 
имеет право осуществлять иную оплачиваемую работу, 
при условии выполнении трех условий: 

предварительное уведомление представителя нани-
мателя о намерении выполнения такой работы;

соблюдение установленных законодательством огра-
ничений;

исключение возможности возникновения ситуации, 
которая может привести к конфликту интересов.

Как следует из письма Минздравсоцразвития РФ от 
16.09.2008 № 2796-17 «О разъяснении положений части 2 
статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» иная оплачиваема работа может осуществлять-
ся только в свободное от гражданской службы время и на 
условиях заключения трудового договора или граждан-
ско-правового договора.

Таким образом, мы считаем, что законодателю необ-
ходимо пересмотреть перечень иной оплачиваемой дея-
тельности в отношении сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы. 

В частности предлагаем внести в ФЗ «О службе в уго-
ловно-исполнительной системе» следующие изменения: 
пункт 4 статьи 34 изложить в следующей редакции: «Со-
трудник вправе с предварительным уведомлением пред-
ставителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую 
работу, если это не повлечет за собой конфликт интере-
сов».

Несомненно, необходимо очень продуманное реше-
ние рассматриваемого вопроса. Следует определить виды 
деятельности, где служебные и личные интересы сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы не будут между 
собой переплетаться. В качестве примера можно указать 
запрет на работу по совместительству у родственников 
осужденного.

Помимо всего прочего должны быть определены 
сферы народного хозяйства, в которых иная оплачивае-
мая деятельность сотрудника уголовно-исполнительной 
системы будет запрещена (например, банковская дея-
тельность, игорная деятельность и т.д.). Также следует 
разработать и механизм контроля за данной деятельно-
стью сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Несомненно, проработка данного вопроса потребует 
определенных временных и финансовых затрат. Но реше-

11 Куликова И.М. Меры противодействия коррупции в органах го-
сударственной власти / Интернаука, г. Москва, 2018. – С. 37-38.

ние данного вопроса необходимо для повышения эффек-
тивности службы в уголовно-исполнительной системе и 
предупреждения многих коррупционных проявлений со 
стороны ее сотрудников.
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В статье рассматриваются основные мероприятия, проводимые субъектами 
профилактики по предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 
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THECONTENTOFTHEACTIVITIESOFTHESUBJECTSOFPREVENTIONFORTHEPREVENTIONOFJUVENILE
DELINQUENCY

The article considers the main measures carried out by the subjects of prevention to prevent offenses and crimes of minors. 
The content of the main programs for the creation and implementation of social projects aimed at correcting the illegal behavior of 
adolescents is revealed. It is proposed to consider the possibility of improving the skills of employees and employees of state bodies and 
public organizations that have the authority to ensure law and order among adolescents. 
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Каримова Г. Ю.

Все элементы системы профилактики имеют свои зада-
чи и функции, способствующие реализации эффективного 
воздействия на несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей), на условия и причины противоправного 
поведения несовершеннолетних.

Органы внутренних дел осуществляют огромный объем 
работы по профилактике правонарушений несовершенно-
летних. Практически всем службам и подразделениям орга-
нов внутренних дел предписывается нормативными актами 
МВД России непосредственное участие в этой деятельности. 
Каждое подразделение и служба имеют свою сферу профи-
лактики, отдельные объекты, категории лиц, однако методы 
и средства профилактической деятельности одинаковые. 
Например, пресечением правонарушений несовершенно-
летних на улице занимается патрульно-постовая служба 
полиции. Служба участковых уполномоченных полиции за-
нимается выявлением лиц, которые вовлекают подростков в 
пьянство, бродяжничество, противоправную деятельность. 
Подразделения уголовного розыска устанавливают несовер-
шеннолетних, занимающихся противоправными деяниями, 
лица, которые привлекают несовершеннолетних к престу-
плениям, преступных группировок подростков. 

Как уже отмечалось, к органам системы профилактики 
относится прокуратура, которая призвана обеспечивать со-
блюдение прав и законных интересов несовершеннолетних и 
их защиту от дискриминации. Она занимается предъявлени-
ем исков в суд в защиту интересов несовершеннолетних, обя-
зательно участвует в судебном заседании при рассмотрении 
дел о лишении, ограничении и восстановлении родитель-
ских прав.

Органы здравоохранения осуществляют профилактиче-
ские меры по борьбе с алкоголизмом, наркоманией, токси-
команией среди несовершеннолетних, совершающих обще-
ственно-опасные деяния. Также одной из функций органов 
здравоохранения является распространение санитарно-ги-
гиенических знаний о заболеваниях, передаваемых половым 
путем, о беременности среди несовершеннолетних, родите-
лей (законных представителей).

В результате взаимодействия органов системы про-
филактики и комиссии по делам несовершеннолетних и их 
прав (далее – КДН и ЗП) оказывается конкретная социальная 
и правовая помощь семьям и детям, принимаются санкции 
к детям и родителям (законным представителям) в случае 
их неправомерного поведения. Именно системный подход 
представляет собой наиболее эффективное решение пробле-
мы правонарушений и беспризорности несовершеннолет-
них. Каждое звено системы является незаменимым и обеспе-
чивает стабильную работу КДН и ЗП.

На территории Российской Федерации действуют соци-
альные программы, направленные на социальную реабили-
тацию несовершеннолетних, совершающих противоправные 
деяния и в реализации которых ключевую роль выполняют 
КДН и ЗП. Перечислим наиболее значимые, на наш взгляд, 
программы.

1. «Не оступись!»
К целям этой программы относятся: профилактика пре-

ступности и правонарушений, совершаемых несовершенно-
летними, а также рецидивных; социализация и реабилита-
ция таких подростков; индивидуального сопровождения 
социальными работниками несовершеннолетних преступ-
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ников в судах. Основными направлениями деятельности этой 
программы включают в себя следующие мероприятия: раз-
витие системы учреждений и организаций, занимающихся 
работой с несовершеннолетними, совевшими противоправ-
ное деяние; создание условия для получения объективной и 
постоянной информации, для ведения межведомственной 
базы данных несовершеннолетних, которым необходима 
помощь; создание базы данных об имеющихся ресурсах по-
мощи несовершеннолетним, совершающих противоправное 
поведение; усиление координации деятельности учрежде-
ний, занимающихся социальным сопровождением и соци-
альной реабилитацией несовершеннолетних преступников; 
организация индивидуального социального сопровождения 
подростков; помощь добровольческим инициативам, за-
нимаются поддержку трудных подростков; привлечение к 
работе в программе благотворительных фондов, бизнес-ор-
ганизаций.

2. «Дружественное детям правосудие»
Цель этой программы: практика рассмотрений дел про-

тив несовершеннолетних преступников с учетом их индиви-
дуальных и возрастных особенностей; создание, развитие и 
распространение института социальных работников в судах 
в субъектах РФ. В рамках этой программы предусмотрено 
проведение следующих мероприятий: внедрение в правосу-
дие против несовершеннолетних современных методов; раз-
работка и внедрение межведомственных программ индиви-
дуальной работы с несовершеннолетними с отклоняющимся 
поведением и их семьями и т д. 11. 

Фондом поддержки детей, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, осуществляются и другие программы по 
профилактике социального неблагополучия детей.

Ежегодно с 15 мая по 21 октября Межведомственная 
комиссия по делам несовершеннолетних при Правитель-
стве Российской Федерации проводит всероссийскую меж-
ведомственную профилактическую операцию «Подросток». 
Основная цель – это профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. КДН и ЗП осуществляют 
координацию деятельности по организации и осуществле-
нию операции этих органов и учреждений. КДН и ЗП при 
органах исполнительной власти субъектов РФ создаются 
рабочие группы, состоящие из представителей органов си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, для более эффективной организации 
и реализации Межведомственной операции. Цель создания 
этих групп – это подготовка плана проведения операции в 
субъекте, а также контроль за его осуществлением. Этот план 
утверждается председателем соответствующей КДН и ЗП.

В современный период профилактическая работа ин-
спектором по делам несовершеннолетних с лицами, явля-
ется наиболее важной проблемой российского общества и 
приобрела общегосударственное значение. Многие подростки 
находятся под неблагоприятным влиянием ближайшего круга об-
щения, в том числе и внутри семьи, что приводит к совершению дан-
ными лицами правонарушений. Принимаемые меры по улуч-
шению государственной политики в области профилактики 
опасных негативных социальных явлений с целью преодоле-
ния тенденции их противоборства в развитии конфликта не 
удается по сей день. До последнего времени нет состояния 

1 Деятельность Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации // Сайт Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.fond-detyam.ru/activity/.

определенности в распространении перечисленных явле-
ний, в связи с отсутствием государственного статистического 
учета в Российской Федерации, вследствие чего негативные 
явления остаются невидимыми, преобладают в скрытом, аб-
солютно латентном состоянии, не проявляя себя явным об-
разом. 

Поэтому эффективность по профилактической рабо-
те непосредственно зависит от навыков государственных 
ведомств, организаций и учреждений взаимодействовать и 
сотрудничать между собой, чтобы это наименее влекло за 
собой негативные общественные социальные последствия, 
такие, как: рост правонарушений и преступлений, которые 
совершают несовершеннолетние: алкоголизм, употребление 
наркотиков, проституция, ухудшение динамики и движения 
населения в стране. 

Целесообразным является повышение квалификации 
сотрудников и работников государственных органов и обще-
ственных организаций, обладающих полномочиями по обе-
спечению правопорядка среди подростков, а также подраз-
делений ПДН, так как нужен подход, точность, слаженность 
в работе, индивидуальности в общении с подростками и их 
родителями. 

Из этого следует, что инструкция ПДН «допуск к само-
стоятельности в работе на закрепленной территории сотруд-
ников ПДН, впервые вступивших в свои обязанности, обяза-
ны пройти стажировку, профессиональную подготовку. Это 
также относится и к выпускникам образовательных органи-
заций МВД России и сотрудников, имеющих перевод в под-
разделения ПДН со стажировкой продолжительностью один 
месяц, под контролем наиболее подготовленного сотрудника 
ПДН». 
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Пономарев А. В.  

Русанова С. Ю.

В современной правовой науке существует большое 
количество научных работ на тему исследования мер адми-
нистративно-правового принуждения, применяемых при 
уже нарушенных таможенных правилах, – мерам процессу-
ального обеспечения производства и мерам ответственно-
сти. Однако ощущается дефицит внимания с её стороны к 
мерам административно-правового принуждения, которые 
могут применяться таможенными органами РФ до момента 
возбуждения административного дела о нарушении тамо-
женных правил – мерам предупреждения и пресечения ад-
министративных правонарушений в области таможенного 
дела. Все это обуславливает необходимость в теоретической 
проработке данного вопроса в рамках института админи-
стративно-правового принуждения, поскольку данная про-
блематика существует и влияет на практическую деятель-
ность таможенных органов РФ, что отражается в негативной 
статистике роста числа административных правонарушений 
в области таможенного дела.

Меры административного предупреждения в том числе 
по профилактике правонарушений реализуются в целях не-

допущения наступления деликтов и наступления негативных 
последствий для общества и государства, то есть реализуется 
во времени, когда правонарушение еще не совершено.

Справедливо стоит отметить, что легальное понятие 
«административно-правовое предупреждение», или иное 
наименование данного понятия, которое будет отражать его 
действительный смысл в российском законодательстве отсут-
ствует, указанное существует лишь на доктринальном уров-
не.

В научном кругу под мерами административного пред-
упреждения в области таможенного дела в большинстве сво-
ем принято считать предоставленные законом таможенным 
органам РФ возможные способы и средства обеспечения за-
конности, которые направлены на недопущение совершения 
административных деликтов участниками таможенных пра-
воотношений на установленный законом порядок в области 
таможенного дела.

Учитывая на наш взгляд, что административно-прину-
дительные меры осуществляются комплексным характером 
правового регулирования – административного и таможен-
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ного, формы таможенного контроля, предусмотренные Та-
моженным кодексом евразийского экономического союза 
(далее - ТК ЕАЭС), имеют взаимную связь с административ-
но-правовыми мерами предупреждения и пресечения, от-
ражают их характер как условия, которые могут возникнуть, 
если не провести те или иные формы таможенного контроля 
– административное правонарушение, а в случае выявления 
– его пресечение.

Формы таможенного контроля обладают тесной связью 
с мерами административно-правового принуждения по не-
скольким причинам. Во-первых, проведение таможенного 
контроля можно охарактеризовать как форму осуществле-
ния таможенными органами правоохранительной деятель-
ности. Под таможенным контролем в соответствии с пунктом 
41 статьи 2 ТК ЕАЭС понимается совокупность совершаемых 
таможенными органами действий, направленных на провер-
ку и (или) обеспечение соблюдения международных догово-
ров и актов в сфере таможенного регулирования и законо-
дательства государств-членов о таможенном регулировании. 
Из указанного следует, что, главная функция таможенного 
контроля состоит в обеспечении соблюдения общеобязатель-
ных правил поведения в сфере таможенного дела, выступают 
в целях защиты и охраны таможенно-правовых отношений. 
Из указанного понятия «таможенный контроль» вытекает, 
что таможенные органы поставлены в целях обеспечения ох-
раны общеобязательных правил поведения в сфере таможен-
ного дела, то есть призваны защищать таможенно-правовые 
отношения, что обуславливает на наш взгляд реализацию 
данными органами своей правоохранительной функции на 
этапе его проведения. Во-вторых, проведение таможенного 
контроля подразумевает под собой осуществление властных 
полномочий по отношению к лицу, в отношении которого 
проводится такая проверка. В-третьих, таможенный кон-
троль применяется на стадии до возбуждения администра-
тивного дела о нарушении таможенных правил и оформлен-
ные документы по результатам проведенного таможенного 
контроля могут служить основанием для возбуждения адми-
нистративного дела о нарушении таможенных правил и до-
казательствами в соответствии с КоАП РФ.

На наш взгляд, правовая природа административно-
принудительных мер применительно к аспекту таможенной 
сферы, имеет двойственный характер. Так, в таможенном за-
конодательстве отражены формы таможенного контроля, с 
одной стороны, это специальная процедура, осуществляе-
мая должностным лицом таможенного органа для установ-
ления достоверности, подлинности предоставленных тамо-
женному органу РФ сведений и документов, правильности их 
заполнения и оформления. С другой стороны – меры содер-
жащие признаки административного характера, поскольку в 
процессе применения таможенного контроля реализуются 
предупреждение, проводится профилактика правонаруше-
ний и пресекаются в случае их выявления, что характеризует 
её как особенность.

Предупредительная (профилактическая) правовая при-
рода таможенного контроля в рамках административно-
правового принуждения состоит в том, что его наличие само 
по себе служит средством для недопущения возникновения 
правонарушения, учитывая его явный правоохранительный 
характер. Таможенный контроль являет собой побужде-
ние субъектов при перемещении товаров и транспортных 
средств через таможенную границу соблюдать установлен-
ные законом правила, под угрозой их обнаружения в рамках 
проведения данных мероприятий.

Пресекающая правовая природа данного мероприя-
тия в свою очередь заключается в выявлении совершенно-

го правонарушения, его пресечения на этапе проводимого 
таможенного контроля, которое потом перетекает в меру 
административно-правового обеспечения, следом – ответ-
ственности с целью недопущения негативных последствий в 
будущем, вызванных нарушением таможенных правил.

По нашему мнению, эти формы таможенного контроля 
в большинстве случаев сначала применяются таможенными 
органами в качестве меры административного предупреж-
дения. Так, осмотр сначала применяется в качестве меры ад-
министративного предупреждения, но в связи с выявлением 
правонарушениях «превращается» в меру административно-
го пресечения.

В действующем таможенном законодательстве пред-
усмотрены следующие формы таможенного контроля, в со-
ответствии со статьей 322 ТК ЕАЭС: получение объяснений; 
проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 
таможенный осмотр; таможенный досмотр; личный тамо-
женный досмотр; таможенный осмотр помещений и терри-
торий; таможенная проверка1.

Из приведенных форм таможенного контроля, в рамках 
административных предупредительных и пресекающих мер 
стоит отнести таможенный осмотр, досмотр, личный тамо-
женный досмотр, однако единогласного мнения у ученых 
об отнесении этих форм таможенного контроля к тем или 
иным мерам административного принуждения нет. Напри-
мер, К.П. Федоренко эти формы таможенного контроля от-
носит к мерам административного пресечения2.

Однако, как подчеркнул Л.Л. Хомяков, «... законодатель 
предоставляет сотрудникам таможни право применять та-
кие меры не только в процессе привлечения лица к админи-
стративной ответственности за правонарушение, но и в целях 
предотвращения совершения противоправных действий и 
осуществления контроля за лицами, пересекающими тамо-
женную границу»3.

Следующей важной формой таможенного контроля, 
применяемой таможенными органами которую можно рас-
сматривать как меру административного предупреждения 
это – осмотр территорий и помещений складов временного 
хранения, таможенных складов, магазинов беспошлинной 
торговли и других мест, где находятся товары, транспортные 
средства, подлежащие таможенному контролю, или произ-
водится деятельность, контроль за которой возложен на та-
моженные органы. Эта форма таможенного контроля при-
меняется в целях:

проверки законности ввоза товаров, транспортных 
средств на таможенную территорию ЕАЭС, соблюдения 
установленного законом регламента их ввоза на территорию 
государства, а также безошибочности начисления и полноты 
взноса таможенных платежей в бюджет нашей страны;

проверки соответствия фактического количества ввезен-
ных товаров и транспортных средств, сведениям, деклариро-
ванным в таможенной декларации;

1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (при-
ложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза на уровне глав государств от 11 апреля 
2017 года) // Официальный сайт Евразийского экономическо-
го союза. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
eaeunion.org/, 25.05.2021.

2 Федоренко К.П., Витюк В.В., Нетаев О.В. Таможенный менед-
жмент: учебник. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – С. 122.

3 Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров Е.И. Административ-
ная ответственность за правонарушения в области таможенного 
дела: учебное пособие. – М.: Изд-во РТА, 2016. – С. 32.
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проверки соблюдения правил осуществления деятель-
ности, административная функция надзора за которой воз-
ложена на таможенные органы РФ.

Немаловажную роль в рамках данной группы мер игра-
ют меры административно-правового пресечения админи-
стративных правонарушений в области таможенного дела, 
поскольку существующее посягательство на установленный 
законом порядок – таможенных правил представляют из 
себя, прежде всего, опасность для указанных правоотноше-
ний и наносят им вред.

Стоит отметить, что меры административного пресе-
чения имеют свои особенности, то есть обладают своей вну-
тренней структурой, правовыми основаниями и порядком 
их реализации, целями применения, способами воздей-
ствия, правовыми последствиями и спецификой норматив-
но-правового их регулирования4.

Преимущественно в правовой науке под мерами адми-
нистративно-правового пресечения нарушения таможенных 
правил понимается разновидность мер административно-
правового принуждения, которые применяются таможен-
ными органами с целью прекращения противоправного дей-
ствия и предотвращения наступления вредных последствий 
для общества и государства, в том числе национальных эко-
номических.

Правовая возможность реализации мер административ-
ного пресечения возможна в случаях:

совершения правонарушения;
совершения объективно противоправного деяния или 

наступление представляющих опасность (угрозу) противо-
правных состояний или событий.

Реализация административного пресечения позволяет, 
во-первых, прежде всего прекратить противоправное деяние 
не только административного характера, но и уголовного в 
момент его совершения, во-вторых, ликвидировать реальную 
угрозу для общества и государства, в зависимости от деяния 
и его степени общественной опасности посягательства, мо-
мента вмешательства и реализации административного пре-
сечения.

Применительно к таможенно-правовой сфере можно 
выделить следующие меры административного пресечения:

меры, применяемые в отношении личности, которые 
включают в себя требование должностного лица прекратить 
совершение противоправного действия, оказание физиче-
ского воздействие на соответствующего субъекта, админи-
стративное задержание;

меры, носящие имущественный характер, которые 
включают в себя изъятие товаров и транспортных средств, 
иных предметов, запрещенных к ввозу в РФ или несоблюде-
ние установленных законом условий.

меры, связанные с осуществлением разрешительной 
деятельности, включают в себя, например, исключение из 
реестра таможенных представителей вследствие нарушения 
таможенным представителем условий его деятельности и др.

Для защиты таможенных правоотношений необходима 
незамедлительная реакция со стороны должностных лиц та-
моженных органов РФ для пресечения действий, нарушаю-
щих общественный порядок в таможенной сфере. Сущность 

4 Васюхно И.О. Взаимосвязь административного пресечения с 
административным принуждением. Актуальные проблемы ад-
министративного и административно-процессуального права // 
Сборник статей по материалам ежегодной всероссийской науч-
но-практической конференции, посвященной 70-летию доктора 
юридических наук Российской Федерации, заслуженного юриста 
Российской Федерации Аврутина Юрия Ефимовича: в 3-х ч. – 
2017. – С. 222-231.

этих мер состоит в принудительном прекращении неправо-
вых действий физических и юридических лиц, нарушающих 
установленный таможенным законодательством порядок 
– таможенных правил. Исходя из этого, указанные меры ре-
ализуются с главной целью – обеспечить прекращение на-
рушения таможенных правил, ликвидировать те или иные 
опасные для общества и негативные экономические для госу-
дарства ситуации во время его посягательства или в момент 
существования его угрозы.

В правовой науке в рамках мер административно-право-
вого принуждения в таможенной сфере особое внимание за-
служивают реализуемые таможенными органами РФ меры 
по профилактике правонарушений. Ранее нами было опре-
делено, что одним из направлений деятельности правоохра-
нительной функции таможенных органов РФ на уровне РТУ 
является выработка мер по профилактике административ-
ных правонарушений, которые в своей административной 
практике реализуют таможни и таможенные посты. На наш 
взгляд данное направление деятельности нынешнего учения 
о правонарушении в таможенной сфере несправедливо не 
уделено в научной среде должного внимания в отличие от 
административно-правовых мер ответственности и процес-
суального обеспечения при нарушении таможенных правил. 
Эффективная модель системы административно-правового 
предупреждения правонарушения, обеспечивающих саму 
их профилактику позволит улучшить административную 
практику в данном направлении деятельности, принимая 
во внимание специфику деятельности таможенных органов 
РФ по защите национальных экономических интересов. На 
наш взгляд, выработка эффективной системы профилакти-
ки правонарушений способна сблизить бизнес структуры и 
государство, государство в лице таможенных органов РФ мо-
жет, таким образом, косвенно способствовать как собствен-
ному развитию экономики путем оказания таким способом 
содействия в реализации прав и интересов предприятий, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. По 
нашему мнению, построение системы профилактики ад-
министративных правонарушений в таможенной сфере 
возможно при наличии главного условия – качественной и 
своевременной обратной связи государства с участниками 
внешнеэкономической деятельности и иными лицами, пере-
мещающие товары и / или транспортные средства через та-
моженную границу. 

Согласно понятию «профилактика правонарушений», 
определение которого дано в пункте 2 статьи 2 Федерального 
закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации», под 
ним понимается совокупность мер социального, правового, 
организационного, информационного и иного характера, на-
правленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствовавших совершению правонарушений, а также на 
оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недо-
пущения совершения правонарушений или антиобществен-
ного поведения.

Указанные меры, по нашему мнению, стоит относить по 
нашей определенной классификации в группу к мерам ад-
министративно-правового предупреждения.

Проведя комплексное изучение деятельности таможен-
ных органов РФ в рамках осуществления ими юридически-
значимых действий, свидетельствующих об их направлен-
ности на профилактику совершения административных 
деликтов относительно нарушения таможенных правил, сле-
дует отнести следующее: ведение разъяснительных бесед с 
участниками таможенных правоотношений; предоставление 
консультаций по информированию об актах действующе-
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го таможенного законодательства; постоянное размещение 
обновленной информации на интернет порталах таможен-
ных органов РФ, в офисах таможенных постов и иных тамо-
женных органов РФ в целом; проведение общероссийских, 
евразийских и международных экономических форумов, в 
рамках формы взаимодействия ЕАЭС и их государств с пред-
ставителями бизнес среды; направление представлений и др.

Указанными мерами РФ и ЕАЭС стремятся повысить 
уровень правовой культуры и осознанности различных 
участников таможенных правоотношений, однако, несмо-
тря на такую практику, и таких явных мер направленных на 
упрощение связи таможенного органа с субъектами тамо-
женных отношений и установление между ними такого пря-
мого контакта, количество дел об административных право-
нарушениях меньше не становится, что указывает само по 
себе на некачественную обратную связь. В указанном случае 
требуется осмысление причин и условий, способствовавших 
совершению правонарушений.

Так, согласно последней имеющийся публичной инфор-
мации таможенных органов РФ в части приведения причин 
и условий приводится, что основными составами админи-
стративных правонарушений являются недекларирование 
или недостоверное декларирование товаров, несоблюдение 
установленных запретов и ограничений, непредставление в 
таможенный орган отчетности, нарушение правил о предо-
ставлении отчетности о внешнеторговой статистике и нару-
шение валютного законодательства.

ЮТУ в 2018 году в результате проведенного анализа при-
чин, способствовавших правонарушениям, указывает следу-
ющие:

– субъекты, привлекаемые к ответственности, не были 
ознакомлены с действующим таможенным законодатель-
ством ЕАЭС и РФ либо ими были неверно истолкованы их 
положения;

– плохая организация взаимодействия с контрагентами, 
допущение ошибок при внесении сведений в таможенные 
документы;

– сбой работы оргтехники;
– отсутствуют лица, которые ответственны за то или 

иное направление деятельности;
– не проведение мер по предварительным операциям с 

товарами, таких как: осмотр, взвешивание, привлечение экс-
пертов, отбор проб и др.;

– пренебрежительное отношение к проверке наличия 
аккредитации у лаборатории, которая проводит исследова-
ние товаров;

– плохая организация контроля за достоверностью пре-
доставляемых таможенных документов и сроков их действия;

– принятие недостаточных мер для сохранения товаров 
и средств таможенной идентификации, находящихся под та-
моженным контролем;

– отсутствие квалификации, пренебрежительное отно-
шение работников, вследствие которых допускаются техни-
ческие ошибки, опечатки при составлении таможенных до-
кументов и несогласованность отдельных лиц.

В свою очередь, условиями совершения правонару-
шений являются отсутствие разработанного порядка ис-
полнения обязанностей в организации, предусмотренных 
таможенным законодательством ЕАЭС и РФ, недостаточная 
организация и контроль за исполнением законодательства 
руководителями по отношению подчиненных к ним лиц при 
выполнении ими таможенных действий5.

5 Профилактика административных правонарушений – важная 
часть правоохранительной деятельности таможенных органов 

На наш взгляд, учитывая выводы ЮТУ, совершение 
правонарушений вызвано прежде всего самими действиями 
/ бездействиями уполномоченных лиц организаций, исходя 
из этого, безусловно, меры по профилактике должны быть 
сохранены, но и существует актуальная потребность в даль-
нейшем своем развитии, а в некоторых случаях, подлежат 
качественному изменению.

Так, одной из причин совершения правонарушений, со-
гласно информации ЮТУ, является неверное истолкование 
положений действующего законодательства ЕАЭС. Обра-
щаясь к актуальным проблемам деятельности таможенных 
органов РФ по профилактике правонарушений, в настоящее 
время существует проблема в части предоставления государ-
ственной услуги по информированию об актах таможенного 
законодательства, процесс которой регламентирован При-
казом ФТС России от 09.06.2012 г. № 1128 «Об утверждении 
Административного регламента ФТС по предоставлению 
государственной услуги по информированию об актах та-
моженного законодательства Таможенного союза, законода-
тельства РФ о таможенном деле и об иных правовых актах 
РФ в области таможенного дела и консультированию по во-
просам таможенного дела и иным вопросам, входящим в 
компетенцию таможенных органов». В свою очередь, данный 
документ был составлен с учетом законодательства, который 
утратил свою силу, в соответствии со статьей 10 и 11 Таможен-
ного кодекса Таможенного союза. В настоящее время данный 
административный регламент сохраняет свою силу, и глав-
ная проблема кроется в том, что часть 1 статьи 359 ТК ЕАЭС 
предусматривает возможность консультирования нацио-
нальными таможенными органами по вопросам примене-
ния международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования и иным вопросам, входящим в компетенцию 
таможенных органов. В то время как утративший силу ТК ТС 
и действующий административный регламент по предостав-
лению данной государственной услуги не содержат в своем 
тексте возможность консультирования конкретно по приме-
нению актов действующего законодательства. Все это обра-
зовывает проблему на практике при получении лицом этой 
государственной услуги, поскольку таможенный орган РФ 
ограничивается лишь информированием и цитированием 
нужных норм права, подпадающих под сложившуюся ситуа-
цию, с которой обратился получающее лицо консультацию, 
поскольку в данном случае должностное лицо таможенного 
органа РФ не то что не может разъяснить порядок примене-
ния той или иной нормы, а находится такое действие под 
строгим императивным запретом, что противоречит статье 
359 ТК ЕАЭС в настоящее время.

По нашему мнению, такая правовая коллизия не должна 
была возникнуть с вступлением в действие нового ТК ЕАЭС, 
однако в связи с её существованием возникает острая необ-
ходимость в принятии нового административного регламен-
та и отмене действия настоящего, поскольку в разъяснении 
порядка применения тех или иных норм таможенного зако-
нодательства проявляется профилактическая функция упол-
номоченным консультирующим таможенным инспектором 
по отношению к лицам, намеревающимся воспользоваться 
возможностями таможенного законодательства для своих 
личных или коммерческих целей. Такая консультация, ко-
торая включает в себя не только «информирование об актах 
действующего таможенного законодательства», а разъясняет 

ЮТУ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vch.ru/
event/view.html?alias=profilaktika_administrativnyh_pravona-
ruschenii__vaghnaya_chast_pravoohranitelnoi_deyatelnosti_
tamoghennyh_organov_yutu (дата обращения: 25.05.2021).
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конкретный порядок реализации прав субъектов, то есть со-
ответствующий административный регламент приведенный 
в соответствии с ТК ЕАЭС способен привнести со временем 
снижение количества совершаемых правонарушений в та-
моженной сфере, тем самым профилактическая функция 
консультации в рамках действующего таможенного зако-
нодательства проявит свою большую эффективность в этих 
границах.

Необходимо отметить, что основная проблема в дей-
ствующей системе правоохранительных органов согласно 
приведенной нами классификации группы мер администра-
тивно-правового предупреждения, заключается в том, что 
государственные органы уполномоченные на реализацию 
правоохранительной функции ограничиваются лишь рам-
ками борьбы со следствием уже совершенных правонаруше-
ний и то, что в большинстве своем меры по профилактике 
реализуются лишь в рамках назначения административного 
наказания как общей превенции, то есть предупреждению 
совершения новых правонарушений обществом, так и част-
ной превенции – в отношении лица, привлеченного к адми-
нистративной ответственности. 

Определение легального понятия «административно-
правовое предупреждение» и открытого перечня его мер, 
главным образом на законодательном уровне, по нашему 
мнению, способны показать эффективность в правоприме-
нительной деятельности административно-юрисдикцион-
ных органов в целом, так и отдельно таможенных органов РФ.

Кроме того, качественное исполнение обязанностей 
по предупреждению, которое включает в себя в том числе 
и профилактику деликтов, и их незамедлительное пресече-
ние выполняют важную роль в рамках административной 
практики таможенных органов РФ. Однако, настоящая си-
стема этих мер не является совершенной, существует острая 
потребность в её изменении и дополнении в реалиях еже-
годного роста количества совершения административных 
правонарушений в области таможенного дела, что позволит 
улучшить административно-таможенный климат на терри-
тории РФ в целом, путем реализации качественной превен-
тивной таможенной политики, выработка которой должна 
осуществляться как на уровне РФ, так и на уровне ЕАЭС при-
менительно к таможенной сфере.

Интегрирование норм таможенного регулирования в 
административное законодательство определяет для форм 
таможенного контроля двойственную правовую природу, 
так как исходя из назначения применения их в определен-
ном времени, они могут быть отнесены к одной из групп мер 
административно-правового принуждения. Указанная осо-
бенность предопределяет ряд отличительных действий та-
моженных органов РФ, которые носят правоохранительный 
характер. Таким образом, на наш взгляд это обосновывает 
отнесение форм таможенного контроля к мерам админи-
стративно-правового предупреждения и пресечения, реали-
зуемых исключительно в рамках компетенции таможенных 
органов РФ, поскольку сам по себе таможенных контроль 
имеет общую задачу с мерами административно-правового 
предупреждения – направлено на выявление субъектов, име-
ющих намерение совершить правонарушение и пресечение 
уже совершаемых правонарушений – нарушение таможен-
ных правил, выступают основанием для возбуждения дела 
об административном правонарушении за нарушения тамо-
женных правил и служат в качестве доказательств в соответ-
ствии с КоАП РФ.

С правовой плоскости взгляда согласно нашему мне-
нию, формы таможенного контроля и меры администра-
тивного предупреждения и пресечения в настоящее время 

рассматриваются как меры, которые применяются таможен-
ными органами РФ с целью обеспечения соблюдения тамо-
женного законодательства РФ в целом и для осуществления 
административного принуждения в сфере таможенного дела 
в частности (за исключением специальных административ-
но-правовых мер по пресечению опасности нарушения зако-
на и предотвращению (устранению) вредных последствий).

Главным в мерах административно-правового пресече-
ния в системе мер административно-правового принужде-
ния является то, что их применение пресекает совершаемое 
административное правонарушение, что создает условия для 
привлечения субъекта-нарушителя к административной от-
ветственности, это обуславливает их как эффективное сред-
ство для противодействия правонарушений, поскольку они 
обеспечивают реальную возможность привлечь виновное 
лицо к административной ответственности. Кроме того, эти 
меры не ограничиваются лишь борьбой с правонарушения-
ми, но и являются инструментом для борьбы с уголовными 
преступлениями, что немаловажно для таможенных сферы, 
учитывая общественную опасность таких посягательств, по-
скольку нередко посредством мер пресечения возбуждаются 
уголовные дела.
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Тихомаева В. С.

Теоретические и практические проблемы привлечения 
к административной ответственности всегда были и оста-
ются актуальными1. Как известно, Федеральным законом от 
03.07.2016г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам совершенство-
вания оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности»2 была введена статья 6.1.1 КоАП РФ3, пред-
усматривающая административную ответственность за на-
несение побоев или совершение иных насильственных дей-
ствий, причинивших физическую боль. То есть, до принятия 

1 Буц С.Б., Евсикова Е.В., Пономарев А.В. К вопросу о реформи-
ровании административно-деликтного законодательства и за-
конодательном определении понятия «административная от-
ветственность» // Евразийский юридический журнал. - 2020. 
- № 5 (144). - С. 154-156; Евсикова Е.В., Пономарев А.В. К вопросу 
о трактовании понятия и принципах административной ответ-
ственности в контексте реформирования административно-де-
ликтного законодательства // Ученые записки Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вернадского. Юридические 
науки. - 2021. - Т. 7. - № 2. - С. 226-236.

2 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совершенствования осно-
ваний и порядка освобождения от уголовной ответственности» 
от 03.07.2016 № 323-ФЗ (последняя редакция). [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_200696/.

3  Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 28.01.2021). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/.

этой нормы за такое правонарушение ранее была предусмо-
трена уголовная ответственность по статьям 115-117 УК РФ4.

Анализ административно-деликтной ситуации в данной 
сфере свидетельствует о ее стабильной динамике. Так, соглас-
но данным Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации за 2020 года в суды общей юрисдик-
ции первой инстанции по рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях по статье 6.1.1 поступило 169547 
дел, всего рассмотрено за этот период по данной статье – 
168926дел, а всего привлечено к ответственности – 104832 лиц. 
Необходимо отметить, что официальная статистика по ука-
занной проблеме на сегодняшний день в России отсутствует, 
в связи, с чем не представляется возможным увидеть полную 
картину всего масштаба данной проблемы5. Таким образом, 
на сегодняшний день вопрос правильного толкования и при-
менения статьи 6.1.1КоАП РФ является актуальным.

Первым делом необходимо обратить внимание на тот 
факт, что ни УК РФ, ни КоАП РФ не содержит термина «по-
бои в семье или побои в отношении близких лиц», следова-
тельно, считаем, что говорить с точки зрения законодатель-
ства о таком явлении не совсем корректно. 

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-
ФЗ (ред. от 30.12.2020). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW/.

5 Евсикова Е.В. Органы внутренних дел как основной субъект 
предупреждения домашнего насилия: сравнительно-правовой 
анализ // Ученые записки Крымского федерального универси-
тета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. - 2016. - Т. 2 
(68). - № 4. - С. 55-67.
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Ответственность по статье 116 УК РФ наступает в том 
случае, если побои совершены из хулиганских побуждений 
или в связи с расовой или национальной ненавистью.

К сожалению, для правильной квалификации содеянно-
го не всегда получается сразу определить мотив совершения 
побоев, следовательно, процесс этот затягивается, что в свою 
очередь мешает оперативно принять соответствующее ре-
шение, рассмотреть заявления от потерпевшего и возбудить 
или отказать в возбуждении дела.

Так, сотрудник полиции, принимая заявление от потер-
певшего лица должен проверить его в порядке 144-145 УПК 
РФ6 в срок до 3-х суток с момента обращения потерпевшего. 
В соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ данный срок может быть 
продлен до 10 суток, а при необходимости проведения судеб-
ных экспертиз и проведения оперативно- розыскных меро-
приятий срок может быть продлен и до 30 суток.

Далее, сотрудник полиции выносит постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела и передает соответ-
ствующие материалы для возбуждения дела в порядке адми-
нистративного производства по статье 6.1.1 КоАП РФ.

Признаки состава правонарушения по статье 6.1.1 КоАП 
РФ совпадают с признаками составов преступлений по ста-
тьям 116 и 116.1 УК РФ, за исключением отсутствия у право-
нарушителя таких мотивов, как хулиганский, расовая или 
религиозная ненависть, национальная вражда, и так далее.

Повторный факт совершения этого же административ-
ного правонарушения образует состав преступления, пред-
усмотренного ст. 116.1 УК РФ.

Нанесение побоев согласно санкции ст. 6.1.1КоАП РФ: 
«влечет наложение административного штрафа в размере 
от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо администра-
тивный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати 
часов»7.

Часть 4 статьи 28.1 КоАП РФ дело об административном 
правонарушении считается возбужденным с момента состав-
ления протокола осмотра места совершения администра-
тивного правонарушения, либо составления первого прото-
кола о применении мер обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 27.1 КоАП РФ, либо составления протокола об админи-
стративном правонарушении или вынесения прокурором 
постановления о возбуждении дела об административном 
правонарушении, либо вынесения определения о возбужде-
нии дела об административном правонарушении при необ-
ходимости проведения административного расследования, 
предусмотренного ст. 28.7 КоАП РФ, либо вынесения поста-
новления по делу об административном правонарушении в 
случае, предусмотренном ч. 1 или 3 ст. 28.6 КоАП РФ8.

Считаем необходимым провести следующее сравнение, 
чтобы выявить некоторые трудности и особенности привле-
чения к административной ответственности за побои в семье.

6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 19.12.2020). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://student2.consultant.ru/cgi/.

7 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021). [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

8 Руденко А.В. Об обязательности проведения административного 
расследования // Ученые записки Крымского федерального уни-
верситета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. - 2017. 
- Т. 3 (69). - № 4. - С. 181-189. 

Так, сотрудник полиции проводит проверку по статье 
116.1 УК РФ согласно уголовно-процессуальному законо-
дательству, т.е. он проводит проверочные мероприятия, а 
именно опрос заявителя, свидетелей, а также осмотр места 
происшествия, получает и изучает акт судебно-медицинской 
экспертизы. Затем, весь собранный материал сотрудник на-
правляет в суд по территориальной подсудности. Важным 
является то, что на основании ч. 4 ст. 247 УПК РФ судебное 
разбирательство можно проводить без участия подсудимого, 
если от него поступит соответствующее ходатайство о про-
ведении судебного разбирательства без его участия.

Совсем другая ситуация складывается в случае привле-
чения лица к административной ответственности по статье 
6.1.1 КоАП РФ. В данном случае сотрудник предоставляет 
суду полностью весь собранный материал по административ-
ному делу, а также обязан обеспечить явку виновного лица 
в суд. На данном этапе у сотрудника возникает проблемная 
ситуация. Обеспечение сотрудниками полиции явки в суд 
лица виновного по статье 6.1.1 КоАП РФ загружает дополни-
тельной работой сотрудника полиции, приводит к волоки-
те административных материалов, влияет на оперативность 
рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Анализируя проблематику применения ст. 6.1.1 КоАП 
РФ отметим, что неоднозначным остается вопрос процессу-
ального регулирования статьи 116 УК РФ и статьи 6.1.1 КоАП 
РФ при квалификации и возбуждении делу по факту нанесе-
ния побоев. Так, сотрудник полиции, принимая заявление от 
потерпевшего лица должен проверить его в порядке 144-145 
УПК РФ9 в срок до 3-х суток с момента обращения потерпев-
шего. В соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ данный срок может 
быть продлен до 10 суток, а при определенных обстоятель-
ствах и до 30 суток. Важно указать, что для правильной квали-
фикации деяния по факту нанесения побоев в любом случае 
возникает необходимость определения характера и степени 
вреда, причиненного здоровью, поэтому должностное лицо 
должно назначить соответствующую экспертизу из-за чего 
сроки могут затянутся. Далее, сотрудник полиции выносит 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и 
передает соответствующие материалы для возбуждения дела 
в порядке административного производства. Следовательно, 
имеются определенные пробелы в законодательстве, в виду 
которых затягивается расследование по делу.

Большой проблемой выступает отсутствие единой прак-
тики сбора доказательств. На сегодняшний день в большей 
части территориальных органах МВД РФ сложилась следую-
щая практика: принимая заявление от потерпевшего лица, 
сотрудник полиции проводит проверку в порядке статей 144- 
145 УПК РФ. В связи с этим проводится комплекс меропри-
ятий, предусмотренных уголовно-процессуальным законо-
дательством. Далее, в основном, как уже мы отмечали ранее, 
по собранным материалам проверки выносится постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела с выделением 
материалов для возбуждения дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ. Сле-
довательно, теперь сотруднику полиции приходится заново 
собирать материалы по делу, но уже в порядке, определен-
ном КоАП РФ: а именно, назначать судебно-медицинскую 
экспертизу, повторно опрашивать свидетелей и потерпев-

9 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 19.12.2020). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://student2.consultant.ru/cgi.
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ших, а также лиц, в отношении которых возбуждено про-
изводство по делу об административном правонарушении. 
Без проведения процессуальных действий, предусмотренных 
КоАП РФ, собранные доказательства, возвращаются судьями 
на доработку. При прохождении производственной практи-
ки мною были выявлено, что данная ситуация на практике 
складывается довольно часто. В данном случае дополнитель-
ная нагрузка идет на судей, в виду бесполезного в данном слу-
чае рассмотрения и дальнейшего отправления материалом 
на доработку сотрудникам полиции, так как судья сталкива-
ется с тем, что перед ним дело об административном право-
нарушении, материалы по нему собраны в порядке УПК РФ, 
это вызывает недоумении и сильно «тормозит» движение 
дела.

Следовательно, сотрудникам полиции необходимо по-
нимать, что оформление административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ, проводимого 
в соответствии с нормами УПК РФ, административным рас-
следованием не являются. В частности, не являются адми-
нистративным расследованием процессуальные действия, 
совершенные в соответствии с нормами Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации в рамках предвари-
тельного расследования по уголовному делу, возбужденному 
в отношении лица, привлекаемого к административной от-
ветственности10.
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Трифонова К. В.

Трифонов С. Г.

В период пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19 большинством государств мира, в том числе Рос-
сийской Федерацией введены ограничительные меры отно-
сительно свободного перемещения через государственную 
границу, затронувшие, естественно, интересы мигрантов и 
хозяйствующих субъектов, использовавших их труд. Наряду 
с ограничением въезда были изменены правила относитель-
но сроков пребывания и постановки на миграционный учет 
для уже присутствующих на территории РФ иностранцев и 
апатридов. 

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) включе-
на в перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче 

либо аннулирования разрешения на временное проживание, 
вида на жительство, патента, разрешения на работу в РФ1.

1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2020 г. № 
581н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 384н «Об 
утверждении перечня инфекционных заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих и являющихся основанием 
для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на времен-
ное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, 
или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу 
в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их на-
личия или отсутствия, а также формы медицинского заключе-
ния о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний» // СПС 
Гарант.
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Россия входит в пятерку лидирующих стран в мире по 
численности приёма различных категорий мигрантов. Из-за 
закрытия государственных границ из-за коронавирусной ин-
фекции большинство мигрантов осталось в РФ. И глава рос-
сийского бюро МОМ обратил внимание на то, что «универ-
сальные права человека должны соблюдаться и в отношении 
мигрантов всех категорий»2.

Государство, являясь основным политико-правовым ин-
ститутом, участвующим в управлении миграционными про-
цессами, располагая необходимыми для этого средствами, 
определяет общую направленность функционирования си-
стемы регулирования, обеспечивает реализацию ключевых 
задач по соблюдению национальной безопасности, рацио-
нальному распределению трудовых ресурсов, выявлению от-
рицательных последствий миграции населения и др.

Одной из ключевых характеристик системы регулиро-
вания миграционных потоков является ее целостность, кото-
рая, на наш взгляд, обеспечивается необходимостью дости-
жения конкретной цели. Управление миграцией в целом, 
отдельными миграционными потоками в частности, пред-
ставляет собой неотъемлемый механизм как правового, так 
и экономического регулирования, которые осуществляются 
в едином ключе с миграционной политикой, с политикой 
занятости и повышением уровня жизни населения и отдель-
ных категорий, в сочетании с мероприятиями, направленны-
ми на устойчивое развитие национального хозяйства.

Миграционная амнистия как раз выступает как средство 
регулирования миграционных потоков.  Под институтом 
миграционной амнистии обычно понимают процедуры ле-
гализации определенных групп населения – лиц без граж-
данства либо иностранных граждан, незаконно находящихся 
на территории государства с целью занятия трудовой дея-
тельностью, без оформления надлежащих документов и с 
соблюдением условий, выдвигаемых уполномоченными го-
сударственными органами3.

Государство, проводя миграционную амнистию пресле-
дует множество целей, среди которых выделяется главная: 
урегулирование статуса граждан незаконно находящиеся на 
территории государства. Считается, что посредством мигра-
ционной амнистии как эффективного правового средства 
возможно легализовать различные категории иностранных 
граждан, незаконно находящихся на территории государ-
ства:

1. Граждан, которые незаконно пересекли государствен-
ную границу, и тем самым совершили правонарушение. 
Данная категория изначально считается нелегальными ми-
грантами;

2. Граждан, которые законно пересекли государствен-
ную границу, но в силу различных причин либо не получили 
разрешения на осуществление трудовой деятельности, либо 

2 Научные исследования в области миграции. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://kaluga-zaprava.ru/biblioteka/
rf/federacija-migrantov-rossii-trudovaja-migracija-v-period-pan-
demii-itogi-2020-goda-problemy-i-perspektivy/ (дата обращения: 
12.03.2021).

3 Казарян К.В., Пономарева Н.В. Правовое регулирование мигра-
ционных моделей в современных условиях // Юристъ-Право-
ведъ. – 2016. – № 3 (76). – С. 124.

на дальнейшее легальное нахождение и тем самым оказались 
на нелегальном положении.

И одной и второй категории граждан проводимая ми-
грационная амнистия выгодна, так как позволяет им прожи-
вать в принимающей стране легально, не опасаясь, что к ним 
могут быть применены различные меры юридической ответ-
ственности, вплоть до депортации. 

К данной категории также можно отнести и соотече-
ственников из-за рубежа, которые на основании различных 
программ имеют право получить легальный статус в госу-
дарстве своей этнической принадлежности. Однако называть 
их незаконными мигрантами представляется неправильным, 
так как они изначально заявляют о получении легального 
статуса посредством участия в программе. Подобного рода 
программы имеется в различных странах, в частности, Рос-
сии, Германии, Израиле.  

Необходимо констатировать тот факт, что периодиче-
ски проводимые точечные миграционные амнистии в отно-
шении граждан определённых государств носят политиче-
ский характер.

Е.О. Бондарь, проанализировав прошедшие в России 
миграционных амнистии – в отношении граждан Молдовы – 
с 5 по 30 ноября 2014 г. и в марте 2017 г., граждан Таджикиста-
на – с 24 марта по 27 апреля 2017 г., Кыргызстана – в период с 
16 октября по 10 декабря 2018 года, а также с 22 марта 2019 
года по 22 апреля 2019 года приходит  к выводу, что «данное 
правовое явление имеет точечное действие в части профи-
лактики административных правонарушений в сфере мигра-
ции и освобождения от наказания путем отмены введенных 
в действие законных ограничений на въезд в РФ»4. Указанный 
автор ссылается на то, что «следствием рассматриваемых 
процедур, реализуемых либо на основании личных догово-
ренностей высших должностных лиц государств, либо в соот-
ветствии с приказами ведомства, координирующего работу в 
сфере миграции, явилось внесение изменений в федеральное 
законодательство»5.

К сожалению, миграционная амнистия как институт пра-
воохранительной деятельности на законодательном уровне 
не закреплен. Это обуславливает отсутствие правового регу-
лирования порядка проведения и содержания соответству-
ющих мероприятий, а также полномочий какого-либо го-
сударственного органа или должностного лица на принятие 
решений по организации процедур по реструктуризации 
правового статуса иностранных граждан.

В зарубежных странах, регуляризация, урегулирование 
миграционного статуса или «миграционная амнистия» опре-
деляется как любая государственная процедура, посредством 
которой гражданам третьих стран, незаконно проживаю-
щим или иным образом нарушающим национальные имми-

4 Бондарь Е.О. Вопросы применения в Российской Федерации ми-
грационной амнистии как инструмента регулирования миграци-
онных процессов // Актуальные проблемы административного 
и административно-процессуального права: материалы между-
народной научно-практической конференции (Сорокинские 
чтения) (г. Санкт-Петербург, 27 марта 2020 г.). – СПб.: Изд-во 
Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних 
дел РФ, 2020. – С. 78 - 83.

5 См. там же: Бондарь Е. О. – С. 78-83.



142

Евразийский юридический журнал № 9 (160) 2021

грационные правила, предоставляется в стране их текущего 
проживания законный статус6.

Имеющийся зарубежный опыт подтверждает положи-
тельные тенденции применения данного института. Уника-
лен опыт России в части применения данного института во 
время пандемии коронавируса.

Результаты исследования показали, что для решения 
проблем, связанных с трудовой миграцией необходимо раз-
работать правовую модель института миграционной амни-
стии, закрепить ее на законодательном уровне, детализи-
ровать процедуру проведения и содержания проводимых 
мероприятий, а также полномочий какого-либо государ-
ственного органа или должностного лица на принятие реше-
ний по организации процедур по реструктуризации право-
вого статуса иностранных граждан.

На наш взгляд, «миграционную амнистию предпо-
чтительнее проводить отдельным законодательным актом 
– Федеральным законом либо путем принятия Постановле-
ния Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об 
объявлении амнистии в отношении лиц, незаконно находя-
щихся на территории Российской Федерации», под действие 
которого подпадают: иностранные граждане, лица без граж-
данства, беженцы. Лица, подпадающие под действие Поста-
новления об объявлении амнистии, не могут быть привлече-
ны к ответственности в связи с нарушением миграционного 
законодательства»7.
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Хоминич В. А.  

Костылев В. В.  

Пономарев А. В.

Конституция Российской Федерации закрепила право 
каждого человека на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию oб ее состоянии, возмещение 
ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологи-
ческим правонарушением. Одновременно конституционное 
установление возлагает на граждан обязанность сохранять 
природу, бережно относиться к ее богатствам1.

1 Ст. ст. 9, 58 Конституции Российской Федерации [принята всена-
родным голосованием 12 .12.1993 с измeнeниями, одобрeнными 

Стойкое ухудшение экологической ситуации в России и 
в мире, стремительный рост экoлoгичeских пpaвонaрушений 
негативно влияют на окружающую среду. В этих условиях 
исторически сложившиеся и закрепленные в современном 
законодательстве институты юридической ответственности 
объективно требуют совершенствования и поэтому нужда-

в хoдe 0бщер0ccийск0го гoлoс0вания 01.07.2020). – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.c0nsultаnt.ru/
d0сument/c0ns_d0с_LAW_28399/(дaта 0брaщeния: о7.о2.2о2о).
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ются в т.ч. в историко-правовом исследовании. Такой подход 
позволяет оценить происхождение и динамику экологиче-
ских проблем, осмыслить организационно-правовые меха-
низмы их разрешения, выявить потенциал административ-
ной ответственности как одного из средств принуждения в 
публичном управлении, учесть исторический опыт законот-
ворчества в ходе подготовки и принятия будущего КоАП РФ.

Административная ответственность традиционно рас-
сматривается в трёх связующих аспектах, а именно: 

как гoсударственнoе принyждeние, для исполнения тре-
бований, которые закреплены в законах;

как правоотношения, возникающие между государ-
ством и правонарушителем;

как правoвoй институт, который объединяет в себе нор-
мы различных отраслей права. 

Необходимо отметить, чтo отвeтствeннoсть за экологи-
ческие правонарушения изначально закреплялась в уголов-
но-правовых нормах, и только в последующем появилась в 
административном законодательстве2. При этом угoлoвно-
правoвые нoрмы, в т.ч. кaсaющиеся правонарушений в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, 
создавались несистeмно и, как правило, являлись реакцией 
государства на возникающие экологические проблемы3.

Кроме того, советские правовые акты 0пределяли 
к0нкретные составы экологических деликтов, меры наказания 
за их совершение настолько в общем виде4, что существенной 
проблемой в области ответственности за загрязнение окру-
жающей среды на тот период оставалось разграничение ад-
министративного законодательства от уголовного5.

Эти тенденции были преодолены лишь с принятием 23 
октября 1980 г. Основ законодательства Союза ССР и союз-
ных республик об административных правонарушениях6, а 
2о июня 1984 г. п0стан0вления Верх0вн0го С0вета РСФСР, ко-
торым был утвержден К0декс РСФСР об административных 
прав0нарушениях7 (далее – КоАП 1984 г.), в главе 7 которого 
были определены и дифференцированы от соответствую-
щих уголовных преступлений административные проступ-
ки в области охраны окружающей природной среды. КоАП 
1984 г. в ст. 10 закрепил понятие административного право-
нарушения, под которым понимал «посягающее на государ-
ственный или общественный порядок, социалистическую 
собственность, права и свободы граждан, на установленный 
порядок управления противоправное, виновное (умышлен-
ное или неосторожное) действие либо бездействие, за кото-

2 К0н0нов К.А. Развитие зак0н0дательства 0б административн0й 
0тветственн0сти в Р0ссии // Lexrussica (Русский закон). – 2016. – 
№ 1. – С. 25.

3 Напр., из-за участившихся случаев лесных пожаров было при-
нято Постановление СТО РСФСР от 27.07.1920 «О борьбе с лес-
ными пожарами». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU
&n=18091#010151648553637016 (дата обращения: 07.02.2021).

4 Напр. Декрет «O cрoках oхoты и o прaве нa охотничье oружие», 
принятый 27 мaя 1919 года, устанавливая недопустимость охо-
ты, собирание и торговлю «свеже-убитой дичью» д0 1 августа 
1919 года, предусматривал, что «за нарушение этих правил ви-
новные отвечают по суду» // Дeкрeт CНKPCФCP от 27.05.1919 
«О сроках охоты и о праве на охотничье оружие». – [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.historyrussia.org/ru/
nodes/15657-27-maya-postanovlenie-snk-o-srokah-ohoty-i-o-prave-
na-ohotnichie-oruzhie (дата обращения: 07.02.2021).

5 Уголовное право. Особенная часть: учебник / отв. ред. проф. И.А. 
Козаченко, проф. З.А. Незнамова, доц. Г. П. Новоселов. – М., 
2001. – С. 627.

6 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1980. – № 44. – Ст. 909.
7 Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1984. – № 27. – Ст. 909.

рое законодательством предусмотрена административная 
ответственность»8, что и позволило четко разграничивать 
такие понятие как «преступление» и «проступок». Особенно-
стью КоАП 1984 г. являлась возможность применения в отно-
шении лиц, неоднократно совершивших административные 
проступки, потенциала уголовного преследования.

Коренные изменения в политической и социаль-
но-экономической жизни российского государства и 
общества конца 80-х-середины 90-х гг. ХХ столетия, ста-
новление рыночной экономики, появление новых форм 
собственности, многочисленных субъектов предпринима-
тельства, снижение эффективности в этих условиях «не-
рыночных» форм и методов управления, заставили зако-
нодателя кардинально по-иному взглянуть на сущность 
административной ответственности. Итогом ее реформи-
рования стал принятый в 2001 г. новый КоАП, в нормах 
которого содержание административной ответственности 
за экологические правонарушения было вновь видоизме-
нено9. Соответствующие составы проступков были закре-
плены в 8-й главе «Административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания». Деяния, так или иначе создающие угрозу окру-
жающей среды, помимо главы 8, закреплялись и в иных 
главах, в частности в 7-й и 10-й КоАП РФ 2001 г. Законо-
дателем, кроме того, была проведена масштабная рабо-
та по введению новых составов, которые ранее не были 
известны (так, в КоАП 2001 г. в гл. 8 были включены ряд 
статей, в частности, ст. 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.5.2, 8.12.1, 8.28.1, 
8.41-8.45.1, 8.48 и пр.). Важным результатом этих новаций 
стала локализация административно наказуемых деяний 
в КоАП либо в соответствующих законах субъектов РФ. 
Следовательно, иные нарушения природоохранных норм 
более не рассматривались в качестве административных 
проступков, не являлись основанием для привлечения к 
административной ответственности.

Значимой новеллой этого кодекса стало закрепление 
ответственности юридических лиц, предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность без образования юридического 
лица, особое, не разграничиваемое на виды, понимание за-
конодателем их вины в совершении административных де-
ликтов, установление для этих специальных субъектов более 
суровых наказаний.

Вместе с этим, КоАП 2001 г. не лишен определенных 
пробелов. В частности, он содержит статьи, где текст нормы 
копирует ее название, (напр. ст. 8.27, 8.28, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33 
КоАП РФ). Часть из них изложена казуистично и включает 
трактовки различных терминов, что затрудняют процесс вос-
приятия (напр. ч. 1.3 ст. 8.37 КоАП РФ). Некоторые правовые 
нормы создают между собой конкуренцию и впоследствии 
могут вызвать определенные сложности в их применении10. 
Корректировке, как представляется, подлежат размеры ад-
министративных штрафов для граждан, что будет направле-
но «…не столько на удовлетворение финансовых интересов 
государства, сколько на достижение таких целей админи-

8 К0декс РСФСР 0б административных прав0нарушениях (утв. ВС 
РСФСР 20.06.1984) (ред. от 2о.о3.2оо1). – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_2318 (дата обращения: 07.02.2021).

9 Дубовик О.Л. Эв0люция развития института административн0й 
ответственн0сти за эк0л0гические прав0нарушения // Админи-
стративное прав0 и пр0цесс. 2014. – № 9. – С. 66.

10 Макарейко Н.В. Коллизии института административной ответ-
ственности // Юридическая техника. – 2017. – № 11. – С. 493-494.



145

ХоминичВ.А.,КостылевВ.В.,ПономаревА.В.

стративного наказания, как общая и частная превенция»11. 
При этом, бесспорно, законодатель при осуществлении 
нормотворческой деятельности, устанавливая размер адми-
нистративного наказания за конкретный проступок, должен 
наделять наказание разумным сдерживающим эффектом, 
необходимым для соблюдения находящихся под защитой 
административно-деликтного законодательства запретов12.

Таким образом, результаты историко-правового анализа 
становления и развития административной ответственности 
за совершение правонарушений в сфере охраны окружаю-
щей среды позволяет констатировать позитивную динами-
ку проведенных на разных этапах правового строительства 
реформ, в ходе которых законодатель определил более ши-
рокий круг охраняемых природных объектов, повысил их 
значимость, увеличил круг субъектов, ужесточил ответствен-
ность за совершение административных проступков. Вместе 
с этим, урегулирование отмеченных проблем в будущем 
КоАП способствовало бы более эффективному выполнению 
задач законодательства об административных правонаруше-
ниях.

Пристатейный библиографический список

1. Конституция Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020). – [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/d0cument/c0ns_d0c_
LAW_28399/ (дата обращения: 07.02.2020).

2. Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 
от 30.04.2021, с изм. от 17.05.2021) // Собрание зако-
нодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.

3. Декрет СНК РСФСР от 27.05.1919 «О сроках охоты и 
о праве на охотничье оружие». – [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://docs.historyrussia.org/
ru/nodes/15657-27-maya-postanovlenie-snk-o-srokah-
ohoty-i-o-prave-na-ohotnichie-oruzhie (дата обраще-
ния: 07.02.2021).

4. Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении 
в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вме-
сте с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»). – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ES
U&n=42602#05959506551142986 (дата обращения: 
07.02.2021).

5. Уголовное право. Особенная часть: учебник / отв. 
ред. проф. И. А. Козаченко, проф. З.А. Незнамова, 
доц. Г. П. Новоселов. – М., 2001. – 960 с.

6. Артамонова М.А. Некоторые вопросы ответственно-
сти за экологические правонарушения по уголовно-
му и административному советскому зак0нодатель-
ству // Вестник Самарской гуманитарной академии. 
Серия «Право». – 2013. – № 1(13). – С. 44-52.

11 Евсикова Е.В., Петросян Г.А. Некоторые аспекты привлечения к 
административной ответственности за правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования // Ученые за-
писки Крымского федерального университета имени В.И. Вернад-
ского. Юридические науки. – 2019. – Т. 5 (71). – № 2. – С. 263.

12 Руденко А.В. Соблюдение принципов соразмерности наказания и 
индивидуализации наказания при привлечении к административ-
ной ответственности // Академический вестник Ростовского фили-
ала Российской таможенной академии. – 2016. – № 4 (25). – С. 79.

7. Основы законодательства Союза ССР и союзных ре-
спублик об административных правонарушениях // 
Ведомости Верховного Совета СССР. – 1980. – № 44. 
– Ст. 909.

8. Кодекс РСФСР об административных правонаруше-
ниях (утв. ВС РСФСР 20.06.1984) (ред. от 20.03.2001). 
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2318 
(дата обращения: 07.02.2021).

9. Кононов К.А. Развитие законодательства об админи-
стративной ответственности в России // LexRussica. – 
2016. – № 1 (Том 25-СV). – С. 34-37.

10. Кирин А.В. Этапы развития института администра-
тивн0й ответственности в СССР // История государ-
ства и права. – 2011. – № 18. – С. 36-41.

11. Дубовик О.Л. Эволюция развития института адми-
нистративной ответственности за экологические 
правонарушения // Административное право и про-
цесс. – 2014. – № 9. – С. 66-70.

12. Постановление СТО РСФСР от 27.07.1920 «О 
борьбе с лесными пожарами». – [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ES
U&n=18091#010151648553637016 (дата обращения: 
07.02.2021).

13. Евсикова Е.В. Административное право: современ-
ный терминологический словарь / Е.В. Евсикова, 
А.В. Пономарев, В.В. Костылев [и др.]; научный 
редактор М.И. Никулин; редактор Е.В. Евсикова. – 
Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. – 400 с.

14. Евсикова Е.В., Петросян Г.А. Некоторые аспекты 
привлечения к административной ответственности 
за правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования // Ученые записки 
Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – Т. 5 
(71). № 2. – С. 259-269.

15. Макарейко Н.В. Коллизии института администра-
тивной ответственности // Юридическая техника. – 
2017. – № 11. – С. 492-497.

16. Руденко А.В. Соблюдение принципов соразмерно-
сти наказания и индивидуализации наказания при 
привлечении к административной ответственности 
// Академический вестник Ростовского филиала Рос-
сийской таможенной академии. – 2016. – № 4 (25). – 
С. 77-81.



146

АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

УРУСОВЗамирХасанович
старший преподаватель кафедры организации правоохранительной деятельности Северо-
Кавказского института (филиала) Краснодарского университета МВД России, подполковник 
полиции

КВОПРОСУОБАДМИНИСТРАТИВНЫХНАРУШЕНИЯХ,СВЯЗАННЫХ
СХРАНЕНИЕМИУПОТРЕБЛЕНИЕМНАРКОТИЧЕСКИХСРЕДСТВ

В статье автор делает краткий исторический экскурс по развитию административного 
права в области, связанной с хранением и употреблением наркотических средств, 
рассматривает основные правовые документы, регулирующие данную область, и 
предусматривающие наказания за нарушения в связи с употреблением и хранением 
наркотических средств. Интерес к данной теме продиктован необходимостью обобщения 
имеющейся законодательной базы и выявлению некоторых ее слабых сторон. 

Новизна статьи видится в авторском подходе в изложении имеющегося материала.
Ключевые слова: административные нарушения, хранение, употребление, наркотические 

средства.

URUSOVZamirKhasanovich
senior lecturer of Law enforcement organization sub-faculty of the North Caucasus Institute (branch) of 
the Krasnodar University of the MIA of Russia, lieutenant colonel of police

ONTHEISSUEOFADMINISTRATIVEVIOLATIONSRELATEDTOTHESTORAGEANDUSEOFNARCOTICDRUGS

In the article, the author makes a brief historical excursion on the development of administrative law in the field related to the storage 
and use of narcotic drugs, examines the main legal documents regulating this area, and providing for penalties for violations in connection 
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Урусов З. Х.

Поскольку мы живем в бурно развивающемся обществе, 
где каждый день появляются новые технологии, на месте не 
стоит и индустрия, связанная с производством наркотиков. 
Все это накладывает соответствующий отпечаток и на зако-
нодательство, регулирующее данную сферу. Сегодня тенден-
ция административных нарушений, связанных с хранением и 
употреблением наркотических средств такова, что зачастую 
наказание слишком мягкие, поскольку последствия зачастую 
ломают судьбы людей и их семей. 

В реалиях современности сложно достичь не только 
развития общества в благоприятных условиях, но и выстро-
ить сильное и процветающее государство, если не развивать 
партнерское взаимодействие, в том числе между органами 
внутренних дел, институтом гражданского общества и сред-
ствами массовой информации. В связи с этим, актуальным 
становится предоставление наиболее точной и полной ин-
формации среди подрастающего поколения, а также прове-
дение профилактических работ как с обычными граждана-
ми, так и с девиантной категорией населения. 

Проблема потребления и распространения наркотиче-
ских веществ имеет очень масштабные последствия для всего 
мира и нашей страны, в частности. «Лихие 90-е» запомни-
лись колоссальным ростом организованной преступности, 
которая покрывала и курировала наркобинес. Преступники 
с целью реализации большего количества наркотических 
средств покусились на самое дорогое – детей. Наркотики 
распространялись в школах, подъездах дворах, бездумное 
«просто попробую» приводило к огромному количеству пе-
редозировок и гибели подростков, распространению ВИЧ-
инфекций и гепатитов. С 1985 г. по 1995 г. число только за-
регистрированных наркоманов возросло в 5 раз, а по числу 
героиновых зависимых Россия стоит на первом месте в мире.1 

1 По страницам истории борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. Часть 4. [Электронный ресурс]. – Режим 

Поэтому дабы сдержать разгул преступности, который стал 
приобретать невиданные размеры в 1996г. вновь была введе-
на уголовная ответственность. 

А с 1 июля 2002 г. вступил в силу новый Административ-
ный Кодекс Российской Федерации, который ввел админи-
стративную ответственность за потребление наркотических и 
психотропных веществ без назначения врача.2 

Так статья 6.8 КоАП РФ предусматривает администра-
тивное наказание за незаконный оборот наркотических 
средств, и их аналогов, а также растений, их содержащих 
(приобретение, хранение, изготовление) без цели сбыта. 
Лица, по собственной воле сдавшие все вышеперечисленное 
от административной ответственности, освобождаются. Раз-
личные «соли», «синтетика», «дизайнерские наркотики» – из-
вестные как мефедрон ежегодно приводят к гибели около 4 
тысяч человек, причем ответственность за хранение и оборот 
определенных прекурсоров, необходимых для его приготов-
ления, по российскому законодательству несут только юри-
дические лица. Обнаружение вышеперечисленных веществ у 
физического лица грозит ему лишь штрафом в размере от 
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. Со-
гласитесь, что это наказание несоизмеримо с подорванным 
здоровьем и поломанными судьбами миллионов людей.

В Российской Федерации существует Перечень нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю, также в него входят вещества сход-
ные с ними по химическому составу и воздействию на чело-
веческий организм (аналоги). Данный перечень достаточно 
обширный, однако на черном рынке постоянно появляются 

доступа: rospotrebnadzor.ru.
2 Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях (КОАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ (последняя редак-
ция) / КонсультантПлюс (consultant.ru).
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новые смеси, которые далеко не сразу попадают в данный 
список. Именно на это делают упор производители новых 
веществ и распространяют их как безопасные. Даже админи-
стративная ответственность в этом случае отсутствует.

Статья 6.9 влечет штраф, либо 15-ти суточный арест за 
потребление наркотических и психотропных веществ без на-
значения врача, кроме случаев добровольного обращения в 
медучреждение за помощью в лечении от наркозависимости.

Статья 6.10 предусматривает наказание за вовлечение 
в употребление наркотических веществ несовершеннолет-
них граждан. Данная статья призвана реализовать основные 
положения Конвенции о правах ребенка, ст. 7 и 38 Консти-
туции РФ, норм Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», направленных на защиту здоровья детей.

Обычно вовлечение происходит следующими нехитры-
ми способами:

– предложением или угощением;
– обещанием каких-либо выгод;
– введением в заблуждение;
– обманом; 
– запугиванием и др.
В целом согласно ст. 5.35 КоАП РФ если родители (за-

конные представителями) несовершеннолетних плохо ис-
полняют обязанностей по их воспитанию, защите прав и ин-
тересов, это влечет административное наказание. Родители 
могут быть лишены своих прав, однако данная мера приме-
няется, если не было доказано иное.

Для профилактики данных нарушений к работе под-
ключаются патрульно-постовые наряды полиции, которые 
должны пресекать подобные действия на местах:

– принимать меры по выявлению несовершеннолетних 
граждан в состоянии наркотического опьянения и доставке 
их в спецучреждения, 

– выявлять антиобщественные группы подростков, со-
вместно употребляющих запрещенные препараты, 

– составить четкий перечень подростков, проживающих 
в конкретных районах; вернувшихся из спецучреждений (ко-
лоний), фиксировать их поведение в общественных местах;

– отслеживать «взрослых», пребывающих вместе с несо-
вершеннолетними в момент употребления наркотиков или 
одурманивающих средств.

Участковые также должны активно участвовать в профи-
лактической работе:

– выявлять неблагополучные семьи;
– осуществлять сбор материалов для лишения роди-

тельских прав тех родителей, которые попустительски отно-
сятся к тому, что их несовершеннолетние дети пробуют либо 
употребляют запрещенные вещества;

– проводить меры по оздоровлению внутрисемейного 
климата в «сложных» семьях;

– выявлять подстрекателей среди подростков и взрос-
лых, и пресекать их разлагающую деятельность;

– своевременно привлекать к административной ответ-
ственности виновных лиц.

Согласно статье 6.13 КоАП РФ пропаганда и незакон-
ная реклама наркотических средств также подлежит ответ-
ственности. Исключение составляют лишь информационные 
специализированные издания, предназначенные для фарма-
цевтических и медицинских работников, разрешенных для 
применения в лечебных и профилактических целях.

Реклама наркотиков часто обещает, как необычные ощу-
щения, так и духовный прорыв, запрещенные вещества яко-
бы позволят достигнуть нового витка развития.  

Часто человек, находясь под воздействием наркоти-
ческих либо одурманивающих средств, теряет ощущение 
реальности, нередко приводящих к совершению тяжких 
преступлений, когда галлюциногенные ведения искажают 
окружающую действительность, пугают, и человек защища-
ясь наносит телесные повреждения как себе, так и окружаю-
щим его людям, нередко приводящие к летальному исходу. 

Находясь в поиске очередной дозы, или средств для ее 
покупки, человек совершает преступления, кражи.

Последнее время набирают обороты и становятся по-
пулярными такие «легкие» наркотики как курительные сме-
си, спайсы, миксы. Нередко их продают под видом красиво 
оформленных пакетиков с нарисованными вручную оленями 

и совами. Судебная практика знает случаи, когда продавался 
шоколадный продукт с названием «Натуральный молочный 
шоколад с коноплёй», и соответственным рисунком. Инди-
видуальный предприниматель был привлечен к администра-
тивной ответственности и лишь наличие малолетнего ребен-
ка смягчило наказание.

Статья 20.20. наказывает за потребление наркотиков и 
им подобных веществ в общественных местах. Хулиганские 
выходки, забавляющие окружающих, также подлежат ад-
министративному наказанию. Нередко в состоянии нарко-
тического опьянения нарушители нарушают общественный 
покой и порядок, наносят разрушения окружающим объек-
там и культурно-историческим памятникам, витринам мага-
зинов, совершают как административные нарушения, так и 
особо тяжкие. 

Статья 20.22 (в ред. Федерального закона от 05.12.2005 № 
156-ФЗ) запрещает появление в общественных местах в состо-
янии наркотического опьянения и предусматривает админи-
стративный штраф на виновного либо его родителей (закон-
ных представителей).

Таким образом в данной статье проанализированы ос-
новные административные нарушениях, связанные с хране-
нием и употреблением наркотических средств, перечислены 
основные статьи, применяемые при квалификации наруше-
ний, предложены профилактические меры по предупрежде-
нию распространения наркотических веществ и их произво-
дных среди детей и подростков. А также затронуты слабые 
стороны административного законодательства по борьбе 
с распространением, хранением и употреблением данных 
вредных веществ. Развал СССР, открытие границ, активное 
международное сотрудничество и демократизация общества 
привело к тому, что в нашу страну стали активно проникать 
все новые и новые виды запрещенных веществ. Если ранее за 
потребление и хранение предусматривалась лишь уголовная 
ответственность, то в конце 20 в. появилась административ-
ная, что «развязало» руки наркоторговцам, поэтому, несмо-
тря на все предпринятые меры – штрафы и санкции – ситу-
ация с хранением и употреблением запрещенных веществ 
приобретает все более неконтролируемые размеры, появ-
ление новых синтетических наркотиков, мало известных, со 
сложными формулами и непредсказуемым воздействием все 
чаще оказываются в свободном доступе, а их отсутствие в Пе-
речне запрещенных препаратов делает невозможным при-
менить наказание к их изготовителям и распространителям. 
На наш взгляд, только существенное ужесточение денежных 
штрафов и увеличение срока ареста, наложение конфиска-
ций не только на оборудование и ингредиенты для приготов-
ления запрещенных веществ, но и на имущество, возможно 
сможет больше сдержать желающих заниматься незаконной 
деятельностью. Но данный вопрос требует тщательной про-
работки специалистами в области права и не может быть ох-
вачен рамками данной статьи.
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Хабибова Л. Д.

В современный период времени наблюдается динами-
ческое изменение криминогенной обстановки в различных 
регионах Российской Федерации. Причинами этому являют-
ся различные факторы экономического, социального и, ко-
нечно, политического характера. Различными группами лиц 
совершаются как преступления, санкция за которые пред-
усмотрена соответствующим уголовным законодательством 
нашего государства, так и правонарушения, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

В настоящее время правоохранительными органами 
ведется активная борьба с преступным поведением лиц, 
проживающих на территории Российской Федерации. Со-
временный законодательством предусмотрен комплекс ме-
роприятий по борьбе с преступным поведением, в том числе 
и различные профилактические мероприятия, о которых 
пойдет речь в данной статье.

Профилактическая работа с населением напрямую вли-
яет на криминогенную обстановку не только на территории 
отдельных районов или субъектов Российской Федерации, 
но и на уровень криминогенной ситуации в государстве в 
целом. Основная профилактическая работа с населением 
проводится подразделениями «наиболее приближенными 
к народу» - подразделениями службы участковых уполномо-
ченных полиции. Данное подразделение проводит активную 
профилактическую компанию в целях предупреждения воз-
можных преступлений и правонарушений в различных сфе-
рах (общественного порядка и общественной безопасности, 
бытовой сфере и т.д.). 

В современный период сотрудниками органов вну-
тренних дел, в том числе сотрудниками службы участковых 
уполномоченных полиции, собран большой объем данных в 
области практической деятельности, анализ результатов ко-
торой позволил сформулировать ряд проблем, с которыми 
сталкиваются сотрудники ОУУП при осуществлении профи-
лактических мероприятий и профилактике формирования 

преступного поведения среди различных групп граждан. В 
связи с чем возникает необходимость в систематизации дан-
ных проблем, установлении их первоисточника, а также раз-
работке, формулировании и внедрении на практике новых 
методов, способных решить возникающие проблемы.

Одна из проблем, это профилактика в сфере семей-
но-бытовых отношений. Стоит отметить, что данная сфера 
профилактики отличается от остальных высоким уровнем 
латентности, так как зачастую семейно-бытовые конфликты 
не выходят за пределы «семейного круга». Также, помимо 
этого, отсутствует четкая нормативная регламентация дан-
ного вопроса, так как фактически отсутствует возможность 
привлечения лиц, совершающих правонарушения в семей-
но-бытовой сфере, к административной ответственности без 
заявления пострадавших лиц. Зачастую соответствующие 
сообщения о, например, домашнем насилии, поступают в 
дежурную часть территориального подразделения, а при 
«отработке» данного сообщения сотрудниками правоохра-
нительных органов, на адресе никто двери не открывает, на 
звонки не отвечает или же звонивший поясняет, что от напи-
сания заявления отказывается и конфликт урегулирован са-
мостоятельно, хотя по факту факт совершения администра-
тивного правонарушения присутствовал. Привлечь данных 
лиц к административной ответственности возможно лишь 
при тех обстоятельствах, когда конфликт выходит за рамки 
жилища, например, имеются очевидцы домашнего насилия, 
способные подтвердить его факт, или же имеются лица, ко-
торым при домашнем насилии был причинен материаль-
ный ущерб или физические увечья.

Конечно, основной субъект, осуществляющий профи-
лактические мероприятия в сфере семейно-бытовых отноше-
ний, это сотрудник отдела участковых уполномоченных по-
лиции. Отметим, что основной спецификой работы в данном 
направлении является сложность выявления лиц, которые 
совершают правонарушения в данной сфере. Участковому 
уполномоченному полиции необходимо осуществлять ме-
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роприятия по выявлению «проблемных субъектов», которые 
на постоянной, систематической основе совершают право-
нарушения или которые склонны к их совершению1. УУП 
должен своевременно выявить вышеуказанных лиц и начать 
профилактические мероприятия с целью недопущения со-
вершения правонарушений и преступлений.

Следующая проблема, в сфере осуществления контро-
ля над лицами, освобождёнными из мест лишения свободы 
или освобожденными от отбывания наказания. Для осущест-
вления целей Федерального закона «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды» от 06.04.2011 № 64-ФЗ был принят Приказ МВД Рос-
сии от 8 июля 2011 г. № 818 «О Порядке осуществления ад-
министративного надзора за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы»2. Однако, хоть на сегодняшний день 
и существует нормативная регламентация контроля за выше-
указанной группой граждан, фактически отсутствует эффек-
тивный механизм осуществления данной деятельности, что 
порождает следующие проблемы:

– низкая результативность административного надзора 
за данной категорией лиц, вследствие чего ухудшается общая 
криминогенная обстановка на территории обслуживания 
конкретного территориального органа и, как следствие, рост 
уровня преступности и правонарушений;

– недостаточная слаженность действий различных под-
разделений в территориальном органе в области осущест-
вления надзора за гражданами, освобожденными из мест 
лишения свободы;

– трудности в процессе применения административного 
надзора к иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Стоит отметить, что действующие положения об адми-
нистративном надзоре не учитывают субъективных особен-
ностей поднадзорных лиц, вынуждая действовать сотрудни-
ков полиции «по шаблону».

Для качественной профилактики преступного пове-
дения у рассматриваемой категории граждан, необходимо 
учитывать их личностные качества, круг общения, условия 
проживания и т.д. Целесообразно также рассматривать и ра-
нее совершенные данным лицом деяния, за которые он понес 
наказание, учитывая причинно-следственные связи, а также 
рецидивы.

Зачастую складываются ситуации, когда поднадзорное 
лицо в период отбывания наказания осознало степень обще-
ственной опасности совершенного им деяния, его неправо-
мерность, а также недопустимость повторного совершения 
подобных действий и, после освобождения из мест лишения 
свободы, полностью готово вернуться к нормальной жизни. 
За такими лицами, учитывая рациональность проводимых 
мероприятий, нет необходимости проводить весь комплекс 
профилактических мероприятий, достаточно лишь кон-
тролировать недопущение повторного совершения право-
нарушений и преступлений. Однако, параллельно с этим 
существует и такой тип граждан, который совершает пре-
ступления и правонарушения на постоянной основе, кото-
рые не могут повторно пройти процесс социализации после 
возвращения из мест лишения свободы. Данные граждане 
представляют общественную опасность и в отношении них 
необходимо проводить весь комплекс профилактических ме-
роприятий. Участковым уполномоченным необходимо наи-
большее внимание уделять лицам, которые неоднократно 
привлекались к уголовной ответственности, так как ввиду не-
однократности их привлечения есть основания полагать, что 
данное лицо вновь преступит черту дозволенного и совер-
шит уголовно наказуемое деяние. Необходимо изначально 

1 Приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении служ-
бы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 
административном участке и организации этой деятельности» 
// Доступ из справ-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 15.09.2021). 

2 Федерального закона «Об административном надзоре за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы» от 06.04.2011 
№ 64-ФЗ // Доступ из справ-правовой системы «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 15.09.2021).

установить личный контакт с данным лицом, на постоянной 
основе проводить профилактические беседы и систематиче-
ски осуществлять проверки не только по месту проживания, 
но и по месту работы с целью более качественного контроля 
над данным лицом3.

На сегодняшний день в Российской Федерации орга-
низована многоуровневая система профилактических ме-
роприятий, осуществляемая подразделениями участковых 
уполномоченных полиции. Как подразделение «наиболее 
приближенное к народу», сотрудники отдела участковых 
уполномоченных полиции осуществляют контроль и надзор 
за различными категориями граждан, осуществляя при этом 
весь комплекс профилактических мероприятий, предусмо-
тренный действующим законодательством.

Наибольшее внимание необходимо уделять совершен-
ствованию системы профилактики в современной России, 
так как необходимо внедрять новые системы и методики с 
целью снижения общего уровня преступности в стране. Про-
блему профилактики формирования преступного поведе-
ния необходимо решать комплексно, а именно:

– привлекать к содействия в профилактических меро-
приятиях иные подразделения территориальных органов, в 
том числе сотрудников отдела по делам несовершеннолет-
них, уголовно-исполнительную инспекцию, сотрудников 
уголовного розыска, а также служащих иных государствен-
ных служб: социальных работников, психологов, работников 
медучреждений и т.д.;

– необходимо обеспечить качественную подготовку со-
трудников отделов участковых уполномоченных полиции в 
области осуществления профилактических мероприятий, в 
частности – работе с несовершеннолетними, лицами, ранее 
привлеченными к уголовной ответственности, освобожден-
ными из мест лишения свободы и т.д., так как к ним необхо-
димо подбирать индивидуальный подход;

– организовать совместную работу с общественными ор-
ганизациями, гражданами с активной гражданской позици-
ей и т.д.;

– анализировать всю поступающую информацию в тер-
риториальное подразделение с целью выявления лиц, наи-
более склонных к совершению преступлений и правонару-
шений и дальнейшей постановке их на учет.

При осуществлении вышеуказанного комплекса ме-
роприятий, на наш взгляд, заметно повысится уровень эф-
фективности общей профилактической деятельности, по-
высится лояльность граждан, а также уровень их содействия 
органам правопорядка.
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Статья посвящена особой категории административных правонарушений, совершаемых 
в области таможенного дела. В статье рассматривается степень общественной опасности 
таможенных правонарушений, а также выявляются проблемы разграничения административных 
правонарушений в области таможенного дела между собой и их отграничения от уголовных 
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правонарушения, особенно на несогласованность уголовных и административных норм, 
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статье формулируются предложения по совершенствованию законодательства, которые 
могли бы повысить эффективность противодействия административным правонарушениям 
в области таможенного дела.
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The article is devoted to a special category of administrative offenses committed in the field of customs. The article examines the 
degree of public danger of customs offenses, and also identifies the problems of differentiating administrative offenses in the field of 
customs among themselves and their delimitation from criminal offenses. The actual question is raised about the methods of responding 
to administrative offenses, especially on the inconsistency of criminal and administrative norms governing liability for offenses in the field 
of customs. The article formulates proposals for improving legislation, which could increase the effectiveness of countering administrative 
offenses in the field of customs.
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Дроботова А. Г.

Таможенные правоотношения имеют свою специфику в 
правовом регулировании, так как они осложнены междуна-
родным элементом. Процесс правового регулирования тамо-
женных правоотношений в большинстве своем носит импера-
тивный характер, и только в отдельных моментах участникам 
таможенных правоотношений предоставляется свобода выбо-
ра в поведении. Например, при выборе таможенной проце-
дуры, применяемой при перемещении товара через границу.

Правовое регулирование таможенных правоотношений 
кодифицировано и осуществляется посредством норматив-
ного акта, носящим межгосударственный характер, – Тамо-
женным кодексом Евразийского экономического союза (ТК 
ЕАЭС) и международными правовыми актами. Евразийский 
экономический союз в настоящее время действует на терри-
тории пяти государств – Российская Федерация, Республика 
Казахстан, Республика Армения, Кыргызская Республика, 
Республика Беларусь. Однако для регулирования таможен-
ных правоотношений недостаточно позитивного правового 
регулирования, так как отдельные субъекты правоотношений 
проявляют недобросовестное поведение, и требуются нормы, 
предусматривающие ответственность за противоправные дей-
ствия1.

В теории таможенного права под правонарушениями 
в области таможенного дела понимаются правонарушения, 
представляющие общественную опасность и причиняющие 
вред общественным отношениям в области таможенного 
дела2.

Одним из способов противодействия таможенным пра-
вонарушениям является применение административно-пра-
вовых норм. В действующем Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях (КоАП РФ) в главе 16 

1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 11 
апрел я 2017 года (в ред. Решения Совета ЕЭК от 29.04.2020 г. № 
47). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.
ru. (дата обращения: 11.09.2021 г.).

2 Мейилбеков А.М. Понятие административного таможенного 
правонарушения в странах-членах Евразийского экономическо-
го союза. – М.: Издательство ООО «Интернаука» // Студенче-
ский вестник. – 2020. – 43-2(141). – С. 95.

содержатся 24 статьи, предусматривающие административ-
ную ответственность за совершение административных право-
нарушений в области таможенного дела или за нарушение 
таможенных правил3.

На практике одно и то же деяние может быть квалифи-
цировано как административное правонарушение, и как уго-
ловное преступление в зависимости от степени общественной 
опасности, которая выражается в причиненном ущербе. Нор-
мы уголовного права также являются инструментом для борь-
бы с нарушителями таможенного законодательства4.

Проблема привлечения к административной и уголов-
ной ответственности заключается в том, что нормы админи-
стративного и уголовного законодательства являются бланкет-
ными, т.е. при квалификации деяния необходимо обращаться 
к таможенному законодательству, чтобы определить какое 
таможенное правило было нарушено. Расследование дел по 
административным правонарушениям и уголовным престу-
плениям в сфере таможенного дела осуществляется с исполь-
зованием терминов и определений, которых нет ни в админи-
стративном, ни в уголовном законодательстве5.

Таможенный деликт может быть квалифицирован как 
административное правонарушение или как уголовное пре-
ступление, и это значит, что к нарушителю может быть при-
менено административное или уголовное наказание. Адми-
нистративные и уголовные деликты в области таможенного 

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (в ред. Федеральных 
законов РФ от 01.07.2021 г. №№ 283-ФЗ, 286-ФЗ) // Собрание 
законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (часть I). – Ст. 1.

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года 
№ 63-ФЗ (в ред. Федеральных законов РФ от 01.07.2021 г. №№ 
241-ФЗ, 248-ФЗ, 258-ФЗ, 259-ФЗ, 262-ФЗ, 281-ФЗ, 292-ФЗ) // Со-
брание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954.

5 Лопашенко Н. А. О бланкетных диспозициях применительно к 
преступлениям в сфере экономической деятельности // Уголов-
ное право: стратегия развития в XXI веке: Материалы XII Меж-
дународной научно-практической конференции. – М.: Издатель-
ство «РГ-Пресс», 2015. – С. 135.



151

ДроботоваА.Г.

дела имеют много общих признаков, и различие между ними 
заключается в степени общественной опасности, что выража-
ется в диспозиции соответствующих статей, т.е. в объективной 
стороне деяния или в его предмете. Применение уголовного 
законодательства к нарушителям таможенных правил затруд-
няется еще и тем, что статьи, предусматривающие уголовную 
ответственность за преступления в сфере таможенного права, 
находятся в разных разделах и главах, т.е. они не обозначены, 
как преступления, совершенные в области таможенного дела.

Соответственно, административные правонарушения 
против таможенных правил не совпадают по названию со ста-
тьями, предусматривающими уголовную ответственность за 
нарушение таможенных правил. Например, в действующем 
Уголовном кодексе РФ утратила силу статья 188 «Контрабан-
да», но признакам контрабанды отвечают составы преступле-
ний, предусмотренные статьями 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК 
РФ6.

В Кодексе об административных правонарушениях при-
знакам контрабанды соответствуют составы правонарушений, 
предусмотренные:

– статьей 16.1 КоАП РФ «Незаконное перемещение че-
рез таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) 
транспортных средств международной перевозки»;

– статьей 16.2 КоАП РФ «Недекларирование или недосто-
верное декларирование товаров»;

– статьей 16.4 КоАП РФ «Недекларирование или недо-
стоверное декларирование физическими лицами наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов»;

– статьей 16.7 КоАП РФ «Представление недействитель-
ных документов при совершении таможенных операций»;

– статьей 16.17 КоАП РФ «Представление недействитель-
ных документов для выпуска товаров до подачи таможенной 
декларации»;

– статьей 16.19 КоАП РФ «Несоблюдение таможенной 
процедуры»77.

Схожесть составов административных и уголовных пра-
вонарушений в области таможенного дела говорит о том, что 
у этих деяний одинаковый объект посягательства, однако при 
рассмотрении уголовного законодательства можно придти к 
другому выводу.

Как уже говорилось, в Кодексе об административных 
правонарушениях все таможенные деликты собраны в одной 
главе, название которой говорит о том, что их объектом явля-
ются общественные отношения, складывающиеся в сфере та-
моженного дела. В Уголовном кодексе РФ статьи 189, 190, 194, 
200.1 и 200.2 помещены в главу, где находятся преступления, 
объектом посягательства которых являются общественные от-
ношения в сфере экономики. Статья 226.1 УК РФ, предусма-
тривающая ответственность за незаконный оборот предметов, 
представляющих общественную опасность, относится к пре-
ступлениям, посягающим на общественную безопасность и 
общественный порядок. Контрабанда наркотических веществ, 
ответственность за которую предусмотрена статьей 229.1 УК 
РФ, является преступлением, посягающим на общественные 
отношения, складывающиеся в сфере охраны жизни и здоро-
вья населения.

Отдельные авторы уже обращали внимание на особен-
ность уголовного законодательства, выразившуюся в выделе-
нии пяти отдельных составов контрабанды. Они же отмечали, 
что наиболее логичным и обоснованным является подход к 
построению административного законодательства, который 
стоило бы применять и к уголовному законодательству88.

Единственным признаком для разграничения уголовного 
преступления и административного правонарушения являет-
ся степень общественной опасности, и этот признак должен 
отражаться в диспозиции статьи. Однако сравнение составов, 

6 Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 года 
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (в ред. Федерального закона РФ от 03.07.2016 г. № 329-ФЗ) // 
Собрание законодательства РФ. – 12.12.2011. – № 50. – Ст. 7362.

7 7Велькин А. В. Историко-правовое исследование административ-
ной ответственности за правонарушения, связанные с недеклари-
рованием и недостоверным декларированием. - М.: Издательская 
группа «Юрист» // Таможенное дело. – 2020. – № 3. – С. 34.

8 8Подройкина И. А., Литвинов Д. И. Проблемы регламентации 
уголовной ответственности за контрабанду в современном зако-
нодательстве. – Новосибирск: Издательство ООО «Капитал» // 
Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 
2019. – № 5-2. – С. 161.

содержащихся в уголовном и административном законода-
тельстве, показывает межотраслевую несогласованность, что 
отражается на нелогичности наказаний. В теории и на практи-
ке выходит, что лицо за совершение административного пра-
вонарушения может понести наказание более суровое, чем 
за аналогичное деяние, но предусмотренное Уголовным ко-
дексом РФ. Так, по статье 194 УК РФ, предусматривающей от-
ветственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, 
физическое лицо может быть наказано штрафом в размере от 
100000 до 500000 рублей, а при совершении правонарушения, 
предусмотренного статьей 16.2 КоАП РФ, цель которого в том, 
чтобы также уклониться от уплаты таможенных платежей 
штраф назначается в зависимости от стоимости незадекла-
рировнного или недостоверно задекларированного товара. А 
такое наказание может составлять до 4000000 рублей с одно-
временной конфискацией товара, который может стоить еще 
больше.

В связи с изложенным логично сформулировать предло-
жение о создании в Уголовном кодексе РФ отдельной главы, 
где содержались бы статьи с названиями, аналогичными тем, 
что содержатся в главе 16 административного законодатель-
ства. Это повысило бы эффективность работы правоприме-
нительных органов в противодействии нарушениям таможен-
ных правил.
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the procedure for concluding agreements on the establishment of performance indicators for the heads of the main and highest groups 
of positions of the state civil and municipal service.

Keywords: state civil servant, municipal employee, agreement, evaluation interview, rating.

АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВОАДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВОАДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

Андрюхина И. Ю.

На современном этапе не теряет своей актуальности во-
прос о повышении эффективности профессиональной слу-
жебной деятельности государственных гражданских и муни-
ципальных служащих. 

Указом Президента РФ от 24 июня 2019 г. № 288 утверж-
дены основные направления развития государственной граж-
данской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы, 
в числе которых стимулирование гражданских служащих к 
повышению эффективности своей профессиональной слу-
жебной деятельности1.

Безусловно, повышение эффективности деятельности 
служащих, будет способствовать успешной работе как регио-
нальных Правительств, так и местных администраций.

Указами Президента Российской Федерации от 28 апре-
ля 2008 года № 6072, 4 февраля 2021 г. № 683, утверждены пе-
речни показателей для оценки эффективности деятельности 

1 Указ Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 г. № 
288 «Об основных направлениях развития государственной 
гражданской службы Российской Федерации на 2019–2021 годы» 
/ информационная база «Гарант» (дата обращения: 15.09.2021).

2 Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных, городских округов и муници-
пальных районов»/ Информационно-правовая база «Гарант» 
(дата обращения: 15.09.2021).

3 Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68«Об оценке эф-
фективности деятельности высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов испол-

как органов местного самоуправления, так и органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации.

Доклады о достигнутых значениях 14 основных и 27 
дополнительных показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления и 20 пока-
зателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации предоставляются руководству 
страны.

В этой связи особо остро стоит вопрос о проведении 
объективной оценки профессиональной служебной дея-
тельности государственных гражданских и муниципальных 
служащих, оценка результативности которых, продолжает 
осуществляться только в рамках аттестации на соответствие 
замещаемой должности, один раз в три года, за исключени-
ем случаев проведения внеочередной аттестации.

Реализуя принцип взаимосвязи государственной граж-
данской и муниципальной службы, субъекты Российской Фе-
дерации утверждают для органов местного самоуправления 
порядок проведения аттестации. 

нительной власти субъектов Российской Федерации»/ Информа-
ционно-правовая база «Гарант» (дата обращения: 15.09.2021).
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Например, в Калининградской области Законом Кали-
нинградской области утверждено примерное положение о 
проведении аттестации муниципальных служащих4.

Положение разработано на основе Методики Мини-
стерства труда и социальной защиты населения Российской 
Федерации, разработанной в 2012-2016 годах, в соответствии 
с которой непосредственный руководитель служащего фор-
мирует отзыв о результатах его деятельности, на основе кото-
рого и проводится аттестация, практически всегда вызываю-
щая стресс у аттестуемого, отражающийся на результатах его 
деятельности накануне и после ее проведения.

В этой связи вызывает интерес опыт ряда стран, напри-
мер Франции, практикующей в период между аттестациями 
государственных служащих проведение непосредственным 
руководителем с подчиненным оценочного собеседования. 
Такое собеседование проводится ежегодно, до проведения 
аттестации. И имеет целью как выявить пробелы и недоче-
ты в деятельности служащих, так и услышать предложения 
подчиненных о направлениях по улучшению своего сегмента 
служебной деятельности.

Вызывает интерес также опыт США по разработке со-
глашений о результативности деятельности руководителей 
главной и высшей групп должностей государственной граж-
данской службы. Каждым органом власти США формиру-
ется собственная система оценки результативности своих 
структурных подразделений, что обеспечивает высокую эф-
фективность их работы5.

Проведение оценочного собеседования предполагает 
выявление руководителем необходимого уровня знаний, 
умений и навыков у подчиненного.

В то же время в Соглашениях о результативности дея-
тельности руководителей, предусмотрено наделение их кон-
трольными функциями за работой высшего руководителя.

В соглашениях оговариваются цели и задачи, которые 
необходимо решить руководителю в определенный срок. 
На гражданской и муниципальной службе России в качестве 
подобного примера можно назвать положения об отделах, 
управлениях местных администраций.

В подобных документах кроме целей, могут утверждать-
ся конкретные показатели результативности, как подразде-
ления, так и его руководителя.

Введение подобной практики в России, могло бы стать 
дополнительным стимулом для служащих главной и высших 
групп должностей государственной гражданской и муници-
пальной службы, организовывать работу служащих, более 
эффективно.

Автору представляется, что основным методом объ-
ективной оценки на государственной гражданской и муни-
ципальной службе должно стать формирование рейтинга 
служащих, на основе анализа количества и качества выпол-
ненных служащим поручений в определенный период вре-
мени (месяц, квартал), т. е. расчета Индекса эффективности 
их деятельности6.

В ряде ранее изданных статей автором приводились при-
меры использования индекса Пааше, позволяющего сравни-

4 Закон Калининградской области от 17.06.2016 № 536 О муници-
пальной службе в Калининградской области» / Информацион-
но-правовая база «Гарант» (дата обращения: 15.09.2021).

5 Оценка эффективности деятельности государственных служа-
щих в Великобритании. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://https://vuzru.ru/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-
gosudarstvennyh-sluzhashhih-v-velikobritanii (дата обращения: 
15.09.2021).

6 Андрюхина И. Ю. О новых подходах к про ведению оценки про-
фессиональной служебной деятельности государственных граж-
данских служащих // Современное управление: векторы разви-
тия: сбор ник научны х трудов Международно й научно-практи-
ческой конференции 15-16 ноября 2018 г. - С аратов: ООО «Ами-
рит», 2018. - С. 388- 390.

вать показатели текущего и предыдущего периодов времени. 
В качестве показателей предлагалось использовать основные 
виды деятельности служащих, закрепленные в должностных 
регламентах и инструкциях: подготовка ответов на жалобы и 
обращения граждан, разработка проектов локальных актов, 
проведение мероприятий. 

В настоящее время, произвести расчет Индекса эффек-
тивности служащих не вызывает определенных сложностей 
ввиду наличия электронного документооборота как в орга-
нах государственной власти, так и администрациях каждого 
муниципалитета. 

Таким образом, по мнению автора, основными путями 
совершенствования служебной деятельности в системе госу-
дарственной гражданской и муниципальной службы, явля-
ются: заключение соглашений с гражданскими и муници-
пальными служащими главной и высшей групп должностей, 
введение ежегодного оценочного собеседования со служащи-
ми и формирования рейтинга эффективности профессио-
нальной служебной деятельности кадрового состава органов 
государственной власти и местного самоуправления.
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With the development of molecular technologies, the question arises of improving prenatal diagnostics based on the 
introduction of the non-invasive prenatal test (NRT). Non-invasive prenatal test (NIPT) is a modern test using next generation 
sequencing technology (NGS). It is performed on circulating extracellular DNA obtained from trophoblast after 9 weeks of 
gestation. Its main benefit is to find targeted aneuploidies quickly while reducing the need for invasive testing. However, with 
high efficiency, there are ethical and legal problems associated with the identification of many genetic variants with unknown 
clinical significance. There is also the possibility of false positive or false negative results. It is concluded that the national 
regulatory framework needs to improve the legal regime for DNA testing. The need to introduce non-invasive diagnostic 
technologies into the practice of medical genetic counselling for the general population as the safest and most progressive 
method of genetic diagnostics is identified.

Keywords: preimplantation genetic diagnostics, prenatal genetic diagnostics, ethical and legal problems, legal regulation, non-
invasive prenatal test, NIPT.
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Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ), так-
же известное как внеклеточное тестирование ДНК является 
важным дополнением к ряду скрининговых тестов на хромо-
сомные аномалии плода. В настоящий момент НИПТ – не-
инвазивный пренатальный тест – это самый удобный способ 
получить информацию о возможных хромосомных наруше-
ниях с девятой недели беременности. В отличие от различ-
ных инвазивных методов, таких как кордоцентез, амниоцен-
тез и аспирация ворсин хориона, этот тест делается по крови 
матери. 

Открытие наличия внеклеточной фетальной фракции 
ДНК плода в кровотоке беременной женщины стало проры-
вом для пренатальных исследований. Тест выявляет наличие 
нарушения числа хромосом (анеуплоидий) плода. Анеупло-
идии являются причинами врожденных генетических за-
болеваний ребенка, которые могут оказывать существенное 
влияние на его физическое здоровье и умственные способ-
ности. Коммерциализированная и активно продвигаемая в 
практику технология НИПТ значительно опередила необхо-
димые научные исследования и обязательные клинические 
испытания, которые требуются для научного подтверждения 
и легализации данной технологии соответствующими госу-
дарственными органами. До сих пор технология НИПТ не 
имеет сертификации в России и используется только в каче-
стве дополнительной платной услуги, требующей подтверж-
дения инвазивными методами. 

Первые результаты НИПТ для трисомий 13, 18 и 21 ане-
уплоидий были опубликованы более 10 лет назад. Несмотря 
на то, что НИПТ, является высокоточным инструментом, он 
имеет более высокую специфичность и чувствительность, 
чем биохимический скрининг и УЗИ. Метаанализ получен-
ных данных показал, что общая специфичность 99,87 %. Чув-
ствительность по трисомии 21 хромосомы – 99,7 %, 18 – 97,9 
%, и 99 % для трисомии 13. Более низкая чувствительность 18 
и 13 хромосом обусловлена гуанин и цитозин обогащенными 
участками, которые влияют на средние показатели реакции 
секвенирования1.

НИПТ является высокоточным инструментом в целях 
скрининга, однако его использование имеет ряд ограниче-
ний. Различия между результатом НИПТ и генотипом плода 
могут возникать по техническим причинам, так как подсчет 
данных основан на статистических данных, соответственно су-
ществует вероятность погрешности. По мнению зарубежных 
исследователей, существует также несколько потенциальных 
биологических причин ложноотрицательных или ложнопо-
ложительных результатов НИПТ включая следующие:

– низкая фракция плода потенциально может привести 
к ложноотрицательному результату. Это чаще встречается у 
пациентов с высоким индексом массы тела2. Фетальная фрак-

1 Samura O., Okamoto A., Causes of aberrant non-invasive prenatal 
testing for aneuploidy: A systematic review // Taiwan J Obstet Gyne-
col. – 2020. – № 59 (1). – Р. 16-20.

2 Wataganara T., Bui T.H., Choy K.W., et al. Debates on fetal fraction 
measurement and DNA-based noninvasive prenatal screening: Time for 
standardisation // BJOG. – 2016. – № 123 (3). – Р. 31-35; Benn P. The 
significance of test failures in noninvasive prenatal screening for fetal an-
euploidy using cell-free DNA // J Fetal Med. – 2017. – № 4. – Р. 13-18.

ция увеличивается с возрастом беременности и обратно про-
порциональна весу матери3;

– в случае близнецов плацента другого плода, даже эли-
минированного, может высвобождать внеклеточную ДНК, 
что приводит к ложноположительному результату (или тео-
ретически к ложноотрицательному результату;

– хромосомные аномалии матери могут привести к лож-
ноположительному результату. Примеры включают мозаич-
ные конституциональные хромосомные аномалии или ва-
рианты числа копий, наличие трансплантата костного мозга 
или ткани и, в редких случаях, материнское злокачественное 
новообразование;

– различный генотип плода и трофобласты плаценты, 
либо «ограниченный плацентарный мозаицизм», либо «ис-
тинно-фетальный мозаицизм» может привести к ложнопо-
ложительному или ложноотрицательному результату соот-
ветственно4;

– НИПТ может не обнаруживать редкую мозаику или 
частичную трисомию хромосом5.

Какие хромосомные аномалии не рассматриваются 
НИПТ?

Трисомия 21, 18, 13 и анеуплоидии половых хромосом 
составляют большинство хромосомных аномалий, обнару-
живаемых по кариотипу после инвазивного тестирования. 
Существует ряд других хромосомных аномалий, которые по 
отдельности редки, но в совокупности относительно распро-
странены. Эти «атипичные» аномалии могут вызывать струк-
турные аномалии плода или изменять параметры, такие как 
УЗИ маркеры или биохимические маркеры материнской сы-
воротки у пациентов с высоким риском по результатам обыч-
ных скрининговых тестов 20 – 30 % потенциально значимых 
хромосомных аномалий могут быть не обнаружены с помо-
щью НИПТ. Наконец, по мнению ряда зарубежных ученых, 
НИПТ в настоящее время не может обнаруживать моноген-
ные расстройства, такие как синдром ломкой Х-хромосомы 
или кистозный фиброз, или негенетические аномалии, такие 
как дефекты нервной трубки или врожденные пороки серд-
ца6. Основное клиническое преимущество НИПТ заключает-
ся в увеличении скорости обнаружения целевых аномалий 
при одновременном сокращении количества ложноположи-
тельных результатов и инвазивных тестов. Однако, учитывая 
некоторые этические и правовые проблемы, оптимальное 
использование НИПТ остается предметом дискуссий. 

3 Kinnings S.L., Geis J.A., Almasri E., et al. Factors affecting levels of 
circulating cell-free fetal DNA in maternal plasma and their implica-
tions for noninvasive prenatal testing // Prenat Diagn. – 2015. – № 
35 (8). – P. 816–822; Cuckle H. Strategies for implementing cell-free 
DNA testing // Clin Lab Med. – 2016. – № 36 (2). – P. 213-226.

4 Gregg A.R., Skotko B.G., Benkendorf J.L., et al. Noninvasive prena-
tal screening for fetal aneuploidy, 2016 update: A position statement 
of the American College of Medical Genetics and Genomics // Genet 
Med. – 2016. – № 18 (10). – Р. 1056-1065.

5 Hui L., Bianchi D.W. Noninvasive prenatal DNA testing: The van-
guard of genomic medicine // Annu Rev Med. – 2017. – № 68. 
– P. 459-472.

6 Benn P., Borrell A., Chiu R., et al. Position statement from the Chro-
mosome Abnormality Screening Committee on behalf of the Board 
of the International Society for Prenatal Diagnosis // Prenat Diagn. 
– 2015. – № 35 (8). – Р. 725–34; Cuckle H. cfDNA screening perfor-
mance: Accounting for and reducing test failures // Ultrasound Ob-
stet Gynecol. – 2017. – № 49 (6). – Р. 689-692.
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Прежде всего, заметим, что применение НИПТ в Рос-
сии, несмотря на активное его продвижение в действующих 
генетических центрах еще не получило еще широкого рас-
пространения. Однако на региональном уровне делаются 
попытки масштабного использования НИПТ на примере 
пилотного проекта в городе Москва7, а также в Ямало-Ненец-
ком автономном округе (ЯНАО)8. 

Учеными выявлено несколько причин его ограниченно-
го применения: во-первых, сама процедура проводится толь-
ко на коммерческой основе и стоимость такой услуги имеет 
довольно высокую стоимость, что делает ее доступной только 
определенным слоям населения; во-вторых, она доступна не 
во всех городах России; в-третьих отсутствуют стандартные 
методические рекомендации, регламентирующие проведе-
ние теста и анализ его результатов. Кроме того, НИПТ не 
имеет официальной сертификации, а практически все обо-
рудование и реагенты, необходимые для его проведения, не 
имеют регистрационных удостоверений МЗ9.

Существуют определенные этические опасения по пово-
ду использования НИПТ. Например, возможность того, что 
анализ будет рассматриваться как «рутинный» и легкость, 
с которой можно взять образец крови, может снизить вни-
мание родителей к результатам и последствиям теста, что 
поставит под угрозу необходимость получения информиро-
ванного согласия для данной процедуры10. Простота тестиро-
вания может фактически препятствовать, а не способствовать 
осознанному выбору. Возникает необходимость обдумыва-
ния выбора согласия на проведение НИПТ. Рациональным 
использованием таких тестов кажется их применение в рам-
ках других исследований как биохимический скрининг и 
ультразвуковое исследование, нежели как одноэтапной про-
цедуры.

В других областях репродуктивного здоровья уже суще-
ствуют очевидные различия в доступе к услугам между людь-
ми из разных этнических или социально-экономических 
групп, а использование НИПТ может еще больше усугубить 
их. Простота использования НИПТ неизбежно приведет к 
увеличению количества пренатальных тестов и последую-
щих абортов, что, безусловно, повлияет на демографическую 
ситуацию в стране.

Прежде всего, у женщины появляется возможность пре-
рвать беременность при выявлении врожденной аномалии, 
выявленной по результатам применения НИПТ, даже в том 

7 Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 13 марта 
2020г. № 199 «Об организации проведения неинвазивного пре-
натального теста в городе Москве» // Официальный интернет-
портал правовой информации. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 27.08.2021).

8 Приказ Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 24 июня 2020 г. № 671-о «Об организации 
проведения неинвазивного пренатального теста (НИПТ) в Яма-
ло-Ненецком автономном округе» // Официальный интернет-
портал правовой информации. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 27.08.2021).

9 Хусаинова Р.И., Ахтямова Е.В., Минниахметов И.Р., Алсынбае-
ва Э.М. Правовые проблемы применения современных методов 
пренатальной генетической диагностики в России // Правовое 
государство: теория и практика. – 2021. – № 2 (64). – С. 60.

10 Samura O., Okamoto A., Causes of aberrant non-invasive prenatal 
testing for aneuploidy: A systematic review // Taiwan J Obstet Gyne-
col. – 2020. – № 59 (1). – Р. 16-20.

случае, если выявленная аномалия не составляет серьезную 
угрозу в нормальном развитии плода. Особое опасение вы-
зывает и возможность прервать беременность без медицин-
ских показателей по личным или социальным причинам, в 
частности, появляется возможность злоупотребления тестом 
для отбора плодов определенного пола. 

В целом, желание использовать обозначенные техно-
логии ДНК-тестирования, обоснованно порождает обеспо-
коенность общества по поводу потенциального негативного 
воздействия на наше генетическое разнообразие и снижение 
принятия тех, кто имеет какой-либо тип инвалидности или 
отклонения.

Особого внимания заслуживают и некоторые правовые 
проблемы, возникающие при использовании неинвазивной 
диагностики генных и хромосомных аномалий у плода в Рос-
сии.

Прежде всего, это отсутствие надлежащей инфор-
мированности обследуемых пациентов об очевидных воз-
можностях применения НИПТ и его недостатках, что тоже 
представляет определенную проблему, поскольку критерии 
надлежащей информированности в данной сфере исследо-
ваний для медицинских организаций не определены на за-
конодательном уровне. 

Далее, согласно действующему законодательству, НИПТ 
не входит в российскую систему раннего комбинированно-
го пренатального скрининга беременных. Соответственно, 
сложно говорить об определенном законодательно правовом 
статусе такого теста, что в целом составляет проблему его ле-
гального применения в государственных клиниках и генети-
ческих центрах. А отсутствие законодательно закрепленного 
статуса этого вида пренатального скрининга в системе ме-
дицинской помощи беременным женщинам и обозначение 
возможных источников его финансирования, напрямую свя-
зано с проблемой его доступности для всех слоев населения11. 

Следует констатировать, что отечественная норматив-
ная база по применению НИПТ пока еще не сформирована, 
однако необходимость в этом, с учетом обозначенных пре-
имуществ такого метода диагностики, очевидна. 

Поводя итог вышеизложенному, с учетом выявленных 
правовых и этических проблем применения НИПТ в прена-
тальной диагностике, видится необходимость установления 
на законодательном уровне соответствующих методических, 
технических регламентов и ограничений на применение та-
кого метода диагностики. 

Внедрение НИПТ в клиническую практику должно 
проводиться с учетом потребностей конкретных групп па-
циентов. Например, целесообразно предлагать проведение 
НИПТ при беременностях со средним риском. Введение 
скрининга для всех категорий исследуемых пациентов может 
не быть оправданным без дополнительных исследований и 

11 Оленев А.С., Баранова Е.Е., Сагайдак О.В., Галактионова 
А.М., Беленикин М.С., Гнетецкая В.А., Зобкова Г.Ю., Косова 
Е.В., Макарова М.В., Сонголова Е.Н. Нормативно-правовое 
регулирование дородового скрининга с использованием не-
инвазивного пренатального теста в Российской Федерации 
// Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 
2020. – № 19 (6). – С. 130. 
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консультаций в связи с возникающими этическими аспекта-
ми применения таких исследований.

Необходимо предусмотреть специальные меры, чтобы 
у родителей было время и информация, необходимые для 
того, чтобы сделать осознанный выбор в отношении исполь-
зования НИПТ. Для этого может потребоваться время между 
предоставлением информации, получением информирован-
ного согласия, а также обеспечением надлежащей подготов-
ки медицинских работников.

Кроме того, важно учитывать возможность использова-
ния данных технологий в клинической практике в зависимо-
сти от религиозных и культурных аспектов пациентов. 

Решение проблемы доступности проведения НИПТ для 
всех слоев населения, вне зависимости от финансовых воз-
можностей, видится во внедрении его как обязательного те-
ста первой линии всем беременным, находящимся в группе 
риска, позволит субсидировать оплату части или всей стои-
мости НИПТ из государственного бюджета. 

Представляется, что финансирование государством не-
инвазивных методов пренатальной диагностики позволит 
создать полноценную систему генетического пренатального 
тестирования в России, а соответственно позволит реализо-
вать систему надлежащих гарантий прав человека в сфере ге-
нетического тестирования граждан Российской Федерации.
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Двадцать первый век является веком информационных технологий и коммуникаций. 
Практически каждый день создаются и развиваются новые информационные технологии, 
происходит бурное развитие электронной коммерции, телекоммуникационных средств. В 
связи с этим происходит стремительное развитие общественных и экономических отношений. 
В этот прогрессивный век возникает необходимость совершенствования правового 
регулирования, применения новых информационных технологий в сфере государственного, 
частного регулирования, и в различных сферах деятельности, в том числе и в сфере оказания 
медицинской помощи.

В настоящее время на нормальное развитие политической, экономической и правовой 
сферы оказывает существенное влияние вспышка коронавирусного заболевания COVID-19, 
объявленного Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Происходящие 
сегодня события, непосредственно связанные с пандемией, затрагивают все сферы нашего привычного уклада жизни, его 
правовую составляющую, в том числе сферу телемедицинских технологий.

Автором проанализированы результаты реформирования действующего гражданского законодательства и нововведения 
в сфере правового регулирования телемедицинских технологий в условиях цифровизации и информатизации государства 
и общества, рассмотрены основные теоретические и практические проблемы правового регулирования осуществления 
и организации оказания медицинских услуг с применением цифровых технологий, а также сформулированы конкретные 
предложения по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.

Установлено, что нововведения в правовом регулировании телемедицинских технологий в условиях четвертой 
промышленной революции на фоне пандемии содержат в себе ряд положительных моментов, однако дальнейшее их развитие 
невозможно без существенной корректировки законодательства о телемедицине.

Ключевые слова: телемедицина, пандемия, цифровизация, электронный документооборот, система здравоохранения, 
информационная безопасность.
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PROBLEMSOFLEGALREGULATIONOFTELEMEDICINEINTHERUSSIANFEDERATION

The modern world is characterized by significant changes that somehow affect the quality standards, subjects and forms of social 
services, caused by two main factors, including the active development of public-private partnership mechanisms and the digital 
transformation of public administration and the main sectors of the social sphere. Currently, the normal development of the political, 
economic and legal sphere is significantly affected by the outbreak of the coronavirus disease COVID-19, declared a pandemic by the 
World Health Organization. The events taking place today that are directly related to the pandemic affect all areas of our habitual way of 
life, its legal component, including the sphere of telemedicine technologies.

The author analyzes the results of reforming the current civil legislation and innovations in the field of legal regulation of telemedicine 
technologies in the context of digitalization and informatization of the state and society, considers the main theoretical and practical 
problems of legal regulation of the implementation and organization of medical services using digital technologies, and also formulated 
specific proposals for improving the current legislation in this area. It is established that innovations in the legal regulation of telemedicine 
technologies in the context of the fourth industrial revolution against the background of the pandemic contain a number of positive 
aspects, but their further development is impossible without a significant adjustment of the legislation on telemedicine.

Keywords: telemedicine, pandemic, digitalization, electronic document management, healthcare system, information security.

Балтутите И. В.

Регламентация телемедицинских услуг началась только 
в 2017 года – с принятием Федерального закона от 29.04.2017 
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам применения 
информационных технологий в сфере охраны здоровья» (да-
лее – Закон № 242-ФЗ)1. С 01 января 2018 года в России была 
введена возможность получения телемедицинских услуг, ко-

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда (проект № 20-18-00314).

1 Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

торые должны быть оказаны в соответствии с определенным 
порядком и стандартами оказания медицинской помощи. 
Общие положения Закона № 242-ФЗ раскрыты в Порядке 
оказания медицинской помощи с применением телемеди-
цинских технологий, утвержденном Приказом Минздрава 
РФ от 30 ноября 2017 г. № 965н2. 

рации по вопросам применения информационных технологий в 
сфере охраны здоровья» // Российская газета. – 2017. – 4 августа.

2 Приказ Минздрава России от 30 ноября 2017 г. № 965н «Об ут-
верждении порядка организации и оказания медицинской помо-
щи с применением телемедицинских технологий» (зарегистри-
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Пандемия новой коронавирусной инфекции подтолкну-
ла российских граждан к использованию телемедицинских 
услуг. Так, эксперты Страховка.Ру на выявили рост спроса на 
дистанционные консультации врачей в I полугодии 2020 года 
на 177% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года3.

В докладе Всемирной организации здравоохранения за 
период 16 – 24 февраля 2020 г. отмечается, что искусственный 
интеллект и большие данные являются ключевым решени-
ем проблемы с коронавирусной инфекцией4. Существуют, 
в частности, различные способы борьбы с коронавирусной 
инфекцией, основанные на машинном обучении. Например, 
компания Shenzhen Micromulticopter в нескольких китайских 
городах запустила более 100 беспилотных летательных ап-
паратов, которые способны распылять дезинфицирующие 
средства. Обозначенные формы реализации искусственного 
интеллекта, представляя собой полностью автоматизиро-
ванные эффективные процессы взаимодействия роботов с 
объектами материального мира, позволяющие минимизи-
ровать контакт человека с человеком, способствуют сдержи-
ванию распространения коронавирусной инфекции.

193 государства-члена Генассамблеи ООН 20 апреля 2020 
г. единогласно приняли Резолюцию № A/RES/74/274 «Меж-
дународное сотрудничество в целях обеспечения глобального 
доступа к лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудова-
нию для противодействия COVID-19», выступив за общедо-
ступность будущих вакцин от коронавирусной инфекции. В 
рассматриваемой Резолюции Генеральная Ассамблея среди 
прочего сформулировала рекомендации оптимального ис-
пользования цифровых технологий и укрепления междуна-
родного научного сотрудничества.

На международном уровне в рамках ООН сформулиро-
ваны основные направления деятельности по обеспечению 
доступности лекарственных средств, средств индивидуаль-
ной защиты и вакцин в аспекте борьбы с коронавирусной ин-
фекцией5. Обозначенные рекомендации позволяют судить о 
гармонизированных направлениях реализации мер борьбы 
и взаимодействия в рассматриваемой сфере государств, не-
смотря на различный экономический уровень развития и 
нормативно-правовую базу обозначенных в Резолюции во-
просов.

Созданная в нашей стране нормативно-правовая база 
позволяет эффективно применять телемедицинские техно-
логии, при этом пандемия коронавирусной инфекции их 
внедрение только подстегнула, но, стоит заметить, что потен-
циал телемедицины гораздо больше, чем используемый на 
данный момент. Применение телемедицины положительно 
сказывается на

сотрудничестве между медицинскими учреждениями, 
что дает возможность

организовать более эффективную систему для подготов-
ки медицинских кадров. В качестве приоритетных для теле-
медицины были выбраны задачи по стандартизации исполь-
зуемых компьютерных, телекоммуникационных и

ровано в Минюсте России 09.01.2018 № 49577) // СПС «Консуль-
тантПлюс».

3 Страховка.Ру: спрос на онлайн-консультации врачей в I полуго-
дии 2020 г. вырос на 177%. – [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа:  https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/s8capital-strakhov-
ka-ru-spros-na-onlayn-konsultatsii-vrachey-v-i-polugodii-2020-g-
vyros-na-177/ (дата обращения: 12.01.2021).

4 Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19). 16 – 24 February 2020. – [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.who.int/docs/default-source/
coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf 
(дата обращения: 02.01.2021).

5 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 апреля 
2020 г. № 74/274. Семьдесят четвертая сессия, пункт 123 по-
вестки дня. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
undocs.org/ru/A/RES/74/274 (дата обращения: 02.01.2021).

медицинских технологий, а также развитие информа-
ционных систем. Данное направление является достаточно 
новым, в том числе и для России, но, несмотря на это, оно 
активно развивается, всё больше появляется новых телемеди-
цинских систем. Для России требуется большое количество 
таких систем, это связано с территориальной особенностью и 
низкой плотностью населения. Целесообразно было бы объ-
единить усилия специалистов, организаций и компаний раз-
личных отраслей, которые занимаются развитием телемеди-
цины. Такое объединение могло способствовать разрешению 
сложных задач, которые затрагивают медицинские, органи-
зационные, финансовые и юридические проблемы. Результа-
том такого объединения будет являться наиболее эффектив-
ное, качественное и быстрое развитие телемедицины.

Вопрос об использовании электронного документообо-
рота в сфере медицинского обслуживания вызывает в науке 
немало вопросов и различных мнений не только по термино-
логии, но и по практическому применению законодательных 
норм. Можно выделить основные пробелы правового регули-
рования и теоретическо-правового осмысления процессов 
трансформации общественных отношений в сфере медицинско-
го обслуживания в условиях Индустрии 4.0:

– несовершенства системы защиты баз данных от нега-
тивного воздействия и ее искажения;

– ведение двойного документооборота. В настоящее вре-
мя электронный документооборот налажен в большинстве 
больниц, но с дублированием бумажных вариантов, так тре-
бует законодатель, – для контролирующих органов, прокура-
туры, судов, то есть можно говорить о смешанном, бумажно-
электронном документообороте;

– процесс получения усиленной квалифицированной 
электронной подписи; 

– доступность электронного документооборота, особен-
ности информационного и коммуникационного развития 
нашей страны в малочисленных и труднодоступных местно-
стях. Проведение онлайн-консультаций может не состояться 
в связи с отсутствием возможности подключения к сети Ин-
тернет;

– в действительности пациенты и врачи не готовы к дис-
танционному оказанию медицинской помощи, к электрон-
ному документообороту, а также к отказу от использования 
бумажного носителя;

– искажение получаемой и передаваемой информации 
из-за ненадлежащего технического оснащения; 

– постановка ошибочного диагноза из-за отсутствия не-
посредственного осмотра пациента;

– сложность контроля качества оказанных телемедицин-
ских услуг; 

– проблемы идентификации врача и пациента.
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 

2021 года  внести изменения в законодательство для разви-
тия телемедицины: «Правительству Российской Федерации 
обеспечить внесение в законодательство Российской Федера-
ции изменений, предусматривающих: развитие применения 
телемедицинских технологий; расширение перечня справок, 
которые могут выдаваться в электронной форме», – говорит-
ся в сообщении6.

С 1 октября 2020 года стартовал пилотный проект, в ходе 
реализации которого будут отрабатывать возможности дис-
танционного медицинского консультирования через портал 
Госуслуг. Пилотный проект по телемедицине продлится до 
31 декабря 2021 года. В первую очередь, в нем примут участие 
медучреждения Владимирской и Московской областей. Пред-
полагается, что некоторые требования к оказанию телекон-

6 Путин поручил внести изменения в законодательство о телеме-
дицине. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.
ru/20210104/telemeditsina-1591964979.html (дата обращения: 
12.01.2021).
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сультаций будут смягчены. В частности, могут скорректировать 
требование к помещению, в котором врач обязан проводить 
удаленную консультацию. На данный момент это можно де-
лать только из кабинета клиники с соответствующей лицен-
зией. Если апробация новой технологии пройдет успешно, ее 
распространят на другие регионы, а сами порядки оказания 
медпомощи скорректируют с учетом специфики цифрового 
формата общения с пациентом. Также готовится программа по 
оказанию реабилитационной помощи детям в формате теле-
медицины. Разработчик – Московский Научно-практический 
центр детской психоневрологии. Новый опыт центр приобрел 
в условиях распространения коронавирусной инфекции и го-
тов поделиться им на всю страну. Цель – внедрение дистанци-
онных методик в работу врачей после завершения эпидемии 
COVID-19. За время эпидемии центр внедрил и оказывает реа-
билитационную помощь в дистанционном формате 400 детям. 
Программы предусматривают работу с психологами, логопе-
дами, дефектологами, врачами других специальностей. Теперь 
полученный опыт проанализируют, систематизируют и пред-
ставят в виде рекомендаций7.

К концу 2021 года на территории Российской Федера-
ции начнет полноценно работать государственная платфор-
ма телемедицины. Система интегрирована с клиниками и 
порталом государственных услуг.

Для эффективного использования информационных тех-
нологий должна быть создана комплексная законодательная 
база, которая будет отвечать всем требованиям реальности, бу-
дет удобна для медицинского персонала и пациентов.  Также 
в Российской Федерации необходимо закрепить в правовых 
актах единые стандарты и требования к электронным докумен-
там, обеспечить единство и функционирование электронных 
систем, улучшить взаимодействие между различными государ-
ственными и негосударственными органами.

Решение обозначенных выше проблем, среди которых – 
нарушения режима врачебной тайны, невозможность иден-
тификации пациентов в ряде случаев, сложность контроля 
качества телемедицинских услуг и отсутствие должного пра-
вового регулирования, неоднозначность подхода к дистан-
ционной постановке диагноза, все это невозможно без суще-
ственной корректировки законодательства о телемедицине.

В первую очередь, представляется целесообразным 
предусмотреть такие основные изменения, касающиеся ме-
дицинской помощи, оказываемой с применением телемеди-
цинских технологий», как:

– необходимо полностью перейти на электронный до-
кументооборот, поскольку в настоящее время он налажен в 
большинстве больниц, но с дублированием бумажных вари-
антов – для контролирующих органов, то есть можно гово-
рить о смешанном, бумажно-электронном документооборо-
те;

– предоставить гражданам право хранить данные о сво-
их медицинских обследованиях в Единой государственной 
информационной системы в здравоохранении, оперативно 
предоставляя к ним доступ медицинского персонала;

– необходимо развивать электронные больничные и 
электронные рецепты, поддерживать разработчиков меди-
цинских приложений;

– необходимо внедрение телемедицинских предрей-
совых осмотров водителей, летчиков, машинистов. Минз-
дравом РФ подготовлен законопроект о распространении 
телемедицинских технологий в сфере дистанционных пред-
рейсовых осмотров, однако пока он находится на рассмотре-
нии. Работодатели смогут дистанционно контролировать 
состояние здоровья сотрудников в течение рабочего дня. Но-

7 Готовится программа по оказанию реабилитационной помощи 
детям в формате телемедицины. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.zdrav.ru/news/1091152-telemedicina-
reabilitacionnaya-pomoshch-detyam (дата обращения: 12.01.2021).

вый способ проведения медосмотра разрешат использовать 
наравне с привычным;

– необходимо внести изменения в законодательство о продле-
нии срока дистанционной торговли рецептурными лекарствами по-
сле 2020 года. 

В качестве перспективных направлений по развитию 
телемедицины в России можно выделить:

– организация центров по осуществлению телемеди-
цинских консультаций (предоставлению телемедицинских 
услуг) на базе передовых федеральных и региональных боль-
ниц и медицинских центров во всех субъектах РФ;

– создание единой телемедицинской сети России, в ко-
торую будут включены все имеющиеся и только открываю-
щиеся телемедицинские центры страны;

– разработка целевых программ по развитию телемеди-
цины в регионах;

– построение длительных контактов с зарубежными те-
лемедицинскими организациями и клиниками;

– налаживание процесса дистанционного обучения для 
различных областей медицины;

– разработка Правительством РФ программы по под-
держке телемедицины от государства;

– построение системы для платного предоставления те-
лемедицинских услуг.

Существуют широкие возможности для модернизации 
системы здравоохранения на основе развития сферы элек-
тронных услуг, однако они еще не реализованы в полной 
мере. 
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В связи с высоким развитием экономических отноше-
ний, роста производства и потребления, усложнением чело-
веческих отношений и одновременной тенденцией к боль-
шему уважению и защите прав человека, у исследователей 
современных правоотношений выделяются приоритетные 
направления в совершенствовании действующего законода-
тельства и при этом его эффективным правоприменении. 
Одна из комплексных проблем международного и отече-
ственного права, материального и процессуального права, в 
том числе и межотраслевой проблемой является право уча-
стия в групповом иске пострадавших лиц при массовом де-
ликте. Актуальность данной проблемы подтверждают миро-
вые и ответственные прецеденты: теракт 11 сентября 2001 г., 
в г. Нью-Йорк1; теракт 1 сентября 2004 г. в г. Беслан2; громкие 
судебные прецеденты в прецедентом праве Америки, напри-
мер дело против корпорации DuPont по факту загрязнения 
вод и иных последствий применения вещества ПФОК в про-
изводстве3; экологическая катастрофа на Камчатке4; разлив 
нефтепродуктов под Новороссийском5 и т.д. Во всех вышепе-
речисленных прецедентах, одним из способов защиты прав 
является судебный способ, который подразумевает право-
применение института группового иска и института массо-
вого деликта. 

Массовый деликт – это причинённый вред множеству 
неопределенному кругу лиц. Вред возмещается 3 способами6: 
международным (решения вынесенными международными 
судами и организациями), внутригосударственно-судебным 
(решения судами РФ) и внутригосударственно-администра-
тивным способом (государственными выплатами, льготами 
и иными социально-материальными поддержками). Рас-
сматривая более распространённый способ защиты прав, а 
именно внутригосударственный способ, через судебную за-
щиту прав пострадавших лиц при массовом деликте, то дан-
ные отношения преимущественно урегулированы нормами 
материального права - гражданского деликтного права и 
нормами процессуального права – рассмотрение дел о защи-
те прав и законных интересов группы лиц. Массовый деликт 
в гражданском праве выделяется несколько видов: 1) массо-
вый публично-правовой деликт7; 2) массовый экологический 

1 Буранбаев Р.А., Гарифуллин Р.Р., Зарипов Ш.Р., Прокофьева 
Д.Д. Массовый деликт: теория и практика // Евразийский юри-
дический журнал. 2021. № 1 (152). С. 399.

2 Зарипов Ш.Р., Коновалова Е.А. Международное и отечественное 
правовое регулирование массового деликта // В сборнике: Акту-
альные вопросы публичного права. Материалы XIX Всероссий-
ской научной конференции Студентов и молодых ученых. Екате-
ринбург, 2020. С. 107.

3  Юрист, ставший кошмаром компании DuPont // Сайт «Хабр»: 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://habr.com/ru/
post/400537/ (дата обращения: 29.08.2021 г.).

4 Зарипов Ш.Р., Коновалова Е.А. Международное и отечественное 
правовое регулирование массового деликта // В сборнике: Акту-
альные вопросы публичного права. Материалы XIX Всероссий-
ской научной конференции Студентов и молодых ученых. Екате-
ринбург, 2020. С. 108.

5 Разлив нефти под Новороссийском оказался в сотни тысяч 
раз больше. Что известно [Электронный ресурс] // Сайт «BBC 
NEWS»: https://www.google.ru/amp/s/www.bbc.com/russian/
news-58174151.amp (дата обращения: 29.08.2021 г.).

6 Алгушаев Ф.Н., Аслаев С.Т., Еремеев В.Ю., Зарипов Ш.Р. Публич-
но-правовая ответственность судей в массовых деликтах // Евра-
зийский юридический журнал. 2021. № 3 (154). С. 375.

7 Азнабаев О.Ф., Зарипов Р.У., Зарипов Ш.Р., Карташев Н.И. Про-
блема привлечения должностного лица к регрессной ответствен-
ности в публично-правовых деликтах // Евразийский юридиче-
ский журнал. 2021. № 4 (155). С. 138.

деликт8; 3) массовый финансово-правовой деликт (финансо-
вые пирамида, например как «Финика» и иные. Для защиты 
прав человека в массовых деликтах и применения норм мате-
риального права необходимо применение процессуального 
законодательства, а именно группового иска. Применение 
массового деликта осуществляется через групповой иск, ко-
торый также находится на стадии внедрения в законодатель-
ство РФ9.

Групповой иск — письменное обращение в суд, осу-
ществляемое от имени многочисленной группы лиц, содер-
жащее требование о взыскании с ответчика денежной суммы 
и основанное на общем юридическом факте либо общем тре-
бовании о восстановлении нарушенного права, выдвигаемом 
в законных имущественных интересах всех участников много-
численной группы лиц10. Существуют и иные определения, 
которые также передают суть исследуемого процессуального 
института. Групповой иск — это процессуальный институт, 
который позволяет защищать интересы большой группы 
лиц, персональный состав которой неизвестен на момент воз-
буждения дела, одному или нескольким из участников этой 
группы без специального получения на то полномочий со 
стороны всех входящих в нее лиц11. Таким образом, группо-
вой иск – это процессуальный институт, который позволяет 
защищать интересы многочисленной и при этом неопреде-
лённой численности группы лиц, представителем группы 
лиц с полномочием на письменное обращение в суд, содер-
жащее требование о взыскании с ответчика денежной сум-
мы и основанное на общем юридическом факте либо общем 
требовании о имущественном восстановлении нарушенного 
права и возмещении причинённого вреда, выдвигаемом в за-
конных имущественных интересах всеми участниками мно-
гочисленной группы лиц. 

Практика применения групповых исков в России толь-
ко формируется и переходит к стадии становления после 
реформы данного процессуального института в 2019 году. 
Существует проблема его применения, ведь государствен-
ные органы, суды, правозащитники находятся еще в процес-
се адаптации возможностей группового производства. Ведь 
его применение кардинальным образом меняет мнение о 
возможности частного иска менять жизнь людей. В истории 
имеется так положительные, так и отрицательные его при-
меры, но последние возникли из злоупотреблений данным 
правом, что справедливо относится ко всем иным случаям 
правоприменения. Главная цель групповых исков – защита 
населения от злоупотребления и нарушения прав государ-
ством, организациями и иными лицами, и их дальнейшее 
восстановление, через компенсации и возмещения при-
чинённого вреда. Также, как отмечает Верховный суд США 
в решении по делу Roper vs Deposit Guar. Nat’l Bank (1980): 
«Соединение индивидуальных требований в групповой иск 
– это эволюционный ответ на существование вреда, кото-

8 Рыженков А.Я. Правовое регулирование возмещения экологиче-
ского вреда: проблемы теории и практики // Вестник Универси-
тета имени О.Е. Кутафина. 2020. № 3 (67). С. 84.

9 Зарипов Ш.Р. Теоретико-исторический аспект института юриди-
ческой ответственности государства // В сборнике: Современная 
наука и практика в вопросах и ответах. Сборник научных статей 
по материалам Всероссийской студенческой заочной конферен-
ции. Отв. редактор С.А. Забелина. 2020. С. 180.

10 Аболонин Г. О. Массовые иски. М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 22. 
11 Ярков В. В. Новые формы исковой защиты права в гражданском 

процессе (групповые и косвенные иски) // Государство и право. 
1999. № 9. С. 32. 
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рый не получается исправить с помощью государственного 
регулирования»12. 

Одной из особенностей правового регулирования груп-
пового иска в России является его порядок по формирова-
нию многочисленной группы лиц. По данному критерию 
групповые иски подразделяются на иски по модели opt-out и 
opt-in. В исках opt-out все потенциальные участники группы 
предполагаются в его составе. В исках opt-in участники груп-
пы приобретают этот статус только в том случае, если на, то 
будет прямо выражена их воля. В России используется мо-
дель opt-in, в связи с чем возникает важная организационная 
задача перед всеми потенциальными участниками группово-
го иска в выражении своей воли в его участии. Накладывается 
сложность в применении группового иска связанная с иными 
проблемами: правовая безграмотность и правовой нигилизм 
российского общества. В связи с чем, перед государством и 
гражданским обществом стоит задача эффективного инфор-
мирования населения о возможности участия в групповом 
иске, а также помощь в их координации с присоединением к 
группе либо же с представителем группы.

Одним из вариантов решения вышеуказанном про-
блемы является результат нашей собственной разработки, 
направленной на совершенствование сбора данных потер-
певших лиц с целью систематизации полученных данных и 
эффективной организации истцов для обращения с груп-
повым иском. Так, член совета молодых юристов Башкор-
тостанского отделения Ассоциации юристов России (далее 
– БО АЮР) - Зарипов Ш.Р., является разработчиком про-
екта «Виртуальный юрист». Проект «Виртуальный юрист» 
- чат-бот, на основе искусственного интеллекта, оказываю-
щий бесплатную юридическую помощь. Данный проект 
был представлен 23.06.2021 г. на VI Общероссийском фору-
ме «»Цифровизация права. Новые стратегии развития» в г. 
Уфе, в частности перед главой Республики Башкортостан – 
Хабировым Р.Ф. и председателем Комитета Государственной 
думы по государственному строительству и законодательству 
– Крашенинниковым П.В. На данный момент, чат-бот нахо-
дится на сайте БО АЮР13, где каждый пользователь может 
получить правовую помощь, в том числе помощь в участии 
в групповом иске. Пользователь чат-бота вводит свои иден-
тификационные данные: ФИО, муниципальное образование 
проживания в Республике Башкортостан, номер телефона. 
Введенные данные пользователем позволяют собрать пер-
вичную информацию о личности человека. Затем на выбор 
пользователя выходит 3 варианта оказания правовой помо-
щи: 1) консультация; 2) составление документов правово-
го характера; 3) участии в групповом иске. Выбирая раздел 
– помощь в участии в групповом иске, у пользователя появ-
ляется информация из законодательства о групповом иске, 
а также задаются вопросы для направления оказания орга-
низационной помощи участия в групповом иске и возмож-
ность указания даты нарушения прав/причинения вреда, 
электронной почты и иную дополнительную информацию. 
Полученная информация пользователем в достаточной сте-
пени позволяет его ознакомить с основными положениями 
законодательства, в том числе отследить логику организации 

12 Афанасьева Е. Г. Групповые иски в США. (обзор) // Социальные и 
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 
4, Государство и право: Реферативный журнал. 2016. № 2. С. 143.

13 Ассоциация юристов России - Башкортостанское отделение // 
Сайт «Ассоциации юристов России – Башкортостанское отделе-
ние»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://alrf-rb.ru 
(дата обращения: 29.08.2021 г.).

группового производства. В то же время, полученная инфор-
мация чат-ботом аккумулирует и систематизирует данные о 
пользователе: персональные данные; данные о представителе 
группы если он известен или указание даты нарушения прав/
причинения вреда; данные для связи и общения; и иные дан-
ные пользователя по его желанию. На наш взгляд подобный 
пример решения проблемы формирования группового про-
изводства, стоит дальнейшего рассмотрения с перспективой 
его внедрения в сайты региональных отделений АЮР. 

Подводя итог вышесказанному, институты группового 
иска и массового деликта взаимосвязаны в своем развитии 
и пути совершенствования правоприменения. Одним из по-
тенциальных направлений является внедрение цифровых 
технологий в решении организационных проблем по фор-
мированию многочисленной группы лиц в групповом про-
изводстве. 
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Одной из задач Российской Федерации в соответствии 
со статьей 2 Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах является обеспечение восстановления прав и 
свобод в случае их нарушения. Как следствие, статья 52 Кон-
ституции Российской Федерации закрепляет обязанность 
государства по обеспечению доступа к правосудию и ком-
пенсацию причиненного вреда преступлением, используя 
при этом не только уголовное, уголовно - процессуальное, 
но и гражданское законодательство. По данным Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации из общего количества 
зарегистрированных преступлений 2044221, деяния против 
личности составляют около 256,5 тыс. Более 40 % из них при-
ходится на факты истязания (2,8 тыс., -1,3 %), побоев (5,7 тыс., 
-5,7 %), умышленного причинения легкого вреда здоровью 
(41,4 тыс., -2,7 %) и угрозы убийством или причинения тяж-
кого вреда здоровью (55,2 тыс., -2,4 %)1. 

1 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Сборник: Со-
стояние преступности в России за январь – декабрь 2020 года. 

Обязательства вследствие причинения вреда здоровью, 
как составная часть внедоговорных обязательств - по своей 
правовой природе это охранительные отношения, направ-
ленные на обеспечение абсолютных неимущественных прав 
физических лиц, от неправомерного посягательства. Отме-
тим, что обязательства из причинения вреда здоровью — это 
правоотношение, в силу которого потерпевший или иное 
уполномоченное лицо (кредитор) при наступлении пред-
усмотренных законом основания (оснований) вправе требо-
вать от причинителя вреда или иного лица, обязанного лица 
(должника) возмещения полностью или частично вреда, 
причиненного здоровью потерпевшего. 

С учетом п. 2 правил определения степени тяжести вре-
да, причиненного здоровью человека, под вредом, причинен-
ным здоровью человека, понимается нарушение анатомиче-
ской целостности или физиологической функции органов и 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.genproc.ru 
(дата обращения: 19.08.2021).
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тканей человека в результате воздействия физических, хими-
ческих, биологических и психических факторов внешней сре-
ды2. Анализ института охраны и защиты здоровья граждани-
на свидетельствует, что далеко не все гражданско-правовые 
механизмы используются при наступлении факта причине-
ния вреда, в том числе причиненного преступлением. Пре-
жде всего, следует отметить, что согласно пункт 2 статьи 150 
Гражданского кодекса Российской Федерации нематериаль-
ные блага защищаются только на уровне закона. Представ-
ляется, что такая позиция законодателя вызывает сомнения, 
вывести защиту только на уровень закона не совсем оправ-
данно, поскольку сужается механизм защиты нарушенных 
прав. 

Известно, что примерный перечень гражданско-право-
вых способов защиты предусмотрен в статье 12 ГК РФ. Каж-
дый способ защиты может применяться как самостоятельно 
по выбору управомоченного лица, так и в совокупности с 
иными возможностями. В литературе высказано мнение, что 
в целом для защиты права на здоровье имеются конкретные 
способы, к которым следует отнести признание права; вос-
становление положения, существовавшего до нарушения 
права; пресечение действий, нарушающих право. Однако 
действующее законодательство сегодня не ставит ограниче-
ний в возможности выбора имеющихся вариантов. Значит, 
право на здоровье может защищаться предусмотренными 
законом способами. Однако согласимся, что для защиты пра-
ва на здоровье редко применимо, например, присуждение к 
исполнению обязанности в натуре. 

Сказанное основывается на подходах к пониманию здо-
ровья как медико-социальной категории. Согласно Уставу 
Всемирной организации здравоохранения, здоровье явля-
ется «состоянием полного физического, душевного и соци-
ального благополучия, а не только отсутствием болезней и 
физических дефектов. Обладание высшим достижимым 
уровнем здоровья является одним из основных прав всякого 
человека без различия расы, религии, политических убежде-
ний, экономического и социального положения»3. Практи-
чески сходная позиция отечественного законодателя. В Феде-
ральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» здоро-
вье определяется как состояние физического, психического и 
социального благополучия человека, при котором отсутству-
ют заболевания, а также расстройства функций органов и 
систем организма. Состояние здоровья может быть установ-
лено на основании личных (субъективных) ощущений кон-
кретного человека в совокупности с данными клинического 
обследования, с учетом пола, возраста, социальных, клима-
тических, географических и метеорологических условий, в 
которых живет или временно находится человек. 

Если обратиться к научной литературе, то среди ученых-
цивилистов существует разные точки зрения, что следует 
понимать под здоровьем. М. Н. Малеина понимает под здо-
ровьем - физическое и психическое состояние человека, как 
благополучие - отсутствие болезней либо патологии (небла-
гополучия), связанной с потерей, расстройством психологи-
ческой, физиологической, анатомической структур и (или) 
функций организма человека4. Е. В. Толстая, рассматривает 
здоровье через призму состояния организма, характеризую-

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 авгу-
ста 2007г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 27 августа 2007 г. - 
№ 35. - Ст. 4308.

3 Советское гражданское право. Ч. 1. / Отв. ред. В. А. Рясенцев. - М.: 
Юрид. лит., 1986. - С. 264; Советское гражданское право. Ч. 1 / 
Отв. ред. В. Т. Смирнов, Ю. К. Толстой А. К. Юрченко. - Л.: ЛГУ, 
1982. - С. 193.

4 Малеина М. Н. Юридическая характеристика здоровья как нема-
териального блага // Медицинское право. - 2014. - № 4. - С. 13. 

щееся совокупностью качеств и личных способностей, позво-
ляющих человеку адаптироваться в социальной среде5.

Характерно, что при защите права на здоровье, его со-
держанием является, то возмещение, которое способно, в 
максимальной степени, компенсировать причиненный вред, 
т.е. потерпевший вправе требовать от причинителя вреда 
такого имущественного возмещения, которое восстановит 
все убытки, возникшие в результате причинения вреда здо-
ровью. Гражданское законодательство детально регламен-
тирует объем и характер возмещения вреда, причиненного 
здоровью гражданина. Анализ статьи 1085 ГК РФ позволяет 
прийти к выводу, что возмещение вреда здоровью граждани-
на структурно состоит из двух элементов: 1) утраченный по-
терпевшим заработок (доход), который он имел либо опре-
деленно мог иметь; 2) дополнительные расходы, вызванные 
повреждением здоровья. Кроме того, согласно ст. 151 ГК РФ, 
если гражданину причинен моральный вред (физические 
или нравственные страдания) действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, 
суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда. 

Важно отметить, что в структуре правового механиз-
ма возмещения вреда причиненного здоровью гражданина 
важное место занимает выявление для этого необходимых 
условий. Наука гражданского права относит к таковым: на-
ступивший вред, в нашем случае вред здоровью, неправо-
мерное действие или бездействие, вина причинителя вреда 
или обязанного лица, причинная связь между нарушением 
и возникшим вредом. 

Как правило, научному анализу подвергаются первые 
три вышеназванные условия. В силу кажущейся мало суще-
ственности, цивилистические исследования недостаточно 
уделяют внимание познанию причинной связи. Вместе с тем, 
отсутствие связи или ее недоказанность между нарушением и 
возникшим вредом здоровью дает заинтересованным лицам 
подвергать сомнению степень вины причинителя вреда, по-
скольку последствия могут быть вызваны деяниями третьих 
лиц либо наличием обстоятельств из непреодолимой силы. 

Категория “причинная связь”, не относится к числу 
юридических и не имеет нормативного и определения, и за-
крепления. Законодатель в нормах гражданского права ис-
пользует терминологию “причиненность вреда, убытков” 
(статья 15 ГК РФ). Позитивным в этом плане следует назвать 
п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 
2016 года № 7 “О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответствен-
ности за нарушение обязательств”, в котором прямо пред-
писывается судам необходимость установления причин-
но-следственной связи между нарушением обязательства и 
убытками. 

Вероятно, что относительно-формальные выводы об 
особенностях проявления причинной связи в обязательствах 
из причинения вреда здоровью можно сделать, учитывая, 
как минимум, ее следующие характерные обстоятельства. 
Причинно-следственная связь имеется там, где проявляется 
временная последовательность действий или событий. В рас-
сматриваемых обязательствах причинение вреда здоровью 
гражданина должно наступить в результате преступного дея-
ния, повлекшего утрату или повреждения здоровья. Причем, 
процесс установления и выявления причинно-следственной 
связи как необходимого условия возникновения гражданско-
правовой ответственности носит ретроспективный характер. 

Толстая Е. В. Право на психическое здоровье в системе личных 
неимущественных благ // Юрист. - 2011. - № 12. - С. 43.

5 Толстая Е. В. Право на психическое здоровье в системе личных 
неимущественных благ // Юрист. - 2011. - № 12. - С. 43.
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Причина практически всегда приводит к своему след-
ствию. В нашем случае утрата или повреждение здоровья 
гражданина. Связь между причиной и следствием должна 
носить объективный характер. 

Надлежит обособить возникший юридический факт 
(причинение вреда здоровью) из жизнедеятельности граж-
данина, в котором должна быть причина и результат как 
следствие. Обособление будет зависеть от индивидуальных 
особенностей наступившего неимущественного и имуще-
ственного вреда гражданину, повлекшего утрату здоровья. 
Также следует различать юридически значимую причину и 
естественную связь событий, контактно связанную с результа-
том. Так, утрата здоровья человека может стать результатом 
изменений организма, которые могли начаться и получить 
развитие не только из факта причинения вреда преступным 
посягательством, но и общим физиологическим его состоя-
нием. 

Применительно к причинению вреда здоровью гражда-
нина элементы причинно-следственных связей, как правило, 
имеют следующий вид: деяние причинителя; физический 
вред здоровью гражданина; причинная связь между деянием 
причинителя и физическим вредом здоровью гражданина; 
имущественные убытки потерпевшего; причинно-следствен-
ная связь между физическим вредом здоровью гражданина и 
имущественными убытками потерпевшего. 

Анализ действующего гражданского законодательства 
позволил прийти к выводу, что за рамками специального 
правового регулирования остаются отношения, когда внедо-
говорный вред, в том числе причиненный преступлением, 
здоровью гражданина возмещается в размере и на условиях, 
предусмотренных последующим соглашением причинителя 
и потерпевшего. Отсутствие такого регулирования не отвеча-
ет интересам обеих сторон, и вот почему. Как правило, пер-
вые часы, дни и недели являются решающими и определяют 
весь ход дальнейшего лечения и восстановления пострадав-
шего. При отсутствии или недостаточности собственных 
денежных средств пострадавший заинтересован в их неза-
медлительном получении от причинителя вреда или иного 
обязанного лица. Вместе с тем стандартная процедура опре-
деления размера возмещения вреда растянута во времени и 
чаще всего требует проведения различных экспертиз и по-
лучения соответствующих заключений. Поэтому, соблюдая 
установленный порядок, причинитель вреда передаст потер-
певшему нужную денежную сумму в качестве возмещения 
вреда много позже, когда субъективная социальная ценность 
денежных средств будет существенно снижена. Одним из воз-
можных механизмов, способным оперативно закрепить ба-
ланс интересов потерпевшего и причинителя вреда, является 
соглашение о добровольном возмещении вреда, в том числе 
причиненного преступлением. По своей правовой природе 
заключаемое соглашение представляет собой как минимум 
двустороннюю сделку, участниками которой являются граж-
данин, которому причинен вред здоровью, и деликвент. Сле-
довательно, положения, предусмотренные главой 9 ГК РФ, 
вполне применимы. 

Представляется, что правовое регулирование должно 
охватывать следующие основополагающие принципы.

1. Как и любая сделка, связанная с достаточно большим 
количеством денежных средств, предлагаемое соглашение о 
добровольном возмещении вреда, в обязательном порядке 
должно заключаться в письменной форме. 

2. Соглашение о добровольном возмещении вреда 
должно быть подписано в присутствии не менее чем двух 
свидетелей, о чем должна быть сделана отметка с указани-
ем их фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и 
быть удостоверенное нотариусом.

3. Способность потерпевшего, подписывающего согла-
шение, понимать значение своих действий или руководить 

ими должна быть прямо отражена в содержании такого со-
глашения.

4. По условиям предлагаемого соглашения, потерпев-
шая сторона не должна нести бремя доказывания размера 
вносимой причинителем вреда суммы, а также размер при-
чиненного ущерба.

5. Заключение соглашения должно исключать право по-
терпевшего (его представителя) требовать в последующем 
возмещения вреда в части, превышающей размер возмеще-
ния, предусмотренный заключенным соглашением сторон.

6. Право на получение возмещения, в соответствии с со-
глашением, должно являться личным имущественным пра-
вом потерпевшего, а значит в его основу должен лечь запрет 
об уступке либо его передачи иным лицам. 

7. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения причинителем своих обязанностей, вытекающих из 
соглашения о добровольном возмещении вреда, взыскание 
с причинителя задолженности производится в бесспорном 
порядке на основании исполнительной надписи нотариуса.

С учетом вышеизложенного сформулированные пред-
ложения позволят усилить механизм правового регулирова-
ния возмещения вреда, причиненного здоровью гражданина 
в результате преступного посягательства.
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Ивлиев П. В.  

Кондрашов С. В.

В профессиональной деятельности журналистов, свя-
занной с поиском, сбором, производством и распростра-
нением информации, следует выделить такое направ-
ление, как журналистские расследования. Существует 
много определений понятия «журналистское расследова-
ние», которые основанные на различном понимании это-
го феномена: как метода или жанра. Анализ точек зрения 
разных авторов, позволяет сделать вывод о том, что рас-
следовательская журналистика представляет собой про-
фессиональную деятельность, направленную на разобла-
чение явлений жизни, намеренно скрываемых, прежде 
всего, публичной властью либо затерявшихся в хаотич-
ном потоке фактов и обстоятельств. Иными словами, рас-
следовательская журналистика является очень сложным 
и важным видом деятельности т.к. оказывает серьезное 
влияние на общество и политику. 

Основными направлениями расследовательской жур-
налистики являются случаи коррупции, политические, 
экономические, экологические и социально-бытовые пре-

ступления. В качестве особого предмета журналистского 
расследования многие специалисты выделяют корруп-
цию. ФЗ РФ  «О противодействии коррупции»1 определяет 
коррупцию как злоупотребление служебным положени-
ем, дача взятки, получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанно-
му лицу другими физическими лицами, а также совер-
шение данных деяний  от имени и в интересах юридиче-
ского лица (ст. 1). Из данного определения можно сделать 
вывод о том, что пределы журналистских расследований 

1 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ.
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выходят далеко за пределы получения и дачи взятки. Рас-
следовательская деятельность журналиста – это оружие, 
способное не только восстановить справедливость, но и 
навредить, ни в чем не повинным людям. Это может про-
изойти как намеренно, так и по неосторожности. Учитывая 
данные обстоятельства, необходимо обозначить некоторые 
законодательные ограничения расследовательской журна-
листики, сосредоточив внимание на гражданско-правовых 
последствиях этой деятельности. 

Законодательство устанавливает обязанности пред-
ставителей масс медиа, в соответствии с которым, при 
осуществлении профессиональной деятельности журна-
лист обязан уважать права, законные интересы, честь и 
достоинство граждан и организаций2. 

Опираясь на законодательство, мы можем точно 
определить, в чем конкретно заключаются обязанности 
журналиста по соблюдению прав и законных интересов 
граждан и организаций. Так, п. 4, ч. 1 ст. 49 Закона о СМИ 
требует от журналиста сохранять конфиденциальность 
информации и (или) ее источника. Эта обязанность зиж-
дется, прежде всего, на ст. 23 Конституции РФ, которая 
гарантирует каждому субъекту право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную тайну, семейную тайну, а 
также защиту своей чести достоинства и доброго имени. 
ФЗ РФ № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. закрепляет неприкос-
новенность частной жизни, недопустимость сбора, хране-
ния, использования и распространения информации о 
частной жизни лиц без их согласия3. 

Исходя из этого, право на неприкосновенность част-
ной жизни граждан, является ограничением, которое 
журналисту следует учитывать при проведении журна-
листских расследований. 

Существенное значение в деле соблюдения прав 
граждан имеет норма Закона РФ о СМИ, в котором пред-
усмотрен запрет на распространение в СМИ информации 
о личной жизни граждан в случае если от них самих не 
было получено на то согласия или от их законных пред-
ставителей за исключением тех случаев когда данное со-
гласие не требуется при необходимости защиты обще-
ственных интересов. 

Необходимо отметить, что Пленум ВС РФ в своем 
постановлении устанавливает, что к общественным ин-
тересам можно отнести только лишь интерес, который 
проявляется аудиторией, а потребность общества в обна-
ружении и раскрытии угрозы демократическому право-
вому государству и гражданскому обществу, обществен-
ной безопасности, окружающей среде (п. 25)4. 

Также немаловажным аспектом при проведении 
журналистских расследований является использование и 
обнародование изображение гражданина. 

Изображение гражданина в соответствии с граждан-
ским законодательством относится к нематериальны бла-
гам и естественно подлежит защите.

2 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.07.2021) «О средствах 
массовой информации».

3 Федеральный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ.

4 Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 15 июня 2010 г. 
№ 16 «О практике применения судами Закона Российской Феде-
рации» «О средствах массовой информации».

Гражданское законодательство устанавливает, что об-
народование и использование изображения гражданина 
возможно только лишь с согласия данного гражданина. А 
вот что касается использования изображения гражданина 
после его смерти, то оно возможно исключительно с со-
гласия его детей и супруга, а в случае их отсутствия – с со-
гласия родителей. Но необходимо отметить, что согласие 
на использования изображения гражданина не будет тре-
боваться, если оно будет использовано в публичных или 
государственных интересах. Пленум ВС РФ разъясняет, 
что размещение изображения гражданина в публичных 
целях означает что гражданин занимает муниципальную 
или государственную должность или играет значимую 
роль в разных сферах общественной жизни, а обнародо-
вание и использование его изображения осуществляется 
только лишь в связи с политической или общественной 
дискуссией или интерес к этому лицу является значимым 
(п. 44)5. Пленум ВС РФ проигнорировал оговорку об ис-
пользовании изображения гражданина в государствен-
ных интересах. Разъяснения данного характера следует 
искать в доктрине. 

В данном случае следует учитывать, что изображение 
гражданина не рассматривается частью четвертой ГК РФ 
к объектам интеллектуальной собственности. Междуна-
родные правовые акты также не включают изображение 
гражданина как объект авторского права. Так, статья 2 
Бернской конвенции по охране литературных и художе-
ственных произведений от 9 сентября 1886 года не содер-
жит в числе объектов охраны изображение гражданина. 
Таким образом, защита данного нематериального блага 
осуществляется по правилам ст. 152.1 ГК РФ, которая пре-
доставляет недостаточный инструментарий для защиты 
своего права. 

В связи с этим гражданское законодательство уста-
навливает, что введённые в гражданский оборот экзем-
пляры изображения гражданина, полученные в резуль-
тате нарушений ГК РФ, подлежат изъятию и оборота и 
уничтожению на основании судебного решения без ком-
пенсации. Гражданин может воспользоваться правом на 
компенсацию морального вреда, однако это сопряжено 
с процессом судебного доказывания такового, что в ряде 
случаев представляется затруднительным. 

Мы не случайно остановили свое внимание на изо-
бражении гражданина, ведь при проведении журна-
листских расследований могут быть получены фото- или 
видеоматериалы, на которых зафиксированы как коррум-
пированные чиновники, так и законопослушные гражда-
не и массовое распространение фото- и видеоматериалов 
может подорвать репутацию последних. 

Рассматривая права журналистов следует иметь в 
виду и норму статьи 51 Закона о СМИ, которая предус-
матривает запрет на использование права журналиста на 
распространение информации, если она преследует цель 
опорочить гражданина по признакам возраста, пола язы-
ка, расовой или национальной принадлежности, отноше-
ния к религии, профессии, места работы и жительства 
или политическими убеждениями. Таким образом, ана-

5 Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 23.06.2015 № 
25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
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лиз норм, касающихся обязанностей журналиста при вза-
имодействии с гражданами, в т.ч. при проведении жур-
налистского расследования говорит нам о недостаточных 
гарантиях прав граждан. 

Рассмотрим основные положения о гражданско-пра-
вовой ответственности СМИ при проведении журналист-
ских расследований. Так в закон о СМИ в ст. 2 устанав-
ливает точное понятие средств массовой информации. В 
соответствии с этим определением под СМИ понимается 
периодическое печатное издание, сетевое издание, телека-
нал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, виде-
опрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 
периодического распространения массовой информации 
под постоянным наименованием (названием). Журнали-
стом же, в свою очередь является лицо, занимающееся 
редактированием, созданием, сбором или подготовкой 
сообщений и материалов для редакции зарегистриро-
ванного СМИ, связанное с ней трудовыми или иными 
договорными отношениями либо занимающееся такой 
деятельностью по ее уполномочию. Иными словами, 
журналист при проведении журналистского расследова-
ния связан договорными отношениями со СМИ, которое 
является юридическим лицом и, как правило, подлежит 
регистрации, в качестве СМИ, за исключениями, установ-
ленными ст. 8 Закона о СМИ. Его журналистское рассле-
дование должно определяться трудовым или гражданско-
правовым договором. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 49 Закона о 
СМИ, журналист соблюдать устав редакции, с которой он 
состоит в трудовых отношениях. Данный пункт делает ак-
цент именно на трудовых отношениях. Но, как же быть с 
журналистом, с которым заключен гражданско-правовой 
договор? В данном случае его расследование должно быть 
предусмотрено договором, в противном случае, совершая 
определенные действия по сбору и обработке информа-
ции, он действует без статуса журналиста. На него не рас-
пространяются гарантии осуществления журналистской 
деятельности, но, в то же время, он свободен от обязан-
ностей журналиста. В данных обстоятельствах правила о 
гражданско-правовой ответственности носят следующий 
характер. 

ГК РФ в ст. 1068 устанавливает, обязанность индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц, име-
ющих наемных сотрудников, возместить вред причинен-
ный последними третьи лицам. Необходимо отметить, 
что в соответствии с законодательством России работни-
ками будут признаваться те граждане, которые действуют 
на основании трудового договора и граждане трудящиеся 
посредством договора гражданско-правового характера, 
если они действовали или должны были действовать по 
распоряжению своего работодателя и под его контролем 
за безопасным ведением работ. Соотношение норм За-
кона РФ о СМИ и ст. 1068 ГК РФ позволяет сделать ряд 
существенных выводов. 

В случае совершения журналистом, состоящим со 
средством массовой информации в трудовых отношени-
ях, гражданского правонарушения, ответственность несет 
средство массовой информации. Если журналист состоял 
со СМИ в гражданско-правовых отношениях и проводил 
расследование в рамках гражданско-правового договора, 
то гражданскую ответственность по правилам ст. 1068 ГК 

РФ также несет СМИ – юридическое лицо. В том случае, 
если журналист проводил расследование, совершая дей-
ствия, не предусмотренные гражданским договором, он 
несет ответственность за нарушения гражданских прав 
и интересов как физическое лицо. Однако, если его ма-
териалы были опубликованы редакцией СМИ, то ответ-
ственность несет именно СМИ – юридическое лицо, т.к. 
опубликованием материалов, предоставленных журнали-
стом, следует рассматривать как признание исполнения 
гражданского договора между ним и СМИ. 

В связи с тем, что действующее законодательство не 
предусматривает таких понятий как «независимый жур-
налист», «внештатный корреспондент» и т.д. гражданско-
правовая ответственность за нарушения совершенные в 
рамках журналистского расследования должна быть ос-
нована на правилах статьи 1068 ГК РФ. 
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Несмотря на то, что история систематизации законо-
дательства насчитывает уже более четырех тысячелетий, со-
временные подходы к кодификации сформировались отно-
сительно недавно, а именно в течение XIX столетия1. Период 
Средних веков с позиции систематизации правовых источ-
ников, хотя и имеет примеры удачных законодательных па-
мятников, тем не менее оказал малое влияние на современ-
ное состояние кодификационной деятельности. 

Ее стремительное развитие связывается с законодатель-
ной работой европейских стран периода Нового времени. В 
особенности это имеет отношение к XIX веку, начало кото-
рого было ознаменовано кодификацией французского за-
конодательства, а окончание – кодификацией гражданского 
законодательства объединенной Германии. Каждая из них 
оказала огромное влияние на правовые системы ряда госу-
дарств, что дало основание К. Цвайгерту и Х. Кетцу при опре-
делении перечня правовых семей выделить романскую и гер-
манскую в качестве самостоятельных видов2.

В научной литературе данный период характеризует-
ся как время активной систематизации законодательства. 
И.Ю. Козлихин говорит о XIX столетии как о веке статутного 
права, конституций и кодификаций, характеризующимся 
развитием идей юридического позитивизма3. При этом как 
уже накопленный, так и постоянно пополняющийся массив 
правовых норм предоставил богатейший материал для ис-

1  Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л. В. Головко. – М.: Статут, 
2007. – С. 28.

2 Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в 
сфере частного права: В 2-х тт. – Том I. Основы. – М.: Междуна-
родные отношения, 2000. – С. 117.

3 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Предисл.: И.Ю. 
Козлихин. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 15. 

следований со стороны правоведов. Именно это стало одной 
из причин расцвета кодификации и появления кодексов, 
многие из которых действуют и в настоящее время. 

Кодификация рассматриваемого периода перестает 
быть простой компиляцией уже существующего норматив-
ного материала, а превращается в механизм выработки но-
вых подходов к содержанию и построению законодательства. 
Наиболее ярким примером явился процесс разработки и 
принятия Гражданского кодекса Франции 1804 г. (Кодекса 
Наполеона). Существенное влияние на его содержание ока-
зала провозглашающая неотъемлемые права личности есте-
ственно-правовая доктрина, которая пришла на смену фео-
дальным устоям периода средневековья.

В контексте рассматриваемого вопроса нас в большей 
мере интересует структура его построения, нежели содер-
жательная сторона. В научной литературе, специально по-
священной данному законодательному акту, отмечается, что 
«основные принципы нормотворчества, подходы к определе-
нию способов построения и расположения правовых норм 
пересматривались с самого начала работ по проекту Граж-
данского кодекса. … В конечном итоге проект кодекса при-
обрел очертания институциональной системы, в которой от-
сутствовали общие положения»4.

Институциональная система берет свое начало от сбор-
ника высказываний римского юриста Гая (II в. н.э), известного 
как «Институции (Institutiones)». Общая их система основы-
вается на исходном положении о том, что «все право, кото-
рым мы пользуемся, относится или к лицам, или к вещам 

4 Богоненко В.А. Кодекс Наполеона. Историко-правовой аспект. – 
Минск: А.Н. Вараксин, 2014. – С. 84-85.
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(объектам), или к искам»5. Анализируя опыт кодификацион-
ной деятельности в области гражданского права, В.А. Бого-
ненко обращает внимание на то, что Кодекс Наполеона был 
построен по «универсальной юридической формуле струк-
турирования (лица, вещи, обязательства) с принципом кон-
ститутивного закрепления норм права»6.

Особо следует заметить, что текст данного нормативно-
го акта изложен литературным языком, максимально про-
сто, ясно и четко определяя нормативные предписания. При 
этом не использовались ссылки к другим статьям, а также 
специальные юридико-технические выражения. Этому так-
же способствовала избранная для Кодекса система, не пред-
полагающая значительный обобщений, требующих специ-
альной юридической терминологии. С одной стороны, это 
можно оценить положительно, однако, с другой, К. Цвайгерт 
и Х. Кётц справедливо отметили, что «в ГК отсутствует тер-
минологическая точность», которая свойственна Граждан-
скому уложению Германии, доставшаяся ей «в наследство от 
пандектистики»7. 

Кодекс Наполеона получил территориальное распро-
странение в процессе захвата германских земель со стороны 
Франции в ходе наполеоновских войн. Однако после освобож-
дения отдельных территорий (Пруссия, Бавария, Саксония и 
др.) от наполеоновского нашествия были восстановлены пра-
вовые порядки, действовавшие до военного вмешательства. В 
ходе освобождения рождается идея о разработке единых для 
всех германских земель правил регулирования гражданско-
го оборота. Ее обнародовал в 1814 году профессор Гейдель-
бергского университета Антон Фридрих Юстус Тибо, издав 
брошюру «О необходимости общего гражданского права 
Германии»8. Иная точка зрения была высказана одним из 
крупнейших ученых-юристов той эпохи Ф. К. фон Савиньи, 
который в своем трактате «О призвании нашего времени к 
законодательству и научному правоведению»9 с позиций 
исторической школы права писал о необходимости сохране-
ния самобытности правовых устоев. 

Историческая школа, сдерживающая процесс объеди-
нения германского законодательства, тем не менее, не могла 
надолго затормозить естественное развитие единого право-
вого пространства. Сам Ф.К. фон Савиньи смягчил свой пер-
воначальный взгляд и уже в 40-х годах говорил о том, что «в 
истории каждого народа возникают ступени и положения, в 
которых правопроизводительность сосредотачивается поч-
ти исключительно в руках законодательной власти»10. Глав-
ной же причиной того, что принятие решения о разработке 
Германского гражданского уложения и его реализация были 
осуществлены лишь в конце XIX века, были сепаратисткие 

5 Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции 
Гая. Дигесты Юстиниана. – М.: Зерцало, 1997. – С. 18.

6 Богоненко В.А. Опыт кодификационного нормотворчества в 
гражданском праве (на примере Франции) // Вестник Полоцкого 
государственного университета. Серия D. Экономические и юри-
дические науки. – 2014. – № 6. – С. 128.

7 Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в 
сфере частного права: В 2-х тт. – Том I. Основы. – М.: Междуна-
родные отношения, 2000. – С. 140.

8 Тибо А. Ф.Ю. О необходимости общего гражданского права Гер-
мании // В книге: Савиньи Ф. К. фон. Система современного рим-
ского права. Т. I. – М.: Статут, 2011. – С. 102-127.

9 Савиньи Ф.К. фон О призвании нашего времени к законода-
тельству и научному правоведению // В книге: Савиньи Ф.К. 
фон. Система современного римского права. – Т. I. – М.: Ста-
тут, 2011. – С. 128-207.

10 Ренненкампф Н.К. Очерки юридической энциклопедии. – Киев: 
Издание Н.Я. Оглобина, 1880. – С. 124-125.

настроения правительств германских государств. Однако 
общественный запрос и экономические, в частности, торго-
вые интересы, были настолько велики и значимы, что уже в 
середине столетия были приняты общегерманский вексель-
ный устав (1848 г.), а затем общегерманское торговое уложе-
ние (1861 г.). Лишь с политическим объединением и создани-
ем Северо-германского союза (1866 г.), а затем и Германской 
империи (1871 г.), удалось преодолеть центробежные силы и 
приступить к созданию единого Германского гражданского 
уложения11. В 1874 году была образована комиссия, основ-
ной и главной задачей которой стала разработка единого 
кодификационного акта. Однако результаты этой работы не 
удовлетворили ожидания ни юридических кругов, ни госу-
дарственного правительственного аппарата. Только по ре-
зультатам работы второй комиссии в 1896 году проект был 
принят и вступил в силу с 1 января 1900 года. 

История кодификации гражданского законодательства 
Германии в течение XIX века примечательна тем, что основ-
ные представители исторической школы права (Ф.К. фон 
Савиньи, Г.Ф. Пухта), которая практически на целое столе-
тие задержала данный процесс, своими трудами в наиболь-
шей мере способствовали систематизации римского права, 
ставшей основой будущей общегерманской гражданской 
кодификации. Германская правовая наука на протяжении 
большей части данного столетия занималась обобщением, 
систематизацией и классификацией материала, содержаще-
гося в Кодексе Юстиниана. Выработанная ими система граж-
данского права постепенно отошла от чисто римской и дала 
основу для всякого гражданского права. Это стало основой 
пандектной (в противоположность институциональной) си-
стемы изложения нормативного материала. Именно данный 
метод упорядочения законодательства стал фундаментом 
построения всех кодификаций как советского, так и совре-
менного периодов. 

Одним из наиболее существенных признаков пандект-
ной модели является выделение общих положений, которые 
могут быть использованы при регулировании любых обще-
ственных отношений, входящих в предмет соответствующей 
правовой отрасли. Использование такого юридико-техниче-
ского приема позволяет устранить повторения в тексте за-
кона, а также избежать казуистичного характера изложения 
нормативного материала. Иногда в литературе прямо гово-
рится о том, что «построение кодекса по пандектной модели 
делает обязательным и необходимым выделение в структуре 
кодекса общей и особенной частей»12. 

Вместе с тем, формирование общих положений приво-
дит к появлению нормативных обобщений достаточно высо-
кого уровня абстракции. Это обусловливает необходимость 
использования специальных юридических терминов, что да-
леко не всегда удобно с точки зрения его понятийного воспри-
ятия. В отличие от Кодекса Наполеона текст Гражданского 
уложения «характеризуется чрезвычайной абстрактностью, 
разработанностью юридической техники изложения, содер-
жит много отсылочных статей, в целом он ориентирован на 
юриста-профессионала»13. В этой связи стоит отметить, что 
при принятии решения об использовании языка текста за-
кона (обывательский или специально-юридический), зако-

11 Шершеневич Г.Ф. Избранное: В 6 т. Т. 2 включая Курс граждан-
ского права. – М.: Статут, 2017. – С. 327-329.

12 Скрябин С.В. К вопросу о теоретических моделях вещного права 
// Журнал российского права. – 2009. – № 4. – С. 86.

13 Андреева И.А., Матанцев Д.А. Сравнительное правоведение: 
учебное пособие. – М.: Академия управления МВД, 2021. – С. 39.
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нодателю приходится выбирать между его понятностью для 
любого или логичностью формулировок и стройностью из-
ложения нормативного документа. 

Сказанное в отношении процесса систематизации пра-
вовых источников в странах романо-германской правовой се-
мьи, позволяет согласиться с тем, что «кодификация как один 
из способов систематизации правовых норм может прохо-
дить по институциональной или пандектной системе»14. 

Недостатки имеются в обеих указанных системах постро-
ения законодательства. Так, например, рассматривая вопрос 
о системе Кодекса Наполеона, Г.Ф. Шершеневич отмечал не-
удачность институциональной системы «с точки зрения ко-
дификационных целей». Приводились примеры отдельных 
институтов, которые во французской практике привели к не-
которым затруднениям, и как писал автор, «едва ли могли 
быть причислены к кодификационным удобствам»15.

Неудовлетворительной признают структуру Граждан-
ского кодекса Франции также К. Цвайгерт и Х. Кетц, указывая 
на некоторые примеры неудачного, по их мнению, располо-
жения нормативного материала. Это следствие использова-
ния институциональной модели построения кодекса. С дру-
гой стороны, Германское гражданское уложение критикуется 
за то, что его правильное понимание и толкование возможно 
только профессиональному юристу. Данный нормативный 
акт «с точки зрения языка и юридической техники, структу-
ры и понятийного аппарата … – дитя немецкого пандектного 
права и его глубокомысленной, точной и абстрактной учено-
сти. … Он обращен не к гражданам, а к экспертам права»16.

Однако следует иметь в виду, что гражданское законода-
тельство некоторых европейских государств представляет со-
бой симбиоз обозначенных моделей, что является следстви-
ем стремления избежать их негативных сторон. В качестве 
примера можно отметить кодификацию гражданского за-
конодательства Швейцарии, которое испытало сильное вли-
яние французской правовой системы. Вместе с тем, Граждан-
ский кодекс Швейцарии, принятый в 1907 году, то есть после 
Германского гражданского уложения, не мог не учесть опыта 
последнего. Вследствие сказанного швейцарский кодекс ино-
гда расценивают с позиции сравнительного правоведения 
как собирательный нормативный акт. Его преимуществом в 
отличие от классических кодексов пандектной системы явля-
ются более простые и понятные формулировки, в силу чего 
нормативный акт является более доступным для восприятия 
со стороны обычных граждан17.

Таким образом, анализ институциональной и пандект-
ной моделей построения нормативного акта с точки зрения 
кодификационных целей позволил прийти к следующему 
выводу. Предрасположенность пандектной кодификации к 
нормативным обобщениям и абстрагированию способствует 
достижению более высокой степени систематизации норма-
тивного материала. Это ведет к формированию логически 
завершенной, структурно замкнутой нормативной системы, 

14 Скрябин С.В. К вопросу о теоретических моделях вещного права 
// Журнал российского права. – 2009. – № 4. – С. 86.

15 Шершеневич Г.Ф. Очерки по истории кодификации гражданского 
права. I. Франция. – Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 1897. – С. 55.

16 Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в 
сфере частного права: В 2-х тт. – Том I. Основы. – М.: Междуна-
родные отношения, 2000. – С. 222. 

17 Боботов С.В., Васильев Д.И. О кодификации и систематизации 
законодательства в Швейцарии // Правоведение. – 1972. – № 5. 
– С. 79-82.

которая в наибольшей мере характерна для кодифицирован-
ного нормативного акта. 
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Ешкилева Н. А.

Панченко С. С. 

Наследственные отношения отличаются сложностью и 
разнообразием их содержания. Юридические нормы наслед-
ственного права регулируют фактические человеческие, часто 
родственные отношения, основанные на сложной смеси чувств 
и эмоций. Существуют разные основания наследования: закон, 
завещание, наследственный договор. Мы, в своих статьях рас-
сматривали преимущества и недостатки некоторых из них, в 
том числе, недавно появившихся в российском наследственном 
праве - наследственного договора и совместного завещания су-
пругов1. Мы отметили большие перспективы использования 
данных правовых конструкций, а также выявили, в каких слу-
чаях их наиболее целесообразно применять. В данной статье 
рассмотрим правовой институт недостойных наследников в со-
временном гражданском праве России и постараемся выявить 
отдельные проблемы его правоприменения. 

Смерть близкого человека – это серьезная психологиче-
ская травма, обостряющая существующие между наследниками 
противоречия. Задача законодателя в данной сфере облегчить 
людям решение всех возможных юридических и экономических 
вопросов, связанных с переходом имущества наследодателя к на-
следникам. Все мы желаем долгих лет своим близким, но, к сожа-
лению, с возрастом у человека усугубляются хронические болез-

1 Ешкилева Н.А. Наследственный договор как основание наследственно-
го правоотношения // Современная наука: актуальные проблемы тео-
рии и практики. Серия Экономика и право. – 2020. – № 10. – С. 134. 

ни, приобретаются новые, жизненных сил и здоровья остается 
все меньше. Если наследников несколько, то между ними при 
разделе наследства часто встает вопрос справедливости распре-
деления долей, в зависимости от участия в жизни наследодателя, 
вклада в его содержание и иждивение. Например, пожилой че-
ловек проживает с семьей одного из своих детей, который взял 
всю заботу о своем родителе, обеспечение его лекарствами, уход 
за ним и так далее. А другие взрослые дети не принимали в этом 
участия, в силу разных обстоятельств, связанных с невозможно-
стью или нежеланием помогать своему пожилому родителю. По 
закону, однако, все дети являются наследниками первой очереди 
и наследуют в равных долях. 

Правоприменительная практика свидетельствует, что неред-
ко наследники, приложившие много сил и оказавшие помощь 
наследодателю в последние годы его жизни, в судебной порядке 
пытаются признать других наследников, не вносивших свой вклад 
в уход за наследодателем - недостойными. Чаще всего подобные 
иски и иски о признании наследника недостойным по другим ос-
нованиям остаются без удовлетворения. Не случайно исследовате-
ли отмечают, что анализ отечественного наследственного законо-
дательства позволяет прийти к выводу о недостаточной правовой 
регламентации института недостойных наследников2. 

2 Толстова И.А. Матвеев П.А. Недостойные наследники: законо-
дательный опят Российской Федерации и зарубежных стран // 
Наследственное право. – 2018. – № 3. – С. 45.
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Правовой институт недостойных наследников закреплен 
в статье 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), где перечислены основания признания на-
следника недостойным, в том числе указано, что по требова-
нию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования 
по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения 
лежавших на них в силу закона обязанностей по содержа-
нию наследодателя. Однако, рассмотрение дел данной ка-
тегории во многом зависит от судебного усмотрения. Суды 
большей частью принимают решения, основываясь на разъ-
яснениях, включенных в Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о 
наследовании»3. 

Приведем примеры из судебной практики. После смер-
ти отца в суд обратилась его дочь с иском к вдове отца о при-
знании ее недостойным наследником и об исключении ее 
числа наследников. В исковом заявлении она указала, что ее 
отец при жизни не составил завещание и его имущество на-
следуется по закону, однако, жена ее отца совместно с ним 
не проживала, не принимала участия в уходе за тяжелоболь-
ным мужем (наследодателем) и не оказывала ему материаль-
ной помощи, а также не участвовала в расходах на погребе-
ние. Все эти факты позволяют, по мнению истца, применить 
к ответчику норму ст. 1117 ГК РФ о недостойных наследниках 
как злостно уклоняющейся от выполнения лежавших на ней 
в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. В 
соответствие со статьей 89 Семейного кодекса РФ Обязанно-
сти супругов по взаимному содержанию - супруги обязаны 
материально поддерживать друг друга.

Суд первой инстанции не нашел правовых оснований, 
предусмотренных статьей 1117 ГК РФ, позволяющих при-
знать ответчика недостойным наследником. Краевой суд 
апелляционным определением судебной коллегии по граж-
данским делам решение суда отменил и принял по делу но-
вое решение, удовлетворив исковые требования Антиповой 
Д.В., признав Антипову В.Н. недостойным наследником и ис-
ключив ее из числа наследников по закону.

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложен-
ные в кассационной жалобе, Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации нашла 
основания для отмены судебного акта суда апелляционной 
инстанции, сославшись на пункт 20 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 N 9 
«О судебной практике по делам о наследовании», где при 
рассмотрении требований об отстранении от наследования 
по закону в соответствии с пунктом 2 статьи 1117 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, судам рекомендовано 
учитывать, что указанные в нем обязанности по содержанию 
наследодателя, злостное уклонение от выполнения которых 
является основанием для удовлетворения таких требований, 
определяются алиментными обязательствами членов семьи, 
установленными Семейным кодексом Российской Федера-
ции. В соответствии с постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации граждане могут быть отстране-
ны от наследования по указанному основанию, если обязан-
ность по содержанию наследодателя установлена решением 
суда о взыскании алиментов. Злостный характер уклонения 
в каждом случае должен определяться с учетом продолжи-
тельности и причин неуплаты соответствующих средств4.

Аналогичным образом, судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации раз-
решила дело по кассационной жалобе Бондаренко К.Г. на 
решение Советского районного суда г. Краснодара Красно-
дарского края и апелляционное определение судебной кол-
легии по гражданским делам Краснодарского краевого суда 
о признании Бондаренко К.Г. недостойным наследником, 
которая, являясь дочерью наследодателя, при обращении к 

3 О судебной практике по делам о наследовании: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ – 2012. – № 7.

4 Определение Верховного суда Российской Федерации от 19 июня 
2018 г. № 18-КГ18-53 // Документ опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

нотариусу с заявлением о принятии наследства, скрыв нали-
чие других наследников, способствовала увеличению своей 
доли наследства, а также, не оказывала своей матери (насле-
додателю) материальной помощи и моральной поддержки в 
период болезни, чем усугубила состояние ее здоровья перед 
смертью. Суды первой и апелляционных инстанций удовлет-
ворили исковые требования Бузько А.Н., установив, что от-
ветчик, являясь дочерью наследодателя, не принимала уча-
стия в ее жизни и не оказывала материальной и моральной 
поддержки, тогда как наследодатель находилась в возрасте, 
в котором она в такой поддержке нуждалась. Судебная кол-
легия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации не согласилась с выводами судов ссылаясь на по-
ложения постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике 
по делам о наследовании» из которого следует, что граждане 
могут быть отстранены от наследования по указанному осно-
ванию, если обязанность по содержанию наследодателя уста-
новлена решением суда о взыскании алиментов5.

Мы привели типичные примеры разрешения судами 
дел о признании наследников недостойными на основании 
уклонения от выполнения обязанности по содержанию на-
следодателя. Действительно, статья 89 Семейного кодекса 
Российской Федерации предусматривает право нетрудоспо-
собного нуждающегося супруга (родителя, ребенка) в случае 
отказа в материальной поддержке, право требовать предо-
ставления алиментов в судебном порядке от другого супруга 
(родителя, ребенка), обладающего необходимыми для этого 
средствами. 

Таким образом, налицо столкновение юридической 
обязанности по содержанию нуждающегося лица и юри-
дического права нуждающегося лица требовать взыскания 
алиментов. Сама по себе неуплата алиментов может повлечь 
достаточно серьезные последствия для должника6. Наличие 
решения суда о взыскании алиментов и факты его невы-
полнения лицом, безусловно, является доказательством его 
уклонения от своих семейных обязанностей, установленных 
законом, однако, на наш взгляд, не должно приниматься как 
единственное. Все-таки, сама норма, закрепленная в ГК РФ, 
не конкретизирует данное основание признания наследника 
недостойным подобным образом, следовательно, его можно 
толковать шире и дать возможность суду оценить всю сово-
купность доказательств по делу. Ведь то, что наследодатель 
при жизни не воспользовался своим правом и не обратился в 
суд с иском о взыскании алиментов к членам своей семьи не 
отменяет их обязанности по его содержанию. 

Либо можно пойти по другому пути и в самой статье 
1117 ГК РФ конкретизировать понятие «злостное», что бы 
оно трактовалось однозначно и определенно, например, 
как в том же, выше обозначенном пленуме Верховного суда, 
только в случае неуплаты установленных судом алиментов 
или сокрытии реальных доходов при расчете алиментов. 
Справедливости ради следует указать, что среди ученых су-
ществует и другой подход к трактовке применения судами 
положений Постановления Пленума ВС РФ N 9, который, по 
их мнению, не содержит разъяснений об исключительной 
необходимости наличия судебного постановления о взы-
скании средств на содержание наследодателя для квалифи-
кации действий наследника в качестве злостного уклонения 
от выполнения обязательств по содержанию наследодателя, 
оперирует глаголами «могут/может быть», что отнюдь не 
предполагает обязательного наличия соответствующего су-
дебного постановления7. Однако, анализ судебной практики 
Верховного Суда РФ показывает, что судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

5 Определение Верховного суда Российской Федерации от 22 октя-
бря 2019 г. N 18-КГ19-111 // Документ опубликован не был. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6 Комиссарова С.В. Ответственность в алиментных обязательствах, 
исполняемых в отношении несовершеннолетних детей // Ius 
publicum et privatum. – 2018. – № 2. – С. 26.

7 Фиошин А.В. Оценочные понятия о недостойных наследниках // 
Российский судья. – 2015. – № 11. – С. 16.
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трактует данные положения Постановления Пленума ВС РФ 
вполне конкретно и однозначно. 

Анализируя правовой институт недостойных наслед-
ников хотелось бы обратить внимание еще на один момент, 
связанный с формулировкой нормы закрепленной в пункте 
1 статьи 1117 ГК РФ, а именно, привязка совершения лицом 
умышленных противоправных действий, направленных про-
тив наследодателя, кого-либо из его наследников или против 
осуществления последней воли наследодателя, выраженной 
в завещании, к определенной цели – способствованию либо 
попытке способствования призванию их самих или других 
лиц к наследованию либо способствование или попытка спо-
собствования увеличению причитающейся им или другим 
лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверж-
дены в судебном порядке. 

В этом случае детальные разъяснения, изложенные 
в Пленуме Верховного Суда Российской Федерации от 29 
мая 2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследо-
вании» совершенно необходимы при разрешении вопро-
сов о признании гражданина недостойным наследником, 
хоть и расходятся по смыслу с буквальным толкованием 
соответствующей статьи ГК РФ. В соответствие с данными 
разъяснениями, указанные в статье 1117 ГК РФ противо-
правные действия являются основанием к утрате права 
наследования при умышленном характере таких действий 
и независимо от мотивов и целей совершения (в том чис-
ле при их совершении на почве мести, ревности, из ху-
лиганских побуждений и т.п.), а равно вне зависимости 
от наступления соответствующих последствий. А также 
разъяснено, что противоправные действия, направленные 
против осуществления последней воли наследодателя, 
выраженной в завещании, могут заключаться, например, 
в подделке завещания, его уничтожении или хищении, 
понуждении наследодателя к составлению или отмене 
завещания, понуждении наследников к отказу от наслед-
ства. Эти обстоятельства должны быть подтверждены в 
судебном порядке - приговором суда по уголовному делу 
или решением суда по гражданскому делу (например, о 
признании недействительным завещания, совершенного 
под влиянием насилия или угрозы. 

Учитывая тот факт, что значительную долю в общем 
объеме насильственных преступлений составляют престу-
пления, совершенные на бытовой почве и часто в отношении 
родственников, вопрос о признании наследника, причинив-
шего вред жизни или здоровью наследодателя недостойным 
имеет особую значимость. И, до принятия Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 N 9 «О су-
дебной практике по делам о наследовании» судам было до-
вольно проблематично разрешать данные споры, учитываю 
цель действий, которую обозначил законодатель. Ведь цели 
противоправных действий в бытовых конфликтах чаще все-
го не связаны с желанием каким либо образом повлиять на 
волю наследодателя или получить наследство. Сами участ-
ники конфликта часто находятся в состоянии алкогольного 
опьянения и с трудом могут вспомнить, из-за чего началась 
драка, которая привела к трагическим последствиям, вплоть 
до смерти человека. В судебной практике, например, встре-
чались случаи, когда суды первой инстанции иски о при-
знании наследника недостойным вследствие умышленного 
причинения вреда жизни и здоровью наследодателя не удов-
летворяли, исходя из того, что вступившим в законную силу 
приговором суда не установлено умысла ответчика на лише-
ние наследодателя жизни, а установлен умысел на причине-
ние тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Конечно, в настоящее время судебная практика по та-
ким спорам наработана в соответствие с разъяснениями 
Пленума Верховного суда. Но, мы все же полагаем, что для 
снятия смысловых противоречий между самой нормой и 
разъяснениями необходимо изменить формулировку п.1 
ст. 1117 ГК РФ изложив его следующим образом: Не насле-
дуют ни по закону, ни по завещанию граждане, совершив-
шие умышленные противоправные действия, направлен-
ные против наследодателя, кого-либо из его наследников 
независимо от мотивов и целей совершения таких дей-

ствий. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граж-
дане, которые своими умышленными противоправными 
действиями против осуществления последней воли насле-
додателя, выраженной в завещании, способствовали либо 
пытались способствовать призванию их самих или других 
лиц к наследованию либо способствовали или пытались 
способствовать увеличению причитающейся им или дру-
гим лицам доли наследства, если эти обстоятельства под-
тверждены в судебном порядке.

Необходимо отметить также, что граждане, которым на-
следодатель после утраты ими права наследования завещал 
имущество, вправе наследовать это имущество. Исходя из 
принципа свободы завещания, законодатель закрепил право 
наследодателя завещать свое имущество, в том числе и ли-
цам, утратившим право наследования. Еще раз отметим, что 
завещание является цивилизованным и, на наш взгляд, пред-
почтительным способом решить судьбу своего имущества 
еще при жизни. В завещании можно обозначить конкретных 
наследников, в том числе и утративших право наследования, 
можно также определить судьбу отдельных вещей и разде-
лить их между наследниками своей волей, а также сделать 
соответствующие завещательные распоряжения, предупре-
див возможные внутрисемейные конфликты при разделе 
имущества по закону. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что инсти-
тут недостойных наследников является чрезвычайно значи-
мым в российском гражданском праве. Основная функция 
данного правового института - гарантия защиты прав на-
следодателя и достойных наследников. В основании нормы 
о недостойных наследниках лежит правило недопустимо-
сти извлечения выгоды из незаконного поведения.8 Нали-
чие правовых норм, устанавливающих критерии и меха-
низм признания наследников недостойными, позволяют 
обозначить границы правомерного и желательного пове-
дения наследников, за которые нельзя выходить. Согласно 
ст. 1117 ГК РФ, любой наследник, попытавшийся «добыть» 
наследство противоправным путем, лишается своего ста-
туса и теряет право на наследственное имущество.9 Осно-
вываясь на анализе правоприменительной практики, по-
лагаем, что правовой институт недостойных наследников 
необходимо совершенствовать и далее, путем внесения 
изменений в ГК РФ, конкретизирующих особенности при-
знания наследников недостойными в зависимости от раз-
личных оснований.
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В век цифровых технологий наиболее важные доказательства создаются при помощи различных электронных устройств. 
Передовые информационные технологии предоставляют сложные способы для ежедневного документирования событий, что 
способствует формированию обширной базы электронных доказательств. Миллионы людей ежедневно создают документацию, 
которая может стать потенциальным доказательством в суде. Участники событий на месте теперь могут документировать 
детали происходящего при помощи фото, видео и аудиозаписи со своих мобильных телефонов и камер, а также публиковать 
комментарии в реальном времени на таких веб-сайтах, как YouTube и Twitter. В настоящее время традиционные свидетельские 
показания могут быть значительно усилены путем предоставления различных цифровых доказательств. Широкое использование 
мобильных устройств создало беспрецедентные проблемы в судебном разбирательстве, поскольку суды решают, как 
правильно аутентифицировать цифровую информацию в соответствии с действующими судебными правилами и процедурами. 
В настоящей статье автором приводятся примеры наиболее часто предоставляемых видов электронных доказательств, а также 
анализируются основные правила аутентификации цифровых доказательств при урегулировании гражданско-правовых споров 
в США.
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DIGITALEVIDENCEANDTHEPROBLEMOFTHEIRAUTHENTICATIONINUSCIVILPROCEEDINGS

In the digital age, the most important evidence is generated using a variety of electronic devices. State-of-the-art information 
technology provides sophisticated ways to document events on a day-to-day basis, creating a vast database of electronic evidence. 
Millions of people create documentation every day that can become potential evidence in court. On-site attendees can now document 
the details of the action with photo, video and audio recordings from their mobile phones and cameras, and post comments in real time 
on websites such as YouTube and Twitter. Nowadays, traditional testimony can be greatly enhanced by the provision of various digital 
evidence. The widespread use of mobile devices has created unprecedented challenges in litigation as courts decide how to properly 
authenticate digital information in accordance with applicable court rules and procedures. In this article, the author provides examples 
of the most commonly provided types of electronic evidence, and also analyzes the basic rules for authenticating digital evidence in the 
settlement of civil disputes in the United States.
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Введение
Любые действия, осуществляемые современным чело-

веком в повседневной жизни, теперь задокументированы в 
мельчайших подробностях. При совершении покупок в супер-
маркете все наши транзакции регистрируются в квитанциях с 
отметками о дате и времени покупки, и хранятся на серверах 
магазинов. На стоянках, автозаправках, витринах магазинов 
установлены камеры видеонаблюдения с высоким разреше-
нием. При использовании мобильных устройств мы делаем 
множество фотографий, обмениваемся ими и размещаем в со-
циальных сетях. С помощью современного программного обе-
спечения стало возможно отследить поисковые запросы в сети 
Интернет и подобрать соответствующий контент. Практически 
все, что мы делаем, происходит в цифровом виде1.

В процессе отправления правосудия такое обилие ин-
формации может как помочь, так и навредить участникам су-
дебного процесса. В данной связи особенно важным является 
предоставление достоверных сведений, а также возможность 
распознать источник получения информации. При предостав-
лении доказательств в электронном виде необходимо четко по-
нимать их виды, существующие ограничения и непостоянство 
цифровых доказательств. В широком смысле под цифровыми 

* «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-011-00276».

1 Dudin M.N., Shakhov O.F., Shakhova M.S., Rusakova E.P., Sizova 
Yu.S. (2019) Digital technologies as a driver of intellectual stratifi ca-
tion of human resources: socio-economic inequality. // International 
Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). - 8 (2). - Re-
trieval Number. - 4436-4440 p.

доказательствами понимается любое доказательство, получен-
ное из данных, которые содержатся или были произведены 
любым устройством, функционирование которого зависит от 
программного обеспечения, а также программы или данные, 
хранящиеся или передаваемые через компьютерную систему 
или сеть2.

Цифровые доказательства во многом отличаются от ве-
щественных. Коммуникационные и сетевые возможности, 
различные типы программного обеспечения, всевозможные 
варианты конфигурации, а также методы шифрования, пред-
ставляют собой лишь некоторые из способов, с помощью ко-
торых электронные доказательства могут просматриваться, из-
меняться или быть удалены3. Кроме того, вопрос о сохранении 
цифровых доказательств часто является центральным аспектом 
вынесения судебных постановлений. Во многом вопрос со-
хранения электронных доказательств зависит от типа устрой-
ства и используемой технологии. Например, некоторые типы 
смартфонов удаляют текстовые сообщения без возможности 
их восстановления. Это является существенной проблемой при 
предоставлении подобного рода доказательств, поскольку ис-
ключает возможность доказать, что данная переписка вообще 
существовала. 

2 Купчина Е.В. Цифровые доказательства в гражданском процессе 
Японии // Евразийский юридический журнал. - 2020. - № 6 (145). 
- С. 91.

3 Русакова Е.П. Интегрирование современных цифровых техноло-
гий в судопроизводство Китайской Народной Республики и Син-
гапура // Государство и право. - 2020. - № 9. - С. 102-109.
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Среди наиболее прогрессивных стран по внедрению ин-
формационно-коммуникационных технологий в гражданское 
судопроизводство можно выделить Соединенные Штаты Аме-
рики. Процесс оцифровки системы отправления правосудия в 
США был начат еще в 70-е годы XX века. С учетом совершен-
ствования технологий и их поэтапного внедрения в граждан-
ское судопроизводство изменялись и подходы к предоставле-
нию доказательств. Согласно пункту 26 (f) Федеральных правил 
гражданского судопроизводства США стороны обязаны рас-
крывать любую информацию по делу4. Это означает, что при 
предоставлении доказательств в электронном виде стороны 
обязаны предоставлять любую информацию об источнике про-
исхождения, хранения и передачи цифровых файлов. Ниже 
перечислены основные виды доказательств, предоставляемые в 
суды США в электронном виде.

Аудиовидеозаписи
Общие правила предоставления аудиовидеозаписей в 

качестве доказательств устанавливаются в соответствии с пун-
ктами 305, 316, 327 Федеральных правил гражданского судопро-
изводства США. Детальные положения, регламентирующие 
порядок предоставления цифровых доказательств, содержатся 
в Правилах гражданского судопроизводства отдельных судов 
штатов. Например, согласно правилу 30А штата Массачусетс 
допускается предоставление любых аудиовидеозаписей в ка-
честве доказательств, если суд посчитает их введение необхо-
димым в интересах правосудия8. При этом уточняется, что 
сторона, желающая использовать аудиовизуальные записи 
для любых целей судебного разбирательства, несет ответствен-
ность за обеспечение наличия необходимого оборудования для 
воспроизведения аудиовизуальной записи. Наличие данного 
положения связано с тем, что в настоящее время существует 
множество форматов цифровых аудио и видео файлов и это 
может представлять некоторые проблемы. В частности, при 
предоставлении в качестве доказательств аудиовидеозаписей 
стороны должны обеспечить возможность:

распознавания и воспроизведения соответствующих фор-
матов файлов;

конвертации файлов (при необходимости);
обрезку сегментов для выделения небольших клипов;
осветления или затемнения видеозаписи;
добавление субтитров к видеозаписи.
Согласно Федеральным правилам гражданского судопро-

изводства США любой из участников разбирательства вправе 
заявить возражение против использования в качестве доказа-
тельств аудиовидеозаписи, если у него есть достаточные и до-
стоверные сведения о том, что данная запись получена неза-
конным способом. Однако окончательное решение в данном 
случае принимает суд.

Изображения
Фотографии и иные изображения являются одними из 

самых эффективных доказательств в суде. Однако в век циф-
ровых технологий практически каждое мобильное устройство 
оснащено камерой высокого разрешения и снимки делаются 
на столько часто, что легко забыть об основных требованиях, 

4 Rules of Civil Procedure for the United States District Courts. Rule 26. 
Duty to Disclose; General Provisions Governing Discovery (as amend-
ed to December 1, 2019). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.uscourts.gov/sites/default/files/federal_rules_of_civ-
il_procedure_-_dec_1_2019_0.pdf (дата обращения: 15.07.2021).

5 Federal Rules of Civil Procedure. Rule 30. Depositions by Oral Exami-
nation (as amended to December 1, 2020). [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_30 
(дата обращения: 08.07.2021).

6 Federal Rules of Civil Procedure. Rule 31. Depositions by Oral Exami-
nation (as amended to December 1, 2020). [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_31 
(дата обращения: 08.07.2021).

7 Federal Rules of Civil Procedure. Rule 32. Depositions by Oral Exami-
nation (as amended to December 1, 2020). [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_32 
(дата обращения: 08.07.2021).

8 Massachusetts Rules of Civil Procedure. Rule 30A: Audiovisual de-
positions & audiovisual evidence (including amendments effective 
March 15, 2020). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://
www.mass.gov/rules-of-civil-procedure/civil-procedure-rule-30a-
audiovisual-depositions-audiovisual-evidence (дата обращения: 
08.07.2021).

которые предъявляются к доказательствам такого типа в суде. 
Согласно Федеральным правилам гражданского судопроизвод-
ства США существуют два основных требования для предостав-
ления фотографий: во-первых, они должны иметь непосред-
ственное отношение к существу спора; во-вторых, фотографии 
должны быть должным образом аутентифицированы. Как и в 
ситуации с аудиовидеозаписями, Федеральные правила содер-
жат лишь общие рекомендации. Возможность устанавливать 
более детальные правила отнесена к компетенции отдельных 
судов штатов. Например, в соответствии cразделом X Правил 
суда штата Вайоминг о предоставлении доказательств допуска-
ется предоставление фотографий и иных изображений, в том 
числе полученных при помощи электронных устройств9.

Электронные документы
Большинство документов в современном мире создаются 

и хранятся при помощи компьютеров и других электронных 
устройств. Рост мобильных технологий и повсеместное распро-
странение социальных сетей ставят новые вопросы перед участ-
никами судебных разбирательств по поводу информации, хра-
нящейся в электронном виде (electronically stored information 
(ESI). В широком смысле электронный документ означает лю-
бой документ, хранящийся в электронной форме. Как правило 
под электронными документами принято понимать: электрон-
ную почту и другие электронные средства связи, такие как тек-
стовые сообщения и голосовая почта, текстовые документы и 
базы данных, а также документы, хранящиеся на портативных 
устройствах, таких как карты памяти и мобильные телефоны. 
Помимо документов, которые легко доступны из компьютер-
ных систем и других электронных устройств и носителей, сюда 
также включаются документы, которые хранятся на серверах и 
системах резервного копирования, а также документы, которые 
были удалены10. 

Обнаружение ESI специально предусмотрено в Федераль-
ных правилах гражданского судопроизводства США. Соглас-
но общим положениям правила 34 (а), сторона может запро-
сить любую информацию по делу, включая записи, рисунки, 
графики, диаграммы, фотографии, звукозаписи, изображе-
ния и другие данные или компиляции данных, хранящуюся в 
электронном виде и на любом носителе, с которого она может 
быть получена в непосредственном виде, либо после того, как 
она была переведена в разумно пригодную для использования 
форму11.Согласно правилу 34 (i) особенно подчеркивается, что 
сторона должна предоставить документы в том виде, в котором 
они хранятся в ходе обычной деятельности. В случае невозмож-
ности предоставления информации в первоначальном форма-
те, сторона должна перевести информацию в формат соответ-
ствующего запроса. 

Метаданные
Неотъемлемой частью любого электронного документа 

или файла является наличие метаданных. В буквальном смысле 
метаданные — это данные о данных, хранящихся в цифровом 
виде. Метаданные скрываются за всеми частями, которые мы 
видим при просмотре документа в цифровом формате и по-
зволяют установить всю информацию о них. При оценке циф-
ровых доказательств метаданные являются важным элементом, 
позволяющим определить достоверность предоставляемых 
файлов или документов, а также установить факт внесения в 
них каких-либо изменений. 

По общему правилу выделяют несколько видов метадан-
ных:

• основные или прикладные метаданные (позволяют от-
следить любые изменения, которые вносились в документ на 
протяжении всей истории его существования и являются его 
неотъемлемой частью);

• системные метаданные (отражают информацию о соз-
дании или редакции документа: дату, имя автора, место, время 
его создания);

9 Wyoming Rules of Evidence. X. Contents of Writings, and Photo-
graphs. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.
courts.state.wy.us/wp-content/uploads/2017/05/WYOMING_
RULES_OF_EVIDENCE.pdf (дата обращения: 09.07.2021).

10 Гроник И. Электронное судебное разбирательство в граждан-
ском процессе Западной Австралии // Евразийский юридиче-
ский журнал. - 2020. - № 12 (151). - С. 60-61.

11 Federal Rules of Civil Procedure. Rule 34. Depositions by Oral Exami-
nation (as amended to December 1, 2020). [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_34 
(дата обращения: 14.07.2021).
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• встроенные метаданные (включаются в документ его 
создателем и, как правило, не видны при его непосредственном 
просмотре);

• видимые метаданные (отображаются на экране ком-
пьютера или при распечатке документа);

• скрытые метаданные (могут быть просмотрены только 
при помощи специального программного обеспечения).

Среди всех перечисленных классификаций наибольшую 
практическую и доказательную значимость представляют 
скрытые метаданные, которые позволяют установить подлин-
ность документа, однако они же являются наиболее уязвимы-
ми с точки зрения непреднамеренной модификации. Скрытые 
метаданные могут быть легко утеряны, если электронный до-
кумент конвертируется из одного формата в другой. Зачастую 
конвертация файлов является необходимой для упрощения 
поиска или обработки документов, однако подобные манипу-
ляции могут повлечь за собой удаление основных или встроен-
ных метаданных. Кроме того, изменение формата файла может 
повлечь за собой увеличение затрат на проверку документов, 
так как в данном случае возникает необходимость привлечения 
эксперта12.

Как упоминалось ранее, согласно пункту 34 (а) Федераль-
ных правил гражданского судопроизводства США при предо-
ставлении доказательств в электронном виде допускается их 
конвертация в другие форматы, отличающиеся от первона-
чального. Подобная ситуация способна привести к проблемам 
при установлении факта подлинности доказательств, предо-
ставляемых в электронном виде. Для исключения подобных си-
туаций в Федеральных правилах предоставления доказательств 
США предусматриваются специальные положения об аутенти-
фикации доказательств.

Аутентификация и релевантность электронных дока-
зательств

Наиболее распространенная ситуация, с которой сталки-
ваются стороны при предоставлении доказательств в электрон-
ном виде — это аутентификация. Согласно статье 901 Федераль-
ных правил доказывания США для удовлетворения требований 
об аутентификации или идентификации элемента доказатель-
ства, заявитель должен предоставить доказательства, достаточ-
ные для подтверждения вывода о том, что этот элемент является 
тем, чем он является13. В случае предоставления доказательств в 
электронном виде их аутентификация может осуществляться 
несколькими способами. Наиболее распространенным спосо-
бом является привлечение свидетелей, которые могут лично 
подтвердить факты, содержащиеся в предоставляемых элек-
тронных доказательствах. Аутентификация информации при 
помощи свидетелей допустима для всех типов электронных до-
казательств14. 

Другими способами подтверждения электронных доказа-
тельств являются:

• привлечение свидетеля-эксперта или сравнение элек-
тронных доказательств с аутентичными примерами (правило 
901 (b) (3);

• подтверждение поступления информации из государ-
ственных архивов или документов, зарегистрированных в госу-
дарственном учреждении в соответствии с законом (правило 
901 (b) (7);

• предоставленные электронные доказательства были 
получены из системы или процессов, которые первоначально 
считаются достоверными (правило 901 (b) (9)15;

• предоставление в качестве доказательств официальной 
публикации (книги, брошюры или другой публикации, выпу-
щенной государственным органом) (правило 902 (5);

• предоставление надлежащим образом заверенных 
копий деловой документации, например, внутриофисной си-
стемы обмена мгновенными сообщениями или переписки в 
Outlook (правило 902 (11);

12 Купчина Е.В. Правовое регулирование предоставления цифро-
вых доказательств в международном коммерческом арбитраже 
// Труды Института государства и права РАН. - 2021. - Т. 16. - № 
3. - С. 94-95 DOI: 10.35427/2073-4522-2021-16-3-kupchina.

13 Federal Rules of Evidence. Rule 901. Authenticating or Identifying 
Evidence. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
law.cornell.edu/rules/fre/rule_901 (дата обращения: 13.07.2021).

14 Krotoski M. Effectively Using Electronic Evidence Before And At Trial 
// United States Attorneys’. - 2011. - Vol. 59. - Number 6. - PP. 59-71.

15 Federal Rules of Evidence. Rule 901. Authenticating or Identifying 
Evidence. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
law.cornell.edu/rules/fre/rule_901 (дата обращения: 13.07.2021).

• предоставление сертифицированных записей, создан-
ных с помощью электронного процесса или системы. Запись, 
созданная электронным процессом или системой, которая дает 
точный результат, о чем свидетельствует сертификация квали-
фицированного лица (правило 902 (13);

предоставление сертифицированных данных, скопирован-
ных с электронного устройства, носителя или файла. Данные, 
скопированные с электронного устройства, носителя данных 
или файла, если они аутентифицированы в процессе цифро-
вой идентификации, как показано в сертификации квалифи-
цированного лица (правило 902 (14)16.

Помимо аутентификации электронных доказательств не 
менее важным элементом для целей эффективного отправ-
ления гражданского судопроизводства являются вопросы ре-
левантности доказательств. Положения, регламентирующие 
порядок признания электронных доказательств в суде, содер-
жатся в статьях 40117 и 40218 Федеральных правил доказывания 
США. В соответствии со статьей 401 доказательство имеет зна-
чение, если оно имеет тенденцию делать факт более или ме-
нее вероятным, чем это было бы без доказательств. Статья 402 
устанавливает, что соответствующие доказательства являются 
допустимыми, если они не объявлены неприемлемыми в соот-
ветствии с Конституцией Соединенных Штатов, федеральными 
законами, а также другими федеральными правилами доказы-
вания или правилами, установленными Верховным судом Со-
единенных Штатов.

В соответствии со статьей 403 Федеральных правил дока-
зывания США суд может исключить соответствующие доказа-
тельства, если их доказательная ценность существенно переве-
шивается опасностью наступления одного или нескольких из 
следующих событий: несправедливое предубеждение, запуты-
вание вопросов, введение в заблуждение присяжных, неоправ-
данная задержка, трата времени или ненужное представление 
совокупных доказательств.

Ввиду широкого распространения социальных сетей, мес-
сенджеров и обмена информацией по электронной почте, при 
предоставлении доказательств в электронном виде возникает 
необходимость определения информации, предоставленной с 
чужих слов или иначе – «слухов». Как упоминалось выше, соот-
ветствующие доказательства не всегда допустимы. Привилеги-
рованные доказательства или показания с чужих слов обычно 
не допускаются, если только постановление суда или исключе-
ние не сочтут это допустимым. Доказательства, основанные на 
слухах — это любое заявление, представленное в качестве до-
казательства с целью «доказательства истинности заявленного 
вопроса», если оно не сделано заявителем во время дачи пока-
заний в суде или слушании. Таким образом, свидетель, заявля-
ющий о словах другого человека, в большинстве случаев будет 
считаться слухом. Существуют исключения, в которых могут 
быть допущены доказательства, основанные на слухах, посколь-
ку они относятся к цифровым доказательствам19. При соответ-
ствующих обстоятельствах заявление, основанное на основе 
информации, полученной с чужих слов, может обладать кос-
венными гарантиями достоверности, достаточными для оправ-
дания отказа заявителя от личного участия в судебном процес-
се. Статьи 80120 и 80221 Федеральных правил доказывания США 
дают четкое определение, какие доказательства, полученные с 
чужих слов, могут быть использованы в суде. В отношении до-
казательств, полученных из социальных сетей, мессенджеров, 

16 Federal Rules of Evidence. Rule 902. Evidence That Is Self-Authenti-
cating. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.law.
cornell.edu/rules/fre/rule_902 (дата обращения: 14.07.2021).

17 Federal Rules of Evidence. Rule 401. Test for Relevant Evidence. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.law.cornell.
edu/rules/fre/rule_401 (дата обращения: 15.07.2021).

18 Federal Rules of Evidence. Rule 402. General Admissibility of Rel-
evant Evidence. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_402 (дата обращения: 
15.07.2021).

19 Atlantic Data Forensic. Admissibility of Digital Evidence in Court. 
2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.at-
lanticdf.com/blog/2017/12/18/admissibility-of-digital-evidence-in-
court/ (дата обращения: 14.07.2021).

20 Federal Rules of Evidence. Rule 801. Definitions That Apply to This 
Article; Exclusions from Hearsay. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_801 (дата об-
ращения: 15.07.2021).

21 Federal Rules of Evidence. Rule 802. The Rule Against Hearsay. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.law.cornell.
edu/rules/fre/rule_802 (дата обращения: 15.07.2021).
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электронной почты и иных электронных средств коммуника-
ции устанавливаются исключения в соответствии со статьей 803 
Федеральных правил доказывания США22. Следующие доказа-
тельства не являются слухами и могут быть предоставлены в суд 
в качестве доказательств: 

• сообщение в социальной сети, мгновенное сообщение, 
письмо электронной почты и тд., описывающее или объясняю-
щее событие или условие, сделанное во время или сразу после 
того, как декларант их воспринял (статья 803 (1);

• сообщение в социальной сети, мгновенное сообщение, 
письмо электронной почты и тд., относящееся к поразительно-
му событию или состоянию, сделанному в то время, когда за-
явитель находился в состоянии возбуждения, которое оно вы-
звало (статья 803 (2)); 

• общедоступные записи или отчеты, опубликованные 
на общедоступных веб-сайтах, включая такие как: LinkedIn, 
Facebook, Instagram и т.д. (статья 803 (8));

• свидетельства о репутации лица, полученные из обще-
доступных социальных сетей и сообществ (статья 803 (21)).

Несомненно, судам приходится предъявлять крайне стро-
гие требования к аутентификации доказательств подобного 
рода, поскольку не всегда возможно доподлинно установить, 
кто именно отвечает за размещение сообщений и публикацию 
контента на странице в социальных сетях или общедоступных 
веб-сайтах. В этой связи крайне важным является установление 
цепочки событий, подтверждающей подлинность предостав-
ленных цифровых доказательств (подтверждение IP-адресов, 
отправителей и адресатов).

Заключение
Цифровой век полностью настал, поскольку технологии 

продолжают менять форму и определять процесс гражданско-
го судопроизводства. С ростом количества информации, храня-
щейся в электронном виде, возникает множество проблем, свя-
занных с управлением, поиском и представлением цифровой 
информации.

В контексте досудебного разбирательства возникает про-
блема использования компьютерного программного обеспе-
чения для помощи в обнаружении при поиске данных, храня-
щихся в электронном виде. Этот вопрос особенно важен при 
наличии очень большой базы данных. В контексте подготовки 
и проведения судебного разбирательства возникают вопросы, 
связанные с установлением верности и допустимости доказа-
тельств в электронном формате.

Установление подлинности цифровых доказательств мо-
жет быть сложной задачей, особенно в контексте утверждений, 
что моя страница в социальных сетях или пароль доступа к дан-
ным компьютера были взломаны. Однако эта задача не отли-
чается по своему характеру от проверки подлинности бумаж-
ных копий. С учетом стремительного технического прогресса 
законодателю следует внимательно относится к происходящим 
изменениям в практике гражданского судопроизводства и сво-
евременно вносить соответствующие изменения в действующее 
законодательство.
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В условиях развития современных общественных от-
ношений в нашей стране особую значимость приобретают 
вопросы, касающиеся недвижимости, сделок с ней, право-
вой регламентации, порядка приобретения прав на недви-
жимые объекты и многое другое. Подобная актуальность 
изучения общественных отношений в сфере недвижимо-
сти достаточно логична и объяснима, так как в условиях 
функционирования рыночной экономики, малого бизне-
са, предпринимательства, а также в условиях необходи-
мости обеспечения каждого человека постоянным местом 
жительства недвижимость приобретает статус одного из 
важнейших и фундаментальных элементов для современ-
ного человеческого социума. Без недвижимости невозмож-
но представить себе современные реалии жизни людей в 
человеческом социуме.

Ежедневно в нашей стране совершается огромное ко-
личество различных сделок с недвижимостью, среди кото-
рых выделяются аренда, сдача в наём, дарение, мена, рента, 
лизинг, приватизация и другие. Однако, как показывает со-
временная практика и практика предыдущих лет, основным 
видом сделок с недвижимостью в настоящее время является 

купля-продажа. Как известно, основной формой выражения 
любой гражданско-правовой сделки является договор. Имен-
но договор включает в себя существенные условия сделки, 
права и обязанности сторон, предмет договора, сроки, сум-
му и иные атрибуты любой сделки. Прежде всего, говоря о 
понятии договора купли-продажи недвижимости, следует 
отметить, что законодатель позаботился о том, чтобы за-
крепить понятие анализируемого нами базового явления в 
нормах правовых действующего закона. Этот факт, безуслов-
но, следует отметить с положительной точки зрения, так как 
зачастую закрепление легального понятия признаётся неким 
«излишеством», следствием чего являются многочисленные 
споры в научной литературе, где можно встретить разноо-
бразие всевозможных трактовок.

Получается, что в рамках рассматриваемого нами до-
говора одно лицо, которое ранее владело каким-либо не-
движимым имуществом, пользуется правом распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом и желает продать его, а 
другое лицо, имея потребность в указанном недвижимом 
имуществе, пользуется обозначенным предложением и по-
купает его. 
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Форма договора купли-продажи недвижимости мо-
жет быть только письменной. На договоре должны иметься 
подписи обеих сторон. В противном случае следует конста-
тировать недействительность сделки и восстановление сто-
рон в первоначальном правовом положении. К счастью, как 
показывает современная гражданско-правовая практика, 
подобные нарушения встречаются крайне редко, что гово-
рит о развитии правовой культуры субъектов гражданских 
правоотношений и росте гражданского права в целом1. Мы, 
в свою очередь, согласны с этим, и считаем, что за послед-
ние несколько лет гражданско-правовая грамотность граж-
дан в сфере недвижимости повысилась, но еще не достигла 
пикового значения2.  Не стоит забывать об обязательстве по 
нотариальному заверению некоторых сделок с недвижимо-
стью, в частности тех сделок, где задействованы третьи лица, 
несовершеннолетние или ограниченно недееспособные. Счи-
таем, что подобное решение законодателя в полной мере от-
вечает принципу равенства и принципу законности, так как 
указанные субъекты нуждаются в дополнительной нотари-
альной защите3.

Основным правом продавца недвижимости является 
право требовать от покупателя получения вознаграждения, 
как правило, выраженного в форме твёрдой денежной сум-
мы, за продаваемое недвижимое имущество. При этом раз-
мер вознаграждения, сроки его поступления и иные аспекты 
определяются сторонами индивидуально и зачастую не по-
вторяются впоследствии, так как одна и та же сделка, имею-
щая множество сходств, с первого взгляда, может существен-
но отличаться при более детальном рассмотрении. Это так 
же является особенностью гражданских правоотношений. 
Именно в гражданском законодательстве наиболее отчетли-
во и явно проявляется обязательственная сторона правоотно-
шений сторон, так как малейшее отступление от взятых на 
себя обязательств становится причиной прекращения каких-
либо правоотношений.

Вторая сторона – покупатель, без которого осуществле-
ние рассматриваемой сделки не представляется возможным, 
так же обладает собственным правовым статусом, характери-
стика которого зиждется на правах и обязанностях. Приме-
нительно к правам покупателя выделим следующие: право 
требовать передачи недвижимости в установленные дого-
вором сроки; право получить недвижимость свободную от 
ограничений, прав третьих лиц и иных обременений; право 
получить имущество надлежащего качества. Применитель-
но к обязанностям покупателя, прежде всего, отметим, что 
в самом общем виде они сводятся к совершению двух основ-
ных действий: 1. Принять приобретаемую недвижимость; 2. 
Оплатить приобретаемую недвижимость в установленные 
договором сроки. Не стоит забывать, что переход недвижи-
мости от продавца к покупателю зависит от грамотных и сво-
евременных действий покупателя. Если недвижимое имуще-
ство еще фактически не вручено покупателю, её передача в 
юридическом смысле не состоялась, следовательно, говорить 
о том, что правоотношения закончены, еще преждевремен-
но. Хотя на практике многие напрасно пренебрегают данным 

1 Анчишина Е.А. Форма гражданско-правового договора как его 
конститутивный элемент // Вестник Удмуртского университета. 
Серия «Экономика и право». – 2015. – № 4. – С. 70-76.

2 Безлепкин Г.А. Формы и содержание договора купли-продажи 
недвижимого имущества // Наука, образование и культура. – 
2019. – № 1. – С. 42-46. 

3 Павлов Д.В., Шмелев О.Б. Нотариальное удостоверение сделок с 
недвижимостью // Закон и право. – 2020. – № 8. – С. 56-60. 

правилом. Расчёт в рамках рассматриваемых обязательств 
может быть произведён наличными или безналичными сред-
ствами. В момент получения продавцом денежных средств 
оплата считается произведенной. Широкое распространение 
в повседневной гражданско-правовой практике получила 
передача задатка на этапе заключения предварительного со-
глашения.

В рамках данного исследования мы уже упоминали о 
важности государственной регистрации. На сегодняшний 
день процедура государственной регистрации стала неотъ-
емлемым элементом договора купли-продажи недвижимо-
сти, его необходимым и важнейшим звеном, так как именно 
после прохождения государственной регистрации осущест-
вляется факт перехода права собственности от продавца не-
движимого имущества к его новому владельцу4. 

В наше время рынок недвижимости отличается наиболее 
динамичным и стремительным ростом. Подобная картина объ-
яснима, так как недвижимость просто необходима для жизни 
всем членам современного общества, начиная от физических 
лиц и заканчивая крупными предприятиями. Люди покупают 
жилую недвижимость, чтобы использовать её в качестве жили-
ща для себя и своей семьи, а также приобретают коммерческую 
недвижимость, чтобы заниматься бизнесом и извлекать из этого 
прибыль. Во всех случаях сделок по приобретению недвижимо-
сти фигурируют достаточно существенные суммы денег, след-
ствием чего является наличие множества объективных и субъек-
тивных рисков5. Например, многие из нас при покупке квартиры 
в строящемся доме рискуют стать жертвой мошенников. Кроме 
этого, в повседневной практике имеют место различные про-
блемы, связанные с недостаточной чистотой сделки, с особен-
ностями налогообложения различных видов недвижимости и 
прочим6. В связи с этим крайне важно в рамках данного иссле-
дования затронуть некоторые проблемы, которые в настоящее 
время возникают в сфере купли-продажи недвижимости, чтобы 
проанализировать их и предложить возможные варианты реше-
ния. 

Первичной проблемой, по нашему субъективному мне-
нию, является разница в моменте перехода права собствен-
ности и момента риска гибели указанного товара. Опираясь 
на практические данные и статистику, мы пришли к такому 
мнению7. Данная проблема имеет процедурный характер, 
то есть, зиждется в сущности процедуры передачи недви-
жимого имущества8. Чтобы эффективно решить указанную 
проблему, следует внести ряд изменений в действующее 
законодательство, а именно установить, что переход права 
собственности совершается в момент подписания договора. 
То есть, как только стороны поставили свои подписи на бу-
маге, имущество перешло от продавца к покупателю вместе 
со всеми рисками. Мы убеждены, что это предложение впол-
не уместно в контексте государственной регистрации и по-
зволит внести ясность в имеющиеся противоречия, которые 
сковывают субъектов правоотношений, не давая им свободы 

4 Тужилова-Орданская Е.М. Государственная регистрация прав на 
недвижимость // Lex Russica. – 2015. – № 8. – С. 36-41.

5 Ильина Д.В. Риски при покупке коммерческой недвижимости и 
управление ими // Достижения науки и образования. – 2020. – 
№ 2. – С. 36-41.

6 Некрасова Н.Д. Риски в секторе недвижимости // Вопросы науки 
и образования. – 2018. – № 1. – С. 10-14.

7 Андреев Н.В. Правовое регулирование заключения и исполне-
ния договоров купли–продажи: особенности и проблемы // Мо-
лодой ученый. – 2019. – № 24 (262). – С. 172-176. 

8 Першин А.В. Проблемы правового договора купли-продажи // 
E-Scio. – 2017. – № 1. – С. 15-21.



182

Евразийский юридический журнал № 9 (160) 2021

в принимаемых решениях. А именно свобода и диспозитив-
ный характер являются важнейшими составляющими граж-
данского права, его качественными преимуществами. 

Кроме того, следует обозначить другую не менее суще-
ственную проблему, которая имеет место в сфере купли-про-
дажи недвижимости. Данной проблемой является покупка 
квартиры в ипотеку супругами с использованием средств ма-
теринского капитала. Стоит отметить, что подобная практика 
получила достаточно широкое распространение за последние 
годы и обнародовала ряд проблем, которые, безусловно, требу-
ют внимания законодателя9. Так как банки не позволяют зареги-
стрировать жилое помещение сразу в собственность родителей 
и несовершеннолетних, многие семьи вынуждены отказаться 
от покупки квартиры, хотя их жилищный вопрос оставляет 
желать лучшего. Мы убеждены, что данная ситуация требует 
вмешательства на самом высоком государственном уровне и 
нуждается в контроле со стороны высших органов исполни-
тельной власти. Проблемы семьи и детей получили широкое 
распространение в современной России и многое уже удалось 
сделать, однако ситуация с жильем для многих семей из отда-
лённых регионов по-прежнему остаётся крайне печальной, что 
не может внушать оптимизм и способствовать расслаблению. 
Существенным образом озадачившись данной проблемой, мы 
предлагаем следующее законодательное решение: 

А) Оформляя квартиру или иную недвижимость, пред-
назначенную для жилья, с участием средств из предостав-
ленного государством материнского капитал в обязательном 
порядке оформлять право собственности на несовершенно-
летнего; Б) Банкам, в случае оформления процедуры взыска-
ния жилого помещения, которое обеспечено залогом, необ-
ходимо через суд дать право взыскивать жилые помещения, 
собственниками которых являются несовершеннолетние 
граждане.  

Помимо вышеперечисленного, в сфере купли-продажи 
недвижимости, очевидно, существует проблема продажи 
жилых помещений на этапе строительства многоквартир-
ного дома. По нашему субъективному мнению, следует в 
первоочередном порядке внести изменения в действующее 
гражданское законодательство, направленные на защиту 
интересов покупателей перед неблагонадежным застрой-
щиком. Ведь граждане изначально находятся в неравном фи-
нансовом и административно-правовом положении перед 
лицом застройщиков, которые зачастую превышают свои 
полномочия и стремятся к доминированию в гражданских 
правоотношениях. 

Как показало проведенное исследование, в сфере куп-
ли-продажи недвижимости до сих пор имеется множество 
проблем большей или меньшей степени сложности и значи-
мости, которые, так или иначе, в своём совокупном сложе-
нии, создают отнюдь неблагоприятную картину. Решение 
первой, обозначенной нами в рамках данного научного труда 
проблемы, требует срочного решения от властных органов, 
от отечественного законодателя и правоприменителя. 

Помимо этого, необходимо обратить внимание и на 
имеющиеся законодательные проблемы при оформлении 
покупки квартиры в ипотеку, с использованием залога, су-
пругами на средства материнского капитала. Не менее важ-
но навести порядок и наладить единый механизм в вопросах, 
касающихся приобретения будущей недвижимости. 

9 Сысоев М.В. Правовые вопросы ипотечного кредитования за 
счёт средств материнского капитала // Отечественная юриспру-
денция. – 2018. – № 1. – С. 11-17. 

Все наши предложения по решению данных проблем были 
изложены в рамках данного исследования, однако мы отнюдь не 
претендуем на то, что наши предложения следует принимать за 
единственно возможные варианты. Прежде всего, хотелось бы 
подчеркнуть, что работу в этом направлении необходимо уси-
ливать и главное, чтобы имеющиеся проблемы были решены 
как можно скорее и наиболее эффективным способом. Однако 
на все предлагаемые изменения и корректировки необходимо 
наличие политической воли высшего руководства государства. 
Иначе любое преобразование реализовать будет крайне затруд-
нительно. К тому же, сами граждане Российской Федерации 
должны проявлять максимальную бдительность и вниматель-
ность при заключении сделок с недвижимостью. 

В случае явной некомпетентности, по нашему мнению, 
правильнее обратиться к специалистам в сфере недвижи-
мости, нежели, рискуя денежными средствами, пытаться 
самостоятельно и эффективно решить важные вопросы, ка-
сающиеся недвижимости. Это позволит сократить риск воз-
можных негативных последствий и уберечь себя от потери 
денежных средств и недвижимости. Мошенничество в сфере 
недвижимости процветает не первый год, однако каждый из 
нас, при должном уровне правовой компетенции и внима-
тельности, способен не стать его жертвой. 
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ПРОБЛЕМЫПРИМЕНЕНИЯМЕДИЦИНСКОГООСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
НАСОСТОЯНИЕОПЬЯНЕНИЯ

Медицинское освидетельствование – это комплекс медицинских мероприятий 
(осмотров и исследований), который позволит подтвердить состояние здоровья человека. 
Отличительной чертой медосвидетельствования на состояние опьянения является то, 
что оно обязательно проводится профильным врачом, или при отсутствии такого, врачом 
другой специальности, фельдшером, которые имеют соответствующие навыки и знания, 
прошли подготовку для проведения данной процедуры. Рассмотрим в статье, что такое 
медосвидетельствование на состояние опьянения, виды медицинского освидетельствования, 
основания, критерии и порядок их проведения с технической и с юридической точки зрения.

Ключевые слова: освидетельствование, медицинское освидетельствование, 
правонарушение, преступление, нарушение, наказание, мера обеспечения производства, 
сотрудники полиции, работодатель, медицинские работники.
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PROBLEMSINTHEUSEOFMEDICALEXAMINATIONFORINTOXICATION

A medical examination is a complex of medical measures (examinations and studies) that will confirm the state of human health. 
A medical examination for the state of intoxication is carried out by a psychiatrist-narcologist or a doctor of another specialty (in rural 
areas, if it is impossible to conduct an examination by a doctor, this examination is carried out by a paramedic) who have been trained in 
conducting a medical examination for the state of intoxication of vehicle drivers. Let us consider in the article what a medical examination 
for the state of intoxication is, types of medical examination, grounds, criteria and procedure for their conduct from a technical and legal 
point of view.

Keywords: examination, medical examination, offense, crime, violation, punishment, production security measure, police officers, 
employer, medical workers.

Манукян А. Р.

Порядок проведения медосвидетельствования на состо-
яние опьянения – довольно часто применяемая на практике 
процедура. Которая имеет целью не только выявить и нака-
зать виновное лицо, но и сохранить жизнь нарушителю, а мо-
жет и ряду лиц.

В правоприменении по данной процедуре зачастую возни-
кают ряд моментов и ситуаций, когда законодательство можно 
трактовать двояко, или еще сложнее если они упущены. Ошиб-
ки в таких вопросах могут приводить к необъективным, неправо-
мерным, а где то и печальным последствиям для субъектов. 

Медицинское освидетельствование должно проводиться 
при наличии четких оснований. Чаще всего к данной процедуре 
прибегают сотрудники полиции, в частности сотрудники ППСП 
или ГИБДД. Но, к сожалению, имеющиеся в наличии приборы 
зачастую дают недостоверную информацию. Что и вызывает не-
обходимость направления правонарушителя в медицинское уч-
реждение.

Когда речь идет о медосвидетельствовании на состояние 
опьянения сразу же возникает вопрос об основаниях его прове-
дения.

Предположим, сотрудник ГИБДД несет службу на дороге, 
и наблюдает как автомобиль движется не по прямой траекто-
рии, а со съездом на обочину, или еще страшнее – с выездом на 
встречную полосу. Без проведения процедур, ситуация ясна. Но 
сотрудник должен проверить документы, останавливает авто-
мобиль. При этом наличие алкогольного опьянения у водителя 
очевидна по запаху из салона. Но могут быть ситуации, когда нет 
запаха, т.е. опьянение не алкогольное. Водителя могут выдать 
поведенческие симптомы неадекватности, когда поведение мо-
жет быть от очень активного (агрессивного) до заторможенного 
(угнетенного). Все это позволяет сотруднику провести процеду-
ру освидетельствования на месте. В случае отказа водителя от 
ее прохождения, или при отсутствии средств и условий для ее 

проведения, необходимо направить на медицинское освидетель-
ствование.

Но в первую очередь, сотрудник ГИБДД должен устранить 
водителя от управления автомобилем. Чтобы тот вдруг не скрыл-
ся. Ведь в этой ситуации, водитель будет продолжать угрожать 
гражданам и обществу.

Сотрудник должен соблюдать еще и несколько нюансов: на-
личие оснований; наличие понятых; составление протокола. 

Основаниям соответствуют признаки. Все эти признаки ре-
гламентированы действующим законодательством, и в их числе 
есть: нарушенная координация движений; бессвязная речь и т.п. 
Наличие таких признаков уже дает основания для того, чтобы от-
странить водителя от управления его автомобилем.

Протокол освидетельствования обязательно должен быть 
составлен. И вся процедура проводится только при наличии по-
нятых. Ими же она и фиксируется.

Порядок информирования водителя об исправности при-
бора, о том, что он прошел необходимую сертификацию, зако-
ном не предусмотрен. В данном случае, возможно, сотрудник 
должен разъяснить водителю, что все необходимые процедуры 
соблюдены, прибор прошел все проверки. Или же не должен 
ничего объяснять, просто провести освидетельствование. Назва-
ние и технические данные прибора обязательно вносятся в акт и 
протокол, это необходимо иметь в виду, при проведении медос-
видетельствования.

При проведении медосвидетельствования наряду с прото-
колом составляется акт. Подписывают этот документ инспектор, 
понятые, водитель автомобиля.

Если водитель не согласен с результатами алкотеста, он в 
праве не подписывать его. Но самый разумный шаг – подписа-
ние акта с пометкой, что с результатами теста не согласен. В та-
ком случае водителя направят на медицинское освидетельство-
вание. Если оно даст отрицательный результат на алкоголь, у 
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водителя появится решающий аргумент в споре с инспектором. 
В лечебном учреждении правонарушителя проверят как следу-
ет. И составят соответствующее медицинское заключение. Если 
водитель откажется, то его признают виновным автоматически. 
А за управление транспортным средством в нетрезвом виде по-
лагается не только административная, но и уголовная ответствен-
ность, которая влечет следующие наказания: лишение прав на 
срок до 2 лет; штраф от 30 до 300 тыс. рублей; административный 
арест до 15 суток; тюремное заключение до 2 лет1.

При не согласии с результатами освидетельствования на 
опьянение по показаниям прибора, водитель ТС вправе требо-
вать, чтобы инспектор выдал направление на медицинское ос-
видетельствование в иную медицинскую организацию. Никакая 
конкретная медицинская организация в протоколе не указыва-
ется. 

Нередки случаи, когда акт освидетельствования и заклю-
чение медосвидетельства вступают в противоречие в суде. При 
надлежащем проведении, оба вида доказательств правомерны 
и допустимы. Но если, все же выбирать, суд даст преимущество 
заключению медосвидетельствования, апеллируя тем, что оно 
дано специалистами данной сферы.

Если сотрудник ГИБДД провел освидетельствование води-
теля на алкометре без приглашения понятых, и акт освидетель-
ствования составлен без их подписей, то такой акт не считаться 
доказательством алкогольного опьянения.

Случаи ненадлежащего проведения процедуры нередки. 
Так, водитель от прохождении медицинского освидетельство-
вания отказался, какие-либо исследования в отношении него не 
проводились. Также в материалах дела имеется заверенная ме-
дицинским учреждением копия акта, при этом из данного до-
кумента усматривается, что врачом проведены осмотр, а также 
исследования выдыхаемого названным лицом воздуха. Согласно 
результатам первого исследования выдыхаемого Г. воздуха, про-
веденного в 05 часов 39 минут содержание алкоголя составило 
0,469 мг/л выдыхаемого воздуха, в результате повторного иссле-
дования, проведенного в 05 часов 54 минуты, - 0,580 мг/л выды-
хаемого воздуха. Данные результаты подтверждаются копиями 
бумажных носителей с показаниями технического средства из-
мерения алкоголя в выдыхаемом воздухе. В акте указано, что от 
сдачи анализов мочи и крови Г. также отказался. 

Для устранения противоречий между актом медицинского 
освидетельствования и его копией в судебном заседании миро-
вого судьи был допрошен врач психиатр- нарколог Ш. прово-
дившая медицинское освидетельствование Г., подтвердившая 
сведения, изложенные в копии названного акта, и пояснившая, 
что в оригинале акта неверно указано, что исследование на нали-
чие алкоголя не проводилось. Данная ошибка произошла из-за 
сбоя при смене информационной программы медицинского уч-
реждения. Установив, что копия акта медицинского освидетель-
ствования содержит более достоверную информацию, мировой 
судья принял его в качестве доказательства вины Г. в совершении 
вменяемого административного правонарушения.

Вопрос о том, как вносить исправления в акт освидетельство-
вания, законодательством прямо не урегулирован. Исправления 
вносятся путем добавлений, под которыми ставятся подписи со-
трудника ГИБДД, лица, в отношении которого проводится осви-
детельствование, а также понятых.

В качестве альтернативы, рассмотрим случай применения 
медосвидетельствования в рамках гражданского и трудового за-
конодательства.

Оно может понадобиться в ряде случаев, например, при 
установлении факта алкогольного опьянения работника. Сде-
ланное заключение влечет за собой наступление юридически 
значимых последствий.

Проводить процедуру возможно только при согласии ра-
ботника в случаях, когда его поведение резко отличается от нор-
мального, присутствует запах алкоголя или иных токсических 
средств.

Медосвидетельствование может понадобиться и при полу-
чении лицензии, например, для охранников, которые обязаны 
при исполнении носить табельное оружие.

Не удастся избежать такой процедуры и водителям, по-
скольку без получения соответствующего разрешения нанима-
тель не вправе допустить сотрудника до управления транспорт-
ным средством.

Каждый из приведенных видов диагностики выполняется в 
строго определенных случаях и финансируется за счет различ-

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) / До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения: 05.09.2021). 
Ст.ст. 63, 264.

ных источников. Например, за осмотр водителей платит работо-
датель, так как он производится регулярно перед рейсом и пери-
одически. Тогда как охранники еще до трудоустройства должны 
иметь лицензию на оружие. Поэтому ее получение – это обязан-
ность самого гражданина.

Любые медицинские осмотры и манипуляции могут про-
водиться только с согласия сотрудника. Проведение их в при-
нудительном порядке недопустимо. В соответствии законода-
тельством, для подтверждения факта опьянения должен быть 
проведен комплекс медицинских процедур, включающих как 
осмотр врача, так и лабораторные исследования2. В частности, 
определяют наличие и концентрацию психоактивных веществ 
в выдыхаемом воздухе, крови и моче гражданина. Осмотр дол-
жен производить врач-психиатр-нарколог, а при его отсутствии 
– врач иной специальности, но только в том случае, если он про-
шел подготовку по порядку медицинского освидетельствования 
на базе наркологической больницы или наркологического дис-
пансера.

Прежде чем направить работника на медосвидетельствова-
ние, нужно убедиться в наличии достаточных на то оснований. 
Принудительно направить сотрудника с подозрением на опья-
нение на медосвидетельствование работодатель не может3.

При появлении на рабочем месте или территории пред-
приятия такого сотрудника

следует составить соответствующий акт и отстранить его от 
работы. При отказе от данной процедуры, необходимо составить 
новый акт и потребовать от сотрудника объяснение.4

При медосвидетельствовании необходим паспорт, а также 
необходимы документы, явившиеся поводом для подготовки 
направления работника на медосвидетельствование; документы 
о мерах, принятых после получения акта медицинского освиде-
тельствования; табель учёта рабочего времени работника, прохо-
дившего медицинское освидетельствование; другие документы.

Результаты проведенных обследований должны быть от-
ражены в акте, также как и выводы специалиста. Проводится 
анализ, который повторяется через 15-20 минут. В случае, когда 
первый анализ отрицательный, второй не проводится. Если тест 
отрицательный, но опьянение налицо, необходимо взять анализ 
крови и мочи. И после этого выносится решение. Положитель-
ное заключение выдают в случае, если обнаружено 0,3 промилле 
в выдыхаемом воздухе и 1 промилле в крови. 

При направление на медосвидетельствование работника 
компанией, то акт имеет право получить сам работник. На его 
усмотрение он может предоставить сведения из акта работода-
телю. Передать информацию работодателю поликлиника или 
больница не могут. Этот факт, при подготовке соответствующих 
документов, не может препятствовать увольнению работника 
«по статье», за появление в состоянии опьянения.
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points out a number of problems that hinder the introduction of the institution of mediation into Russian legal practice.

The author speaks in favor of the obligatory membership of mediators in self-regulatory organizations. A proposal was made to 
transfer mediation issues from the jurisdiction of the Ministry of Education of the Russian Federation to the Ministry of Justice of the Russian 
Federation. This, in particular, is the authority to maintain registers of mediators and mediator organizations, as well as to supervise their 
activities.

In the future, the author sees it as permissible to consolidate as mandatory mediation procedures in cases of family legal relations.
Keywords: mediation, mediation procedure, mediator, dispute, self-regulatory organizations, supervision.  

Маркс Ю. А.

Вопросы, касающиеся альтернативной процедуры уре-
гулирования споров с участием посредника, активно деба-
тируются как среди юристов-практиков, так и в научном 
юридическом сообществе. Правовые основы применения в 
нашей стране процедуры медиации созданы более десяти 
лет назад, однако говорить о какой-либо широкой востребо-
ванности этого инструмента вряд ли возможно. Связана ли 
такая ситуация с несовершенством действующего в данной 
сфере законодательства, несформированностью организаци-
онных основ деятельности медиаторов или же виною всему 
менталитет российского общества – все эти вопросы требуют 
пристального внимания.

В п. 2 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)»1 процедура 
медиации охарактеризована в качестве способа урегулиро-
вания споров при содействии медиатора на основе добро-
вольного согласия сторон в целях достижения ими взаимо-
приемлемого решения. Как следует из ч. 2 ст. 1 указанного 
нормативного правового акта, им регулируются отношения, 
связанные с применением процедуры медиации к спорам, 

1 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 02.08.2010. – № 31. – Ст. 4162.

возникающим из гражданских, административных и иных 
публичных правоотношений, в том числе в связи с осущест-
влением предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, а также спорам, возникающим из трудовых пра-
воотношений и семейных правоотношений.

Вопросам медиации уделено внимание также, в част-
ности, и в ст. 153.5 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ2 (да-
лее – ГПК РФ). Как поясняет О. В. Лазарева, в данном случае 
должны быть соблюдены следующие условия: сторонами 
самостоятельно или по предложению судьи достигнуто со-
глашение о проведении медиации; стороны заявили суду 
ходатайство об урегулировании спора посредством медиа-
ции; суд удовлетворил ходатайство и отложил судебное раз-
бирательство на период процедуры. Если стороны по итогам 
процедуры заключили соглашение, оно представляется суду 
после возобновления судебного производства. В зависимости 
от достигнутых договоренностей возможными решениями 
после процесса медиации могут быть: отказ истца от иска 
в полном объеме или частично; полное или частичное при-
знание ответчиком иска; отказ истца (ответчика) от жалобы 
в полном объеме или частично; признание обстоятельств, на 

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
18.11.2002. – № 46. – Ст. 4532.
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которых базируются требования (возражения); заключение 
мирового соглашения в части или в полном объеме иска (ст. 
153.7 ГПК РФ)3.

Российское государство прилагает усилия к созданию 
организационных условий деятельности медиаторов. Так, 
при Министерстве просвещения Российской Федерации 
действует Федеральный институт медиации, специалисты 
которого на безвозмездной основе осуществляют медиацию 
по семейным спорам. Сформированы реестры медиаторов, в 
частности: реестр организаций медиаторов; реестр медиато-
ров, работающих с детьми; реестр образовательных органи-
заций медиаторов.

Службы медиации активно развиваются по всей стране. 
В этой связи небезынтересно обратиться к результатам мо-
ниторинга деятельности служб медиации в субъектах Рос-
сийской Федерации4, проведённого Федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением «Федеральный институт 
медиации» на основе анализа данных за 2018 – 2021 гг.

За указанный период общее количество служб медиа-
ции (примирения) возросло с 21 270 в 2016/17 г. до 25 802 в 
2019/2020 г. Число служб медиации в образовательных орга-
низациях выросло с 11 492 в 2016/17 г. до 15 382 в 2019/20 г. 
(+ 34 %), тогда как число служб примирения незначительно 
сократилось – с 9 045 до 9 032. При этом, во всех федеральных 
округах присутствуют оба вида служб – и медиации, и при-
мирения. Наибольшее число служб в целом по состоянию 
на 2019/20 г. сосредоточено в Центральном (5 911), Приволж-
ском (5 175) и Сибирском (4 005) федеральных округах. Чис-
ленность специалистов служб медиации за период 2016/17 
– 2019/20 гг. увеличилась с 44 547 до 52 893 человек (+ 19 %), 
тогда как численность специалистов служб примирения не-
значительно сократилась – с 26 839 до 26 328 человек. 

Довольно значительно и число организаций, предлага-
ющих услуги по переподготовке и получению дополнитель-
ного образования, (193 организации в 2019/2020 г.). Подобные 
организации представлены во всех федеральных округах. Од-
нако, численность специалистов служб медиации, прошед-
ших программу повышения квалификации не менее 72 ак. ч. 
и/или переподготовки не менее 250 ак.ч., за отчетный период 
последовательно сокращалась – с 6 927 человек в 2016/17 г. до 
4 478 человек в 2019/20 г.

При этом в приведённом аналитическом докладе речь 
идёт, прежде всего, о восстановительном правосудии в от-
ношении несовершеннолетних. Так, Центральном федераль-
ном округе в основном развиваются службы медиации в об-
разовательных организациях (70 % от общего числа служб; 
77 % от числа служб в образовательных организациях). Тер-
риториальные службы развиты мало. Службы примирения 
преобладают в Ивановской и Тульской областях. Службы 
медиации отсутствуют в Калужской, Костромской, Тверской 
областях и в г. Москве. Службы примирения отсутствуют в 
Воронежской, Липецкой и Ярославской областях.

Что касается практики применения медиативных про-
цедур по отношению к спорам, возникающим из граждан-
ских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности, 
то она остаётся весьма скудной. Так, Т. В. Кивленок вполне 
справедливо выделяет целый ряд проблем, препятствующие 
внедрению института медиации в российскую юридическую 

3 Лазарева О.В. Возможности и пределы использования процеду-
ры медиации // Развитие института медиации как инструмента 
повышения правовой культуры граждан. Сборник материалов VI 
Международной научно-практической конференции (Саратов, 
30 октября 2020 года). – С. 182.

4 Аналитический доклад «Мониторинг деятельности служб меди-
ации в субъектах Российской Федерации» (ФГБУ «Федеральный 
институт медиации»). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://.fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/03/Monitoring-2020-
goda.pdf (дата обращения: 20.08.2021).

практику. Среди них: низкий уровень правовой грамотности 
и правовой культуры населения; недостатки разъяснитель-
ной работы со стороны судей относительно возможностей 
урегулирования спора посредством альтернативной проце-
дуры с участием посредника; недоверие участников спора 
к деловым и этическим качествам медиаторов; проблемы 
выбора медиатора; неготовность сторон оплачивать услуги 
медиаторов; изначальная ориентированность сторон на эска-
лацию юридического конфликта и их неготовность к завер-
шению спора миром5.

Во многих странах мира медиация давно стала привыч-
ным средством разрешения юридических споров. Более того, 
к примеру, в ряде штатов США обязательным предваритель-
ным условием судебного порядка расторжения брака являет-
ся процедура урегулирования возникших между супругами 
разногласий медиатором. И уже в случае сохранения проти-
воречий дело передаётся в суд. В целом, по данным, которые 
приводит Е. А. Мурзанова, в досудебном порядке в США раз-
решаются 95 % юридических споров, в Великобритании до 87 
%, в Китае – 30 %, в Словении – 35 %6.

В России же к медиативным процедурам продолжают 
относиться с некоторым недоверием. Так, к примеру, соглас-
но аналитической справке Верховного Суда РФ, в 2015 г. «пу-
тем проведения медиации спор был урегулирован в 1 115 де-
лах (0,007 % от числа рассмотренных), из которых в 916 делах 
на основе медиативного соглашения было утверждено миро-
вое соглашение. В 2014 году спор с помощью медиации был 
урегулирован в 1329 делах (0,01 % от числа рассмотренных)»7.

Ситуацию не переломила и сохраняющаяся неблаго-
приятная эпидемиологическая обстановка, в силу которой 
в 2020 г. в работе судов объявлялся вынужденный перерыв. 
Резко увеличилось число отложенных дел, а также дел, рас-
сматриваемых в дистанционном формате судебного засе-
дания. Несмотря на высказываемые в научной литературе 
оптимистические ожидания8, «спрос» на услуги медиаторов 
за время пандемии не возрос. Медиатор не наделен офици-
альными полномочиями, не является представителем како-
го-либо властного органа, в силу чего стороны зачастую не 
готовы признать за ним право и способность урегулировать 
возникший конфликт. Учитывая особенности российского 
менталитета, фигура не обладающего властными полномо-
чиями арбитра не выглядит в глазах общества весомой. При 
этом, сам по себе институт медиации, безусловно, как пишет 
Д. Б. Елисеев, «не только расширяет правовую систему, но и 
содействует обогащению правовой культуры»9.

Учитывая высказанные общие замечания, поддержки 
заслуживает позиция М. А. Волковой и А. Л. Шиловской, ко-
торые предлагают «законодателю взять за основу принцип 
обязательного членства в саморегулируемых организациях 
(далее – СРО). С учетом того что медиативные техники име-
ют специфику в зависимости от сферы урегулируемых кон-
фликтов, предлагается создание СРО, специализирующихся 
в конкретных видах конфликтов (например, экономического, 
семейного, социального характера). Такой подход позволит 

5 Кивленок Т.В. Роль медиации в урегулировании правовых кон-
фликтов // Вестник гражданского процесса. – 2020. – № 4. – С. 170.

6 Мурзанова Е.А. Медиация – способы и задачи урегулирования 
споров: опыт зарубежных стран // Вестник Волжского универси-
тета им. В. Н. Татищева. – 2016. – № 4. – С. 65-70.

7 «Справка о практике применения судами Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)» за 2015 год» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
22.06.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 1.

8 Бойкова А.В., Малючков Д.Г. Применение процедуры медиации в 
условиях пандемии коронавируса // Международный журнал гу-
манитарных и естественных наук. – 2020. – № 7 (46). – С. 132-133.

9 Елисеев Д.Б. Медиация как способ досудебного урегулирования 
конфликтов // Адвокатская практика. – 2020. – № 2. – С. 49.
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достичь несколько целей: систематизирует рынок услуг про-
фессиональных медиаторов, обеспечит реализацию ст. 17 За-
кона о медиации (предусматривающей ответственность ме-
диатора за причиненный при осуществлении медиативной 
деятельности ущерб), обеспечит качество проведения меди-
ации путем установления профессиональных стандартов и 
требований к участникам СРО»10.

При этом, думается, что вопросы медиации было бы 
разумнее передать из ведения Министерства просвещения 
РФ Министерству юстиции РФ. Это, в частности, полномо-
чия по ведению реестров медиаторов и организаций ме-
диаторов, а также по надзору за их деятельностью. Сфера 
применения процедур медиации не ограничивается делами 
с участием несовершеннолетних. Перспективным видится 
расширение сферы реального, а не декларативного исполь-
зования медиации по спорам, возникающим из экономиче-
ских, трудовых и административных правоотношений. Да и 
по спорам из семейных правоотношений, особенно ослож-
нённых иностранным элементом, на первый план выходят 
юридические знания медиаторов и специалистов, курирую-
щих их деятельность, что, разумеется, не умаляет иные ком-
петенции: коммуникативные навыки и познания в области 
педагогики, психологии и других областях человеческого 
знания. Утверждение реестров медиаторов и надзор за де-
ятельностью саморегулируемых организаций медиаторов 
со стороны Министерства юстиции РФ призваны повысить 
вес института медиации в глазах российского общества, что 
должно способствовать увеличению числа дел, разрешаемых 
с использованием примирительных процедур.

Такие характеристики процедуры медиации, как до-
бровольность участия в ней сторон, а также конфиденци-
альность, позволяют, при её грамотном использовании, из-
бавить суды от рассмотрения споров, основное содержание 
которых составляют вопросы неюридического свойства, а 
лежащие в области морали и нравственности. Отсечение по-
добных вопросов, наряду с прочим, снизит нагрузку на рос-
сийскую судебную систему11.  

Довольно простым, на первый взгляд, средством «по-
пуляризации» процедур медиации является предлагаемое 
некоторыми авторами введение обязательности досудеб-
ных примирительных процедур12. Представляется, что на 
данном этапе реализация подобных предложений вряд ли 
оправдана. Сегодня это не позволяет сделать отмечаемая 
практически всеми исследователями нехватка квалифици-
рованных специалистов в области медиации, а также недо-
статочный контроль за их деятельностью. Так, до сих пор не 
прописаны на нормативном уровне вопросы юридической 
ответственности медиаторов (в частности, ответственности 
за нарушение принципа конфиденциальности процедуры 
медиации, недобросовестные действия медиатора и др.13. 
При этом, в перспективе вполне допустимо закрепление в 
качестве обязательных процедур медиации по делам из се-
мейных правоотношений, так как специфика подобных дел 
чаще всего сопряжена с потребностью их участников в кон-
фиденциальности рассмотрения, что закреплено в качестве 
одного из принципов медиации в ст. 3 Федерального закона 

10 Волкова М.А., Шиловская А.Л. К вопросу о правовом статусе от-
дельных участников отношений по медиации // Современное 
право. – 2019. – № 3. – С. 97.

11 Моторина И.С. Судебная медиация как способ обеспечения до-
ступа к правосудию будущего и повышения справедливости при 
регулировании споров // Российская юстиция. – 2019. – № 11. – 
С. 35.

12 Минкина Н.И. Медиация в системе защиты семьи как конститу-
ционной ценности // Современное право. – 2019. – № 5. – С. 64.

13 Загидуллин М.Р. Меры юридической ответственности в граж-
данском и арбитражном процессах и процедуре медиации // 
Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2020. 
– № 2. – С. 401-402.

от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ. Дополнительным аргументом 
в качестве такого решения является то, что семейные споры, 
как правило, отягощены межличностными конфликтами и 
противоречиями участников. Снять подобные противоречия 
неюридического характера как раз и призван квалифициро-
ванный медиатор.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕРЕГУЛИРОВАНИЕВНЕУЛИЧНОГОТРАНСПОРТА:ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

В статье автор рассматривает законодательное регулирование внеуличного транспорта. Раскрывает имеющиеся 
пробелы законодательства в рассматриваемых правоотношениях. Приводит статистику востребованности внеуличного 
транспорта, основываясь на статистических данных опросов, проводимых Департаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Рассматривается гражданско-правовая ответственность на 
данном виде транспорта. Кроме того, в работе говорится о неоднозначном применении норм об ответственности, так как 
рассматриваемый вид обязательств нельзя однозначно отнести только к одной категории. Следовательно, тенденция в 
подходах к определению данного вида обязательств и к ответственности за их ненадлежащее исполнение должна быть 
рассмотрена на ином уровне.
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REGULATORYANDLEGALREGULATIONOFOFF-STREETTRANSPORT:CIVILANDLEGALASPECT

In the article, the author considers the legislative regulation of off-street transport. Reveals the existing gaps in the legislation 
in the legal relations under consideration. Provides statistics on the demand for off-street transport, based on statistical data from 
surveys conducted by the Department of Transport and Development of Road Transport Infrastructure of the city of Moscow. 
The civil liability for this type of transport is considered. In addition, the paper refers to the ambiguous application of the rules on 
liability, since the type of obligations under consideration cannot be unambiguously attributed to only one category. Therefore, 
the trend in approaches to the definition of this type of obligations and to responsibility for their improper performance should 
be considered at a different level.

Keywords: non-personal transport, civil liability, transportation, transport legislation.

В настоящее время в теории гражданского права и 
в практике применения существуют спорные вопросы, 
связанные с отнесением того или иного транспорта к его 
конкретному виду, возникновением использования с ним 
обязательств, в том числе гражданско-правовой ответ-
ственностью, а именно какие нормы права должны быть 
применены в той или иной ситуации.

30 декабря 2018 года вступил в силу относительно но-
вый нормативно-правовой акт – Федеральный закон «О 
внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»1. Под 
указанным видом транспорта понимается комплекс, вклю-
чающий подвижной состав и объекты инфраструктуры, 
обеспечивающий перевозку пассажиров и провоз ручной 
клади по договорам перевозки пассажира на метрополи-
тене, монорельсовом транспорте, транспортной подвесной 
канатной дороге, транспортном фуникулере (транспорт-
ной наземной канатной дороге). 

1 См. подробнее: Федеральный закон от 29.12.2017 г. № 442-ФЗ «О 
внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. - 2018. - № 1 (Ч. I). - Ст. 26.

В исследования ученых других наук можно уже давно 
встретить понятие внеуличного транспорта2, как в принци-
пе и в настоящее время3. 

Законодатель до введение указанного федерального 
закона также не раз в проектах нормативно-правовых ак-
тах упоминал данное определение4, даже само законода-
тельство Российской Федерации содержало упоминание о 
внеуличном транспорте5. 

2 См., например, об этом: Батиашвили Г.И. Архитектурно-плани-
ровочные решения пересадочных узлов внеуличного пассажир-
ского транспорта: дис. ... канд. архитектуры. - Тбилиси, 1967; и 
другие.

3 См. подробнее об этом, например: Атаев П.Г. Пространственные 
особенности формирования системы внеуличного пассажирско-
го транспорта Санкт-Петербургской агломерации: дис. ... канд. 
геогр. наук. - Санкт-Петербург, 2020. - С. 25-28.

4 См., например, об этом: Проект Федерального закона «О метро-
политенах и других видах внеуличного транспорта» // Офици-
альный сайт ФГБУ «Редакция «Российской газеты». [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2011/06/15/metro-
site-dok.html (дата обращения: 27.08.2021); и другие.

5 См., например: Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 28.11.2013 г. № 1087 (в ред. от 11.02.2021 г.) «Об опре-
делении случаев заключения контракта жизненного цикла» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. - 2013. - № 
49 (ч. VII). - Ст. 6430.
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В настоящее время можно встретить разновидность 
внеуличного транспорта, например, в Своде правил6, ука-
зывающие на скоростной (городской), к которому относят 
метрополитен, легкорельсовый и другие, обеспечивающие 
скоростные маршрутизированные перемещения жителей 
между основными местами тяготения. 

Отдельные положения о каждом из видов внеулично-
го транспорта можно встретить в подзаконных норматив-
но-правовых актах7. 

Проанализировав нормы Федерального закона «О вне-
уличном транспорте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», можно 
увидеть в нем закрепление положений о полномочиях ор-
ганов власти и местного самоуправления, правах и обязан-
ностях пассажира и перевозчика, ответственности послед-
него, прописаны особенности обслуживания инвалидов, 
уделено внимание вопросам заключения договора пере-
возки пассажира. 

Говоря о гражданско-правовой ответственности на 
внеуличном транспорте в указанном нормативно-право-
вом акте, можно встретить отсылочную норму на законо-
дательство Российской Федерации, а именно ст. 16 об от-
ветственности перевозчика. Причем данная статья не дает 
какой-либо конкретики. Однако, проанализировав спец-
ифику применяемых при таких перевозках средств пере-
мещения пассажиров и транспортной инфраструктуры, 
можно найти общие черты внеуличного транспорта:

– они являются транспортными средствами;
– перемещение подвижного состава осуществляется 

при помощи электротяги (перевозки метрополитеном и 
монорельсовым транспортом осуществляются поездами 
(электричками), а на канатной дороге и фуникулере ис-
пользуются кабины (вагоны)).

Таким образом, регулирование правоотношений в 
данной сфере может осуществляться не только ГК РФ8, но 
и по аналогии УАТИГНЭТ9, в том числе в области граждан-

6 См.: СП 395.1325800.2018. Свод правил. Транспортно-переса-
дочные узлы. Правила проектирования (утв. и введен в действие 
Приказом Минстроя России от 21.09.2018 г. № 609/пр) // СПС 
«КонсультантПлюс», 2021.

7 См. об этом: Приказ Минтранса России от 26.10.2018 г. № 386 «Об 
утверждении Типовых правил пользования метрополитеном» // 
СПС «КонсультантПлюс», 2021; Приказ Минтранса России от 
12.11.2018 г. № 404 «Об утверждении Типовых правил пользования 
монорельсовым транспортом» // СПС «КонсультантПлюс», 
2021; Приказ Минтранса России от 29.12.2018 г. № 485 «Об 
утверждении Типовых правил пользования фуникулером 
транспортным (наземной канатной дорогой транспортной)» 
// СПС «КонсультантПлюс», 2021; Приказ Минтранса России 
от 29.12.2018 г. № 486 «Об утверждении Типовых правил 
пользования подвесной канатной дорогой транспортной» // СПС 
«КонсультантПлюс», 2021; Приказ Ростехнадзора от 06.02.2014 
г. № 42 (в ред. от 28.04.2016 г.) «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности “Правила 
безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров”» // 
СПС «КонсультантПлюс», 2021.

8 См., например: Гражданский кодекс Российской Федерации часть 
первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 28.06.2021 г., с изм. от 
08.07.2021 г.), часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 
01.07.2021 г., с изм. от 08.07.2021 г.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301; Собрание законо-
дательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. - Ст. 410.

9 См.: Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ (в ред. от 
02.07.2021 г.) «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. - 2007. - № 46. - Ст. 5555.

ско-правовой ответственности. Вместе с тем судебная прак-
тика в отношении этих норм применимо к внеуличному 
транспорту еще не сложилась.

Необходимо обратить внимание на понятие перевоз-
ки, указанное в п. 2 ст. 3 Федерального закона «О внеулич-
ном транспорте и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», под которой 
следует понимать нахождение пассажира в данном виде 
транспорта с момента входа на станцию через пропускной 
пункт до момента выхода с нее включительно. Так, напри-
мер, Д. С. Федотова считает данное определение неточным, 
указывая на то, что в нем дано определение не самой пере-
возки, а временных границ перевозочного процесса10. 

В исследовании в рамках рассмотрения воздушно-
го и других видах транспорта уже не раз высказывалась 
позиция относительно периода перевозки. Видится, что 
законодатель связывал данную дефиницию с понятием 
внеуличного транспорта, закрепленным в пп. 1 п. 1 ст. 3 
Федерального закона «О внеуличном транспорте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Необходимо отметить, что внеуличный транспорт не 
всегда является востребованным и приносящим прибыль 
для его владельцев. Московский департамент транспорта, 
например, запустил кампанию по закрытию монорельсо-
вой дороги, начав проводить соответствующий опрос11. По 
его мнению, статистика показывает, что данный вид транс-
порта скорее интересен больше туристам. К постоянным 
клиентам 2020 года можно отнести всего лишь 39 человек 
на все население города Москвы. В целом и до пандемии 
коронавируса данный вид транспорта не пользовался осо-
бой привлекательностью – общее количество пассажиров 
составляло менее 3 000 человек в сутки12. 

Таким образом, появившиеся новеллы в законодатель-
стве Российской Федерации, связанные со спецификой от-
дельных видов транспорта, в полной мере еще не успели 
проникнуть в общие положения о перевозках, в том числе 
нормы, регулирующие гражданско-правовую ответствен-
ность. Таким образом, необходимо п. 1 ст. 786 ГК РФ из-
ложить в следующей редакции: «По договору перевозки 
пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в 
пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа 
также доставить багаж в пункт назначения и выдать его 
управомоченному на получение багажа лицу; пассажир 
обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при 
сдаче багажа и за провоз багажа, если настоящим Кодек-
сом, транспортными уставами и кодексами, иными зако-

10 См. об этом подробнее: Федотова Д.С. Договор перевозки пасса-
жира внеуличным транспортом // Транспортное право. - 2018. 
- № 3. - С. 11-14.

11 См. подробнее об этом: Опрос о Московском Монорельсе // Офи-
циальный портал Департамента транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры города Москвы. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://transport.mos.ru/poll/143 
(дата обращения: 27.08.2021).

12 Последняя осень московского монорельса: столица лишается 
самого необычного транспорта // Официальный портал журнала 
Яндекс.Дзена. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
zen.yandex.ru/media/tour2go/posledniaia-osen-moskovskogo-
monorelsa-stolica-lishaetsia-samogo-neobychnogo-transporta-
5f6e63b8df292d1109dfacd8 (дата обращения: 27.08.2021).
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нами и издаваемыми в соответствии с ними правилами, а 
также соглашением сторон не установлено иное».
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Цель настоящего мониторинга – исследование судебной практики Верховного Суда 
РФ (далее ВС РФ) и кассационных судов общей юрисдикции (далее кассационные суды, 
кассации) по применению положений Федерального Закона от 29 декабря 2006 года № 256-
ФЗ “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей” (далее 
Закон) в части направления средств материнского (семейного) капитала на приобретение 
жилого помещения. 

Исследованы абсолютно все акты ВС РФ за период с момента вступления в силу Закона 
с использованием ключевых слов по тексту «материнский (семейный) капитал» на 12.03.2021 
г. Всего 118 документов. 

Исследованы абсолютно все акты кассационных судов за период с момента вступления в силу Закона с использованием 
ключевых слов по тексту «материнский (семейный) капитал» на 12.03.2021 г. Всего 672 документа*. 
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THEMONITORINGANDANALYSISOFTHECASELAWOFRUSSIA’SSUPREMECOURTANDCASSATION
COURTSOFGENERALJURISDICTION:CASESINWHICHPLAINTIFFSSOUGHTTOCHALLENGETHE
PROVISIONSOFFEDERALLAW№256-FZOF29DECEMBER2006“ONADDITIONALGOVERNMENTMEASURES
TOSUPPORTFAMILIESWITHCHILDREN”.PART1

This article analyses the case law of Russia’s Supreme Court and cassation courts of general jurisdiction insofar as the application of 
Federal Law № 256-FZ of 29 December 2006 “On additional government measures to support families with children” is concerned. The 
article specifically focuses on cases involving the use of federal subsidies provided to families with children (“maternity (family) capital”) 
for acquiring residential property. 

The article analyses absolutely all judicial acts by Russia’s Supreme Court which contain keywords “maternity (family) capital”. These 
include 118 juidicial acts made from the date on which Federal Law № 256-FZ entered into force and up to 12 March 2021. 

The article also analyses absolutely all judicial acts by cassation courts which contain keywords “maternity (family) capital”. These 
include 672 judicial acts made from the date on which Federal Law № 256-FZ entered into force and up to 12 March 2021. 

Keywords: maternity (family) capital, family with children, federal subsidies, support schemes, residential property. 

ГРАЖДАНСКОЕПРАВОГРАЖДАНСКОЕПРАВОГРАЖДАНСКОЕПРАВО

Нохрина М. Л.

В указанный период судами разрешались следующие 
споры, связанные с реализацией гражданами права на мате-
ринский (семейный) капитал (далее МСК):

– о признании права на дополнительные меры государ-
ственной поддержки и выдаче государственного сертифика-
та на МСК;

– о признании недействительным государственного сер-
тификата на МСК;

– о распоряжении средствами МСК;

– о разделе между супругами имущества, приобретен-
ного с использованием средств МСК;

– об определении доли родителей и детей в праве соб-
ственности на жилое помещение, приобретенное с использо-
ванием средств МСК;

– о взыскании убытков с Пенсионного Фонда РФ, связан-
ных с несвоевременным перечислением средств МСК;

– о взыскании средств МСК с граждан в связи с их неце-
левым использованием;

– о взыскании с граждан процентов за период незакон-
ного использования средствами МСК;

– о признании незаконными действий судебного при-
става-исполнителя в связи с наложением мер обеспечения на 
жилое помещение, приобретенное с использованием МСК; 

– о признании недействительным обязательства об 
оформлении в общую долевую собственность помещения, 
применении последствий недействительности сделки;

– о признании недействительным договора купли-про-
дажи жилого помещения, ранее приобретенной на средства 

* Обзор судебной практики кассационных судов осуществлялся до-
центом кафедры гражданского права юридического факультета 
СПБГУ Федоровой О.А., а также студентами 1 курса магистратуры 
СПБГУ Е. С. Маленой, а также А. Г. Карнауховой Мониторинг не 
охватывает вопросы обращения взыскания на заложенное иму-
щество, купленное на средства МСК или с их использованием, 
расторжения или признания недействительными договоров, на 
основании которых приобретены или должны быть приобрете-
ны квартиры на средства МСК или с их использованием, а также 
вопросы, связанные с нотариальными действиями или участием 
нотариуса. 
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МСК, в связи с неисполнением обязательства по оформле-
нию доли ребенка в этом жилом помещении;

иные споры.
По рассматриваемому вопросу принят «Обзор су-

дебной практики по делам, связанным с реализацией 
права на материнский (семейный) капитал» (утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 22.06.2016) (далее Обзор). 

Верховным Судом РФ в данном Обзоре сделаны сле-
дующие выводы, с которыми следует согласиться:

П. 1. Право на дополнительные меры государственной 
поддержки возникает при наличии гражданства Россий-
ской Федерации на дату рождения (усыновления) ребенка 
как у женщины, родившей (усыновившей) ребенка, так и у 
ребенка, с рождением (усыновлением) которого закон связы-
вает возникновение этого права.

П. 2. Основанием для возникновения права на дополни-
тельные меры государственной поддержки является рожде-
ние двух и более детей живыми.

П. 3. Дети, в отношении которых женщина была лишена 
родительских прав, а также дети, приходившиеся ей пасын-
ками (падчерицами) и впоследствии усыновленные ею, не 
учитываются при определении ее права на МСК.

П. 4. Установленный законом перечень денежных обя-
зательств, а также видов договоров, опосредующих такие 
обязательства, на погашение которых могут быть направ-
лены средства МСК до истечения трех лет со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих 
детей, является исчерпывающим. См. также Определение 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 15.09.2015 № 30-КГ15-5, Определение Верховного Суда 
РФ от 23.11.2012 по делу № 88-КГ12-2, Определение Пятого 
кассационного суда общей юрисдикции от 26 января 2021 
г. по делу № 88-21/2021; от 8 декабря 2020 г. № 88-7106/2020; 
от 24 ноября 2020 г. № 88-7092/2020, Определение Восьмого 
кассационного суда общей юрисдикции от 5.12.2019 г. № 88-
1628/2019.

П. 5. Приобретение доли в праве собственности на жи-
лое помещение, размер которой позволяет выделить в поль-
зование изолированное жилое помещение, свидетельствует 
об улучшении жилищных условий семьи лица, получивше-
го сертификат на МСК. См. также Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
13.11.2018 № 48-КГ18-26. 

П. 6. Приобретаемое с использованием средств МСК 
жилое помещение должно отвечать установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам, а также иным тре-
бованиям законодательства. 

П. 7. Отсутствие принятого в установленном поряд-
ке решения органа местного самоуправления о признании 
жилого помещения непригодным для проживания само по 
себе не может служить основанием для удовлетворения су-
дом требования лица о направлении средств материнского 
(семейного) капитала на приобретение этого жилого поме-
щения, если судом установлено, что жилое помещение не от-
вечает установленным санитарным и техническим правилам 
и нормам, а также иным требованиям законодательства. См. 
также Определение Судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда РФ от 02.08.2016 № 1-КГ16-9. Как указал 
ВС РФ, юридически значимыми обстоятельствами по 
спору является установление того, имеет ли место фак-
тическое улучшение жилищных условий семьи истца в 
результате приобретения спорного жилого помещения, 
а также соответствуют ли названные условия приобре-

тения истцом спорного жилого помещения целям на-
правления средств материнского капитала. См. также 
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 
17.08.2020 по делу № 88-17688/2020, Определение Девятого касса-
ционного суда общей юрисдикции от 28.01.2020 г. № 88-2525/2020.

П. 8. Требование закона о документальном подтверж-
дении безналичного получения гражданином займа на при-
обретение (строительство) жилого помещения распростра-
няется на лиц, имеющих право на дополнительные меры 
государственной поддержки и заключивших договор займа 
после 7 июня 2013 г.

П. 9. Лицо, имеющее право на дополнительные меры 
государственной поддержки, и получившее сертификат, в 
случае возврата ранее перечисленных средств МСК соответ-
ствующему органу Пенсионного фонда Российской Федера-
ции не может быть лишено права на распоряжение средства-
ми МСК. См. также Определение Седьмого кассационного 
суда общей юрисдикции от 19.01.2021 по делу № 88-607/2021, 
Определение Седьмого кассационного суда общей юрис-
дикции от 20.01.2020 № 88-1105/2020, Определение Девятого 
кассационного суда общей юрисдикции от 19.03.2020 № 88-
1253/2020. 

П. 13. Доли в праве собственности на жилое помещение, 
приобретенное с использованием средств МСК, определяют-
ся исходя из равенства долей родителей и детей на средства 
материнского (семейного) капитала, а не на все средства, 
за счет которых было приобретено жилое помещение.

Вместе с тем, ВС РФ в Обзоре сделан ряд выводов, 
которые следует признать противоречащими Закону: 

П. 10. Если жилое помещение, приобретенное с ис-
пользованием средств МСК, не было оформлено в об-
щую собственность родителей и несовершеннолетних 
детей, при разрешении спора о разделе общего имуще-
ства супругов суду следует поставить указанный вопрос 
на обсуждение сторон и определить доли детей в праве 
собственности на данное жилое помещение1.

Представляется, что в силу п. 4 ст. 10 Закона в действу-
ющей редакции лицо, получившее государственный сертификат 
на МСК обязано оформить жилое помещение, приобретен-
ное с использованием средств МСК, в общую собственность 
супруга и детей. Таким образом, согласно буквальному толко-
ванию Закона, у такого лица возникает лишь обязательство по 
переоформлению жилого помещения, приобретенного на имя по-
лучателя сертификата, без надлежащего исполнения которого у 
детей и супруга не может возникнуть право собственности на 
жилое помещение. Такое право собственности у супруга и детей 
возникает лишь в том случае, если жилое помещение изначально 
приобретается с учетом средств МСК на имя получателя серти-
фиката, его супруга и детей2. 

1 См. также аналогичные дела: Определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда РФ от 31.07.2018 № 
5-КГ18-179, Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 10.07.2018 № 19-КГ18-13, Опре-
деление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 20.02.2018 № 11-КГ17-34, Определение Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14.03.2017 
№ 4-КГ16-73, Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 26.01.2016 N 18-КГ15-224, Опре-
деление Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 
21.05.2020 г. по делу № 88-6037/2020, Определение Девятого 
кассационного суда общей юрисдикции от 04.02.2021 № 88-
1584/2021, Определение Девятого кассационного суда общей 
юрисдикции от 23.01.2020 № 88-274/2020, 88-275/2020. 

2 См. напр. Определение Судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда РФ от 10.09.2018 № 19-КГ18-16, Кассаци-
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При этом Законом не установлен вид договора, который 
должен привести к указанному в ст. 10 Закона об МСК ре-
зультату, но описан его предмет. Поскольку передача долей 
в праве собственности связана не с намерением одарить, а с 
исполнением требования закона, договор следует рассматри-
вать не как дарение, а как особый вид безвозмездного дого-
вора. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что П. 10 Обзора, несмотря на его направленность на защиту 
интересов детей, противоречит п. 4 ст. 10 Закона. 

По указанным причинам не могут быть признаны пра-
вомерными и 

– П. 11 Обзора, согласно которому наличие обремене-
ния в виде ипотеки на приобретенный за счет средств МСК 
объект недвижимости (жилой дом, квартиру) не может слу-
жить основанием для отказа в удовлетворении требования 
супругов о разделе данного имущества и определении до-
лей детей в праве собственности на это имущество – в части 
определения долей детей без исполнения обязательства 
по переоформлению жилого помещения.

– П. 12 Обзора, согласно которому объект недвижимо-
сти, приобретенный (построенный, реконструированный) с 
использованием средств МСК, находится в общей долевой 
собственности супругов и детей (см. также Определение Су-
дебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации № 18-КГ15-224 от 26 января 2016 г.). 
Указание на право собственности родителей и детей, возника-
ющее не в связи с исполнение обязательства по переоформлению 
жилого помещения, а в связи с совершением сделки по первоначаль-
ному приобретению помещения с использованием МСК, проти-
воречит п. 4 ст. 10 Закона. 

Вывод: большинство споров вызывает норма части 4 
ст. 10 Закона, согласно которой лицо, получившее сертифи-
кат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помеще-
ние, приобретенное (построенное, реконструированное) с 
использованием средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала, в общую собственность такого лица, 
его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, 
третьего ребенка и последующих детей) с определением раз-
мера долей по соглашению. В Обзоре указано, что доли в жи-
лом помещении могут определяться судом и без исполнения 
обязательства по оформлению жилого помещения по этой 
статье3. Подход Верховного суда вызван необходимостью 
защиты интересов детей, однако не основан на буквальном 
толковании Закона. Законодателю следует принять реше-
ние, к какой позиции ему присоединиться и соответствую-
щим образом внести изменения в Закон. 

Также нельзя согласиться с п. 14 Обзора, согласно кото-
рому доли родителей и детей в праве собственности на жи-
лой дом, приобретенный исключительно за счет средств ма-
теринского (семейного) капитала, являются равными. 

Согласно п. 4 ст. 10 Закона законодатель указал на возмож-
ность определения долей в праве собственности на жилое поме-

онное определение Судебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда РФ от 25.05.2018 № 35-КГ18-3, Определе-
ние Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 31.01.2017 № 38-КГ16-12. 

3 В доктрине данный вывод ВС РФ критикуется (см. напр. послед-
няя по времени статья в журнале Закон. – 2021. – № 1. – Чел-
ноков Ю.Г. Подходы к определению момента возникновения 
и круга субъектов права собственности на жилое помещение, 
создаваемое или приобретаемое по договору с использованием 
средств материнского капитал: в теории и на практике).

щение по соглашению родителей и детей. Поэтому вывод ВС РФ 
в п. 14 должен был звучать так: «Доли родителей и детей в праве 
собственности на жилой дом, приобретенный исключительно за 
счет средств МСК, являются равными, если иное не установле-
но соглашением между ними». 

Другие выводы ВС и кассаций по применению За-
кона:

1. При нарушении Закона средства МСК не предо-
ставляются, а при их предоставлении – возвращаются 
Пенсионному Фонду РФ. 

Указанный вывод был сделан по делам о признании 
права на дополнительные меры государственной поддерж-
ки и выдаче государственного сертификата на МСК; о при-
знании недействительным государственного сертификата на 
МСК; о распоряжении средствами МСК; о взыскании средств 
МСК с граждан в связи с их нецелевым использованием; о 
взыскании с граждан процентов за период незаконного ис-
пользования средствами МСК. 

При этом Суды приняли следующие решения: 
1.1. Средства МСК имеют строго целевое назначение 

– улучшение жилищных условий. см. Определение Вось-
мого кассационного суда общей юрисдикции от 12.01.2021 
№ 88-144/2021 по делу № 2-865/2020, Определение Восьмо-
го кассационного суда общей юрисдикции от 8.12.2020 г. № 
88-18930/2020, Определение Девятого кассационного суда 
общей юрисдикции от 19.12.2019 № 88-1335/2019. См. также 
Определение Девятого кассационного суда общей юрисдик-
ции от 10.03.2020 г. № 88-5009/2020. 

1.2. В случае последующей продажи жилого по-
мещения без оформления его в собственность членов 
семьи, в том числе несовершеннолетних детей, граж-
данка неосновательно обогатилась за счет средств 
федерального бюджета, а потому обязана возвратить 
неосновательно приобретенные средства. Определе-
ние Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 
16.12.2019 № 88-1118/2019. См. также Определение Девя-
того кассационного суда общей юрисдикции от 22.12.2020 
№ 88-18803/2020. 

1.3. За счет средств МСК владелец сертификата 
вправе приобрести загородный дом, соответствующий 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. 
Материнский капитал может быть использован только 
на улучшение жилищных условий. Определение Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
25.04.2017 № 91-КГ17-4, См. также Определение Третьего кас-
сационного суда общей юрисдикции от 24 августа 2020 г. по 
делу № 88-12158/2020 Определение Третьего кассационного 
суда общей юрисдикции от 16 марта 2020 г. по делу № 88-
3698/2020, Определение Седьмого кассационного суда общей 
юрисдикции от 15.10.2020 по делу № 88-14776/2020, 2-39/2020, 
Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдик-
ции от 20.10.2020 по делу № 88-15135/2020, Определение Седь-
мого кассационного суда общей юрисдикции от 24.09.2020 № 
88-14194/2020, Определение Девятого кассационного суда об-
щей юрисдикции от 20.02.2020 г. № 88-3827/2020. 

1.4. Средства МСК могут быть направлены на испол-
нение мирового соглашения. Определение Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 04.02.2020 № 18-КГ19-161. 

1.5. Направление МСК на погашение кредитных 
средств, полученных на строительство жилья, сособ-
ственником которого наряду с супругом заявителя явля-
ется иное лицо, противоречит целям и задачам Закона. 
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Определение Четвертого кассационного суда общей юрис-
дикции от 10 сентября 2020 г. по делу № 88-19079/2020. 

1.6. Для направления МСК для погашения кредита 
получательница сертификата и ее супруг должны быть 
должниками по кредитному договору. Определение Су-
дебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 09.08.2016 № 75-КГ16-4. Похожее дело – Определение Су-
дебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 09.02.2016 № 8-КГ15-17. 

1.7. Правами собственников объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, на компенсацию за-
трат по строительству (реконструкции) которого будут 
направлены средства МСК, должны обладать сама по-
лучательница сертификата на МСК, ее дети, а также ее 
супруг, являющийся отцом детей (ребенка). Решение Су-
дебной коллегии по административным делам Верховного 
Суда РФ от 24.10.2018 № АКПИ18-915, Определение Первого 
кассационного суда общей юрисдикции от 17 июня 2020 г. 
№ 88-16615/2020 по делу № 2-572/2019, Определение Шесто-
го кассационного суда общей юрисдикции от 02.12.2020 по 
делу № 88-24271/2020, Определение Третьего кассационного 
суда общей юрисдикции от 3 августа 2020 г. № 88-12681/2020, 
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдик-
ции от 08.10.2020 по делу № 88-20460/2020, Определение Ше-
стого кассационного суда общей юрисдикции от 23.07.2020 № 
88-15711/2020. По данному вопросу следует обратить внимание, 
что Закон претерпел изменения. Согласно части 4 ст. 10 Закона 
в ред. Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ лицо, получив-
шее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое 
помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) 
с использованием средств (части средств) материнского (семей-
ного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга 
(супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка 
и последующих детей) с определением размера долей по соглаше-
нию. Таким образом, если ранее жилое помещение оформлялось в 
общую собственность родителей и детей, то теперь оно оформ-
ляется в общую собственность лица, получившего сертификат, 
его супруга (супруги) и детей. Таким образом, согласно действую-
щему законодательству для получения сертификата не является 
необходимым статус родителя ребенка, необходимо быть лишь 
супругом получателя сертификата. 

1.8. Взыскание с гражданина процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами до момента возник-
новения на их стороне установленной судебным актом 
обязанности по возврату денежных средств по прави-
лам, предусмотренным законодательством о неоснова-
тельном обогащении, то есть денежного обязательства, 
противоречит нормативным положениям, подлежащим 
применению к спорным отношениям. Определение Седь-
мого кассационного суда общей юрисдикции от 21.01.2021 
№ 88-65/2021, Определение Седьмого кассационного суда 
общей юрисдикции от 19.01.2021 по делу № 88-606/2021. По 
данному вопросу необходимо установить следующее. Как неодно-
кратно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, 
в силу природы гражданско-правовых отношений сама по себе 
возможность применения санкции, предусмотренной пунктом 
1 статьи 395 ГК Российской Федерации, направлена на защиту 
имущественных интересов лица, чьи денежные средства незакон-
но удерживались. При этом применение положений данной ста-
тьи в конкретных спорах зависит от того, являются ли спорные 
имущественные правоотношения гражданско-правовыми, а нару-
шенное обязательство – денежным, а если не являются, то име-
ется ли указание законодателя о возможности их применения к 

этим правоотношениям (определения от 19 апреля 2001 года № 
99-О, от 7 февраля 2002 года № 30-О, от 26 января 2010 года № 97-
О-О, от 19 октября 2010 года № 1273-О-О, от 25 ноября 2010 года 
№ 1535-О-О и др.) – Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 2907-О. Предоставле-
ние МСК является нормой, предусмотренной правом социально-
го обеспечения РФ, не является гражданско-правовой, указаний в 
Законе на начисление процентов в случае нецелевого использование 
средств МСК не имеется, а потому начисление процентов за не-
законное использование МСК, не соответствует действующему 
законодательству РФ. Таким образом, необходимо внести в За-
кон соответствующие изменения о возможности начисления 
процентов в связи с незаконным использованием МСК4. 

1.9. Правовое основание для взыскания средств МСК. 
Определение Седьмого кассационного суда общей юрис-
дикции от 15.10.2020 по делу № 88-14776/2020, 2-39/2020. Как 
указал Суд, возможность взыскания средств МСК предусмо-
трена п. 1 ст. 1102 ГК РФ. Ограничений, предусмотренных ст. 
1109 ГК РФ, для взыскания средств МСК направленных не на 
реализацию целей, предусмотренных Законом № 256-ФЗ не 
имеется. Представляется, что норма о перечислении МСК явля-
ется нормой, предусмотренной правом социального обеспечения 
РФ, и не является гражданско-правовой. Поэтому оснований для 
применения норм ГК РФ о неосновательным обогащении напря-
мую (не по аналогии) в случае нецелевого использование средств 
МСК не имеется. Необходимо внести в Закон соответствующие 
изменения о возможности взыскания незаконно используемых 
средств МСК5. 

1.10. Существует обязанность вернуть средства МСК 
в случае обращения Банком взыскания на квартиру, при-
обретенную на кредитные средства. Определение Седь-
мого кассационного суда общей юрисдикции от 17.09.2020 
по делу № 88-13344/2020. 

1.11. Не имеется необходимости заключения целево-
го кредитного договора для выдачи сертификата. Опре-
деление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 
25.12.2019 г. № 88-2412/2019. 

1.12. МСК и судимость получательницы сертифи-
ката. Судом был сделан вывод об отсутствии судимости и 
следовательно, гражданка имела право на сертификат МСК. 
Определение Верховного Суда РФ от 27.01.2012 № 81-В11-11. 
Определение Девятого кассационного суда общей юрисдик-
ции от 25.08.2020 г. № 88-13754/2020, Определение Девятого 
кассационного суда общей юрисдикции от 19.11.2019 г. № 88-
23/2019

1.13. Гражданка имела право на МСК при рождении 
второго ребенка до 01.01.07 г. Определение Верховного 
Суда РФ от 03.06.2011 № 4-В11-15. 

1.14. Основанием для получения МСК следует считать 
не наличие свидетельства о рождении первого ребенка, а 
факт рождения детей. Определение Верховного Суда РФ от 
26.11.2009 № 29-В09-6, Определение Пятого кассационного суда 
общей юрисдикции от 20 мая 2020 г. № 88а-3078/2020 по делу № 
2а-5469/2019, Определение Седьмого кассационного суда общей 
юрисдикции от 19.05.2020 по делу № 88-5948/2020.

4 В качестве программы-максимум представляется целесообраз-
ным принятие Социального Кодекса РФ, в котором были бы 
определены общие нормы, касающиеся предоставления и воз-
врата различных социальных выплат, ответственность за их не-
предоставление, а также за их нецелевое использование. 

5 Здесь также актуален вопрос о принятии Социального Кодекса РФ. 



195

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

DOI 10.46320/2073-4506-2021-9-160-195-197

ПЕРМЯКОВМаксимВладимирович
кандидат юридических наук, доцент Уральского федерального университета, Уральского 
государственного юридического университета

ХОДАСЕВИЧОлегНиколаевич
кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права Уральского 
государственного экономического университета

МАТВЕЕВМаксимМихайлович
заместитель директора Института государственного и международного права, старший 
преподаватель кафедры криминалистики Уральского государственного юридического 
университета 

ЗАЩИТАПРАВПОТРЕБИТЕЛЯПРИПРОДАЖЕНЕКАЧЕСТВЕННОГОТОВАРА

В настоящее время производитель экономит на качестве товара. Данная проблема 
очень влияет на потребителя, затрагивает его права, что может принести отрицательную 
последовательность для актуальности рынка. Данная проблема может нанести существенный 
удар и привести к ослаблению экономического сектора страны, если её не регламентировать, 
а производителя не наказывать за данную халатность и небрежность. Причем, следует так 
же отметить, что зачастую производитель умышленно допускает нарушения, которые могут 
расцениваться не только как нарушения гражданско-правового характера, а порой и как 
проявления уголовно-правовой направленности.

Ключевые слова: потребитель, некачественный товар, производитель, защита, 
ответственность, договор розничной купли-продажи, гарантийный ремонт, требование, 
причинно-следственная связь, экспертиза, истец, ответчик.

PERMYAKOVMaksimVladimirovich
Ph.D. in Law, associate professor of the Ural Federal University, Ural State University of Economics

KHODASEVICHOlegNikolaevich
Ph.D. in Law, associate professor of Business law sub-faculty of the Ural State University of Economics

MATVEEVMaksimMikhaylovich
Deputy Director of the Institute of State and International Law, senior lecturer of the Forensic science 
sub-faculty of the Ural State Law University

PROTECTIONOFCONSUMERRIGHTSWHENSELLINGLOW-QUALITYGOODS

Currently, the manufacturer saves on the quality of the product. This problem greatly affects the 
consumer, affects his rights, which can bring a negative sequence for the relevance of the market. 
This problem can cause a significant blow and lead to a weakening of the country’s economic 
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Пермяков М. В.

Ходасевич О. Н.

Чтобы понять и разобраться, почему потребитель 
нуждается в защите своих прав, необходимо рассмотреть 
правовые основы продажи, а также понятийный аппарат. 
Потребитель – это лицо, у которого есть намерение за-
казать или приобрести товар исключительно в личных, 
семейных, домашних или иных целях, не связанных с 
предпринимательской деятельностью. Производитель – 
это лицо, организация, организационно-правовая фор-
ма, которая, производит товары для реализаций целей 
потребителя1.

1 Закон РФ от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – С. 1.

Мы видим, что об-
разуется две стороны, 
которые должны прийти 
к соглашению для созда-
ния взаимных прав и обя-
занностей. Чтобы потребитель смог выдвинуть претен-
зию производителю, производитель должен нарушить 
свои обязанности, а главным образом, должен нарушить 
основное требование в качестве товара. Что в настоящее 
время не редко происходит на рынке продаж. Произво-
дитель старается остаться в плюсе, чтобы его расходы не 
были больше дохода. Для этого он предпринимает раз-
ные способы: нарушает процесс производства товара, на-

Матвеев М. М.
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рушает состав самого товара, нарушает условия содержа-
ния и хранения товара.

При возникновении отрицательных отношений меж-
ду производителем и потребителем, потребитель может 
воспользоваться механизмом защиты. Он вправе: потре-
бовать замены товара этой же марки, потребовать возме-
щение товара другой марки, потребовать соразмерного 
уменьшения цены товара, потребовать замены товара на 
качественный товар, отказаться от данного товара, от-
казаться от исполнения договора и потребовать возвра-
та денежной суммы. В отношении технически сложного 
товара потребитель при обнаружении недостатков впра-
ве отказаться от исполнения договора розничной куп-
ли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы, 
либо предъявить требование о замене в течение пятнад-
цати дней со дня передачи его потребителю. Тем самым, 
видно, что потребитель может внести свои требования по 
данному товару, либо отказаться от исполнения договора. 
И, разумеется, потребовать возмещения конкретной твер-
дой денежной суммы.

Продавец обязан принять товар ненадлежащего ка-
чества у потребителя и в случае необходимости провести 
проверку качества товара. Потребитель вправе участво-
вать в проверке качества товара и в случае наступления 
спора может обжаловать заключение экспертизы в судеб-
ном порядке. 

Но в данном случае решение данной проблемы: про-
изводство и предоставление некачественного товара по-
требителю по договору розничной купли-продажи явля-
ется наиболее актуальной и востребованной, что нельзя 
не услышать её в устах любого добросовестного участни-
ка гражданских правоотношений. Что закреплено в ст.1 
Гражданского кодекса, безусловно, можно отметить гла-
венство данной статьи над другими2.

Данная статья предполагает, как должны действовать 
участники гражданских правоотношений – производи-
тель и потребитель, чтобы их права не были нарушены. 
В очередной раз можно повторить, что данную прерога-
тиву нарушает производитель. Он халатно допускает дан-
ную ошибку и специально пренебрегает данной нормой. 
Но всегда при нарушении нормы законодательства, на-
ступает того или иного рода ответственность. Исследовав 
ответственность, можно будет говорить о том, что права 
потребителя находятся под защитой и в настоящее время 
не существует угрозы их нарушения.

Лучше сказать, что данное положение свидетель-
ствует о преимуществе применения норм Гражданского 
права. У договора розничной купли-продажи существу-
ют свои нормы, способствующие разрешению значимой 
проблемы данной статьи. Можно выделить содержание 
норм в статье 503 ГК РФ: потребить может отказаться от 
товара ненадлежащего качества, заменить товар ненад-

2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вто-
рая, третья, четвертая. – Москва: Проспект, 2019. – С. 6-7.

лежащего качества на товар надлежащего качества, отка-
заться от исполнения договора3.

А при невыполнении требований потребителя, про-
изводитель может принести себе немалые проблемы. 
Они выражаются в том, что в силу пунктов 1-3 статьи 14 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» вред, причиненный имуществу потребителя 
вследствие недостатков товара, подлежит возмещению 
в полном объеме. При этом право требования возмеще-
ния вреда есть у каждого потерпевшего, который докажет 
данную оплошность у производителя в суде. Вред, причи-
ненный вследствие недостатков товара, подлежит возме-
щению продавцом или изготовителем товара по выбору 
потерпевшего (п. 4 ст. 14 Закона РФ N 2300-1). В других от-
раслях права существует ответственность для недобросо-
вестных действий производителя. А именно в уголовном 
праве содержится статья 238, которая предусматривает 
ответственность за производство, хранение, перевозку, 
сбыт товаров и продукции, не отвечающей требования 
безопасности. Данные действия наказываются штрафом 
в размере до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период 
до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок4.

Чтобы увидеть весь корень проблемы необходимо об-
раться к имеющейся практике. На основе практики мож-
но сделать необходимые выводы для лучшего осознания и 
понимания насущной и актуальной проблемы – продажа 
некачественного товара и товара ненадлежащего качества 
потребителю.

По Кассационному определению Верховного суда Ре-
спублики Бурятия от 10.10.2011 по делу № 33-3035

Иск о взыскании стоимости товара, неустойки, ком-
пенсации морального вреда удовлетворен в части сум-
мы правомерно, так как установлено, что истцом у от-
ветчика был приобретен товар, имеющий недостатки; 
доказательств, однозначно подтверждающих отсутствие 
указанного недостатка, не оговоренного продавцом при 
продаже товара, ответчиком не представлено, деньги за 
некачественный товар не возвращены5. 

Определение Шестого кассационного суда об-
щей юрисдикции от 06 апреля 2020 г. по делу № 8Г-
5324/2020[88-6477/2020

Согласно заключению ООО «Куйбышев экспертиза» 
в товаре выявлен дефект производственного характера 
– не включается, не загружается, причиной возникнове-
ния которого является выход из строя элементов цепей 
запуска на системной плате телефона, аппарат неремон-
топригоден, неисправности устраняются посредством за-

3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вто-
рая, третья, четвертая. – Москва: Проспект, 2019. – С. 266.

4 Уголовный кодекс Российской Федерации: на 2020 год. – М.: Из-
дательство АСТ, 2020. – С. 220. – (Кодексы и законы).

5 Кассационное определение Верховного суда Республики Бурятия 
от 10.10.2011 по делу № 33-3035. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/OozkkH6lqhgi/.
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мены на аналогичную модель. Средняя стоимость анало-
гичной модели составляет 18 990 рублей.

При разрешении спора судами учтено, что наличие 
в товаре недостатка подтверждается также представлен-
ным ответчиком техническим заключением № 19ТЗ-2114 
о выявлении в приобретенном истцом товаре производ-
ственного дефекта, причиной которого является выход из 
строя системной платы сотового телефона.

Частично удовлетворяя исковые требования истца о 
взыскании неустойки, расходов на производство экспер-
тизы и штрафа, мировой судья исходил из того, что ответ 
на претензию направлен ответчиком в адрес потребителя 
за пределами срока, установленного законом для добро-
вольного удовлетворения требования потребителя.

По Постановлению Восьмого арбитражного апелля-
ционного суда от 11 июля 2019 г. № 08АП-6258/19

Мотивируя свои возражения, податель жалобы на-
стаивает на наличии причинно-следственной связи между 
отказом обществом в проведении гарантийного ремонта 
и возникновением на стороне истца убытков в виде воз-
врата стоимости некачественного товара и оплаты стои-
мости экспертизы, поскольку основанием для расторже-
ния договора розничной купли-продажи, в том числе, 
явился отказ ответчика проводить гарантийный ремонт и, 
как следствие, нарушение установленного Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее 
– Закон № 2300-1) 45-дневного срока ремонта, что необо-
снованно не учтено судом первой инстанции.

Именно ответчик обязан был провести экспертизу 
качества телефона с последующим устранением недостат-
ков в пределах срока, установленного Законом N 2300-1. 
Между тем таких действий предприниматель не совер-
шил, потребитель провел экспертизу самостоятельно.

При таких обстоятельствах нарушение срока устра-
нения недостатков, послужившие впоследствии основа-
нием для отказа М. П. Реунова от договора розничной 
купли-продажи, произошло не вследствие отказа сервис-
ного центра, а по причине несоблюдения самим истцом 
требований приведенных норм права6.

Таким образом, можно сделать вывод, что практика 
свидетельствует о том, что производитель существенно 
нарушает права и законные интересы потребителя и тем 
самым допускает свою непрофессиональность, некомпе-
тентность. А также свою причастность к предоставлению 
потребителю некачественного товара. Наряду с этим вид-
но, что данная проблема остаётся актуальной, востребо-
ванной, необходимой к решению. Что приносит потреби-
телю большие финансовые затраты, нарушение его прав. 
Законодателю необходимо предусмотреть более весомую 
ответственность для производителя, который умышленно 
допускает производство и предоставление некачественно-
го товара потребителю.

6 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда 
от 11 июля 2019 г. N 08АП-6258/19. – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/63409418/
paragraph/1:0.

У потребителя должен быть упрощенный механизм 
доказывания нарушения своих прав в части качества то-
вара. Вследствие чего возможно получить существенные 
положительные тенденции на рынке товарооборота в 
части касающейся конкурентоспособности производи-
мой продукции не только на внутреннем рынке, но и на 
мировой рыночной арене. Так же угроза неотвратимости 
ответственности производителя за предоставление това-
ра ненадлежащего качества несомненно приведет к са-
модисциплинированию последнего и изменению курса 
проводимой политики от халатности и неоправданной 
экономии вопреки законным требованиям, до адекватно-
го, сбалансированного подхода к производству, хранению 
и отпуска продукта надлежащего качества.
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Резяпова Г. Ф.

Семья – основа нормального и полноценного развития и 
становления человека как личности и потому одной из основ-
ных задач любого развитого государства является поддерж-
ка семьи и семейных ценностей и последующего формиро-
вания здорового общества. Основы о семье, семейной тайне 
определены в ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 38 Конституции Рос-
сийской Федерации1, положения которой отражены, прежде 
всего, в нормах Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту – СК РФ). В частности, нормы п.3 статьи 1 СК 
РФ, устанавливают право каждого ребенка на воспитание в 
семье в качестве его приоритетного права2. 

В этой связи немаловажную роль играет институт усы-
новления, закрепленный положениях главы 19 СК РФ, по-
скольку также позволяет реализовать право ребенка, ли-
шившегося родительского попечения, на воспитание в 
полноценной семье. Социальное и правовое назначение 
института усыновления состоит в неукоснительном соблюде-

1 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 дека-
бря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийско-
го голосования 1 июля 2020 г.) // Российская газета. 25 декабря 
1993 г. № 237.

2 Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

нии прав и законных интересов несовершеннолетних детей, 
а также в возможности реализации прав материнства и от-
цовства потенциальными усыновителями.

Заметим, что в последние годы заметно усилился инте-
рес нашего государства к проблеме поддержки семьи и под-
держки усыновления детей, в связи с чем, отмечается при-
нятие специальных программ и национальных проектов по 
всей России и в регионах в том числе. Так, к относительно 
недавним документам, имеющим важное значение для под-
держки семьи, можно отнести Национальный проект «Де-
мография» утвержденный 24 декабря 2018 г. Президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам3. Составной ча-
стью этого проекта является федеральный проект «Финансо-
вая поддержка семей при рождении детей», в приоритетных 
задачах которого обозначено оптимизация уже существую-

3 Национальный проект «Демография», утвержденный Президи-
умом Совета при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и национальным проектам. (Протокол от 
24 декабря 2018 г. № 16) // Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации: официальный интернет-ресурс. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosmintrud.ru/
ministry/programms/demography (дата обращения: 30.08.2021).
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щей процедуры финансового стимулирования и поддерж-
ки семей в связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка4. Однако, несмотря на активный интерес 
государства и общества к данному институту, он, однако, не 
лишен некоторых проблем в правовом регулировании. 

Основная проблема выражена в том, что институт усы-
новления тесно связан с особенностью соблюдения тайны 
усыновления, которая является одной из разновидностей се-
мейной тайны как элемента частной жизни. 

Согласно положениям п. 1 ст. 7 Конвенции ООН о пра-
вах ребенка, «ребенок наделен правом, насколько возможно, 
обладать информацией о биологических родителях»5. Поло-
жения же законодательства Российской Федерации, в частно-
сти статьи 139 СК РФ, основаны на принципе недопустимо-
сти раскрытия тайны усыновления – правом на разглашение 
такой информации обладают только лица, усыновившие 
ребенка.

Тайна усыновления подлежит охране законом (абз. 1 п. 
1 ст. 139 и ст. 150 СК РФ), а также подлежит охране допол-
нительно и иными нормами СК РФ (например, ст. 134, 135 и 
136 СК РФ), которые регулируют процедуру изменения даты 
и места рождения ребенка, его имени, фамилии и отчества, 
а также процедуру записи усыновителей в качестве родите-
лей, что позволяет сохранить тайну усыновления. Положе-
ния статьи 47 Федерального закона № 143 от 15 ноября 1997 
г. «Об актах гражданского состояния», также направлены на 
обеспечение тайны усыновления непосредственно самими 
органами записи актов гражданского состояния6. 

При отсутствии высказанной усыновителями при жизни 
воли на раскрытие тайны усыновления, с которой законода-
тель связывает возможность раскрытия такой информации 
(п. 2 ст. 139 СК РФ и п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния»), смерть усыновителей как юриди-
ческий факт сама по себе не прекращает действие режима 
тайны усыновления и не свидетельствует об изменении или 
отмене правовых последствий усыновления (ст. 137 СК РФ).

Кроме того, нормы направленные на обеспечение тайны 
усыновления в целом носят разноотраслевой характер, что 
напрямую прослеживается их установлением в иных отрас-
лях права, например, в гражданском процессуальном, трудо-
вом праве, праве социального обеспечения, уголовном праве 
и других отраслях права.

Заметим, что еще одна из основных проблем правового 
регулирования тайны усыновления состоит в том, что в от-
ечественном семейном законодательстве не дается чёткого 
определения данного термина и законодатель уделяет вни-
мание больше нормативному регулированию процедуры 
проведения усыновления, вопросам ответственности за рас-
крытие тайны, а также установлению круга лиц и их обязан-
ности обеспечения тайны усыновления лиц, что напрямую 
закреплено в статье 139 СК РФ. 

4 Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей», утвержденный Президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и на-
циональным проектам. (Протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// rosmintrud.ru/
ministry/programms/demography/1 (дата обращения: 30.08.2021).

5 Конвенция о правах ребенка. (Принята резолюцией 44/25 Гене-
ральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/ childcon.shtml (дата обращения: 30.08.2021).

6 Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» // Собрание законодательства РФ. 
1997. № 47. Ст. 5340.

В юридической доктрине существуют различные точки 
зрения в отношении понимания тайны усыновления. А.А. 
Актов, в частности, тайну усыновления понимает достаточно 
широко, определяя ее как тайну семейной общности – объ-
единения исходя из брака или родства лиц, связанных между 
собой личными и имущественными отношениями и сопут-
ствующими им дополнительными обязанностями (уход за 
родными, воспитательный процесс и т.д.)7. Данное опреде-
ление, что наш взгляд, не позволяет провести разграничение 
между семейной тайной и тайной усыновления. 

Конечно же, семейная тайна категория более широкая, 
чем тайна усыновления, которая выступает по отношению 
к ней как ее элемент (часть). В этой связи представляется 
верным понятие тайны усыновления (удочерения), пред-
ложенное Ю.И. Антоновым, который понимает ее как ин-
формацию об усыновлении и удочерении, не подлежащую 
разглашению вопреки воле любого усыновителя вне зависи-
мости от того в какой форме она была предоставлена субъек-
тами нарушившими такую тайну. При этом он трактует обо-
значенную тайну довольно широко, понимая ее как любые 
сведения, из которых становится понятно, что усыновители 
не являются родителями8.

Представляется необходимым, на наш взгляд указание 
в ч. 1 ст. 139 СК РФ, четкого перечня сведений, который ис-
пользуется в качестве неразглашения об усыновлении несо-
вершеннолетнего лицами, осведомленными об этом, позво-
лит сформировать понимание информации, составляющей 
основу тайны усыновления и тем самым обеспечить сохран-
ность его законных интересов. 

Заслуживает поддержки точка зрения Е.А. Рыбалка, 
который в интересах обеспечения тайны усыновления, пред-
лагает законодательно установить обязанность заключения 
соглашения о неразглашении тайны усыновления для субъ-
ектов обязанными сохранять данную тайну, что позволит 
разрешить вопросы с ответственностью за нарушение данно-
го права и указать в ст. 139 СК РФ, а именно, в абз. 2 ч. 1 о его 
важности для субъектов, которые обязаны хранить тайну9.

В последнее время, в свете активного развития генети-
ческих технологий, одной из наиболее актуальных и вместе 
с тем весьма дискуссионных проблем, связанных с усыновле-
нием, является возможность законодательного расширения 
прав усыновленного в отношении получения им сведений о 
своих генетических донорах. 

Одной из дискуссионных проблем, связанной обеспе-
чением сохранности генетической информации, является 
отсутствие правовой позиции законодателя относительно 
реализации прав детей, рожденных с помощью применения 
геномных технологий, на информацию о своих донорах (био-
логических родителях).

Так в Постановлении Верховного Суда РФ от 16 мая 
2017 г. № 16 «О применении судами законодательства при рас-
смотрении дел, связанных с установлением происхождения де-
тей» (п. 32), определен случай заявления таких требований не-
посредственно родителями ребенка, родившегося посредством 

7 Актов А.А. К вопросу о тайне усыновления // Вестник Саратов-
ской государственной юридической академии. 2018. № 5. С. 120.

8 Антонов Ю.И. Тайна усыновления (удочерения) как предмет 
преступления, предусмотренного ст. 155 УК РФ // Российская 
юстиция. 2018. № 3. С. 20.

9 Рыбалка Е.А. Правовое положение и перспективы развития тайны 
усыновления в России // Юристъ-Правоведъ. 2018. № 4. С. 33.
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использования генетического материала – их требования не под-
лежат удовлетворению10.

Однако, возникает и другой вопрос – возможна ли по-
следующая реализация права уже самим ребенком, рожден-
ным посредством использования генетического материала, 
на информацию о его донорах?

В ситуациях, связанных с усыновлением, Конституцион-
ный Суд РФ разъяснил, что «сведения о происхождении ре-
бенка, хотя они и имеют конфиденциальный характер, могут 
оказаться незаменимыми для раскрытия генетической исто-
рии семьи и выявления биологических связей, составляющих 
важную часть идентичности каждого человека, включая тай-
ну имени, места рождения и иных обстоятельств усыновле-
ния, в частности при необходимости выявления (диагности-
ки) наследственных заболеваний, предотвращения браков с 
близкими кровными родственниками и т.д. В таких случаях 
речь идет об удовлетворении лицом определенного инфор-
мационного интереса, который состоит в том, чтобы знать 
о происхождении своих родителей, о своих предках. В этой 
связи юридическая возможность предоставления потомкам 
усыновленного лица информации, касающейся его усынов-
ления, после его смерти - при отсутствии высказанной его 
усыновителями при жизни воли на раскрытие тайны усы-
новления - не может рассматриваться как не имеющая необ-
ходимого конституционного обоснования»11.

Таким образом, заслуживает поддержки точка зрения 
исследователей в том, что при решении вопроса о правах 
детей, рожденных вследствие применения геномных техно-
логий, в действующем законодательстве следует установить 
запрет на право требовать установления отцовства или ма-
теринства в отношении детей, рожденных от донора спермы 
или митохондрии. Однако возможна реализация права та-
ких детей по достижении ими совершеннолетия на инфор-
мацию о доноре, но при наличии установленных законом 
медицинских показаний (диагностика и лечение наслед-
ственных заболеваний.

С учетом внедрения геномных технологий во все сферы 
жизни, тайну усыновления следует трактовать не просто как 
конфиденциальную информацию только о происхождении 
ребенка, но и как генетическую информацию позволяющую 
раскрыть и установить взаимосвязь усыновленного с его био-
логическим родом. 

Вышеизложенное со всей определенностью указывает 
на важность последующей модернизации действующего в 
настоящее время законодательства в отношении регламен-
тации тайны усыновления. Ведь несмотря на конфиденци-
альность сведений об усыновлении ребенка, их раскрытие 
может быть представлять жизненную необходимость для 
усыновленного при диагностировании или лечении различ-
ных наследственных, генетических заболеваний, кроме того 
это одно из решений проблемы возможного заключении 
брака с возможным кровным родственником. То есть, всеце-
лое обеспечение тайны усыновления может ограничить пра-

10 Постановление Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. № 16 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел, 
связанных с установлением происхождения детей» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2017. № 7.

11 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2015г. № 
15-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 
139 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Феде-
рального закона «Об актах гражданского состояния» в связи с жа-
лобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущиной» // Собрание законода-
тельства РФ. 2015. № 26. Ст. 3944.

ва усыновленного и его потомков, в том числе и его основные 
конституционные права на жизнь, на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь.

Соответственно заслуживает поддержки вывод ученых о 
необходимости внесения поправок в статью 139 СК РФ о пра-
ве совершеннолетнего усыновленного на получение инфор-
мации о своих биологических родителях и выдаче соответ-
ствующих документов, в строго судебном порядке и только 
на основании заключения врача по показаниям на проведе-
ние генетических обследований в целях последующего ле-
чения его наследственных болезней. Такое же правомочие 
следует установить и в отношении потомков усыновленного 
по вышеизложенным основаниям и соблюдением соответ-
ствующего судебного порядка12. Обозначенные поправки и 
последующее реформирование на их основе отдельных нор-
мативных актов, позволят обеспечить действенную систему 
гарантий соблюдения прав усыновленного. 
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Keywords: civil rights, protection of law, provision of law, insurance, insurance legislation, compulsory insurance, insurance contract, 
professional risk of a medical worker.

Телибекова И. М.

Проблемам страхования, так или иначе связанного с 
медициной, а также проблемам охраны здоровья меди-
цинских работников посвящены труды многих исследова-
телей и ученых, как юристов, так и медиков. Среди них: 
Т.А. Азовская, Е.В. Аксиненко, В.Н. Апоревич, Г.Ф. Васю-
кова, С.А. Гзогян, Н.В. Дудинцева, А.В. Завражский, А.В. 
Лебедева, Э.Г. Плотко, А.А. Потапенко, Н.А. Рослая, Н.М. 
Саргсян, О.Н. Суслякова, М.В. Хазов и др.1 Мы хотели бы 

1 Аксененко Е.В. Выявление проблем и перспектив развития систе-
мы страхования профессиональной ответственности медицин-
ских работников // Russian Journal of Economics and Law. – 2011. – 
№ 4 (20). – С. 108-114; Апоревич В.Н. Правовые проблемы защиты 
микроэкологической сферы медицинского персонала // Власть и 
управление на Востоке России. – 2017. – № 4 (81). – С. 230-236; 
Завражский А.В. Страхование как инструмент защиты интересов 
медицинских организаций от рисков профессиональной ответ-
ственности // Известия СПбГЭУ. – 2018. – № 6 (114). – С. 153-157; 
Гатиятуллина Л.Л. Факторы, влияющие на здоровье медицинских 
работников // Казанский мед. ж. – 2016. – № 3.. – С. 426-431; 
Гзогян С.А., Саргсян Н.М., Суслякова О.Н. Страхование профес-
сиональной ответственности медицинских работников // Инно-
вационная экономика: перспективы развития и совершенствова-
ния. – 2018. – № 8 (34). – С. 78-83; Дудинцева Н.В., Васюкова Г.Ф., 

остановится на вопросах обеспечения конституционного 
права на здоровье и его охрану посредством гражданско-
правовых способов, а именно при помощи страхования. 

Настоящий анализ социологического опроса меди-
цинских работников по поводу обязательного страхования 
профессионального риска данной категории работников 
представляет собой продолжение изучения вопроса о не-
обходимости внедрения в российское законодательства 

Азовская Т.А. «Мониторинг риска развития профессиональных 
заболеваний медицинских работников в Самарской области». 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский универ-
ситет» Минздрава РФ. – Гигиена, токсикология, профпатология: 
традиции и современность. – М., 2016. – С. 459-463; Потапенко 
А.А. Проблема профессионального риска и охраны репродуктив-
ного здоровья медицинских работников: автореф. дис. ... докт. 
мед. наук: 14.00.50. – М., 2008. – 48 с.; Рослая Н.А., Плотко Э.Г., 
Лебедева А.В. Влияние факторов профессионального риска на со-
стояние здоровья медицинских работников Свердловской области 
// Вестник РГМУ. – 2013. – № 5-6. – С. 129-132; Хазов М.В. Пути 
совершенствования управления врачебным персоналом много-
профильной медицинской организации (на примере медицин-
ской организации системы ФМБА России): автореф. дис. … канд. 
мед. наук: 14.02.03. – М., 2016. – 24 с.
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указанного вида страхования2. Данный вопрос рассматри-
вается в рамках исследования возможностей страхования 
как одного из способов обеспечения гражданских прав.

Охрана, обеспечение и защита прав и интересов субъ-
ектов гражданских правоотношений (физических лиц, 
юридических лиц и государства) являются основными 
принципами гражданского законодательства, развития и 
дальнейшей демократизации гражданского общества, в 
котором гармонично сочетаются приоритет прав человека 
с интересами общества и государства. 

Государство в лице законодателя предусмотрело 
нормы, согласно которым права субъекта гражданских 
правоотношений при причинении вреда его жизни или 
здоровью во время осуществления им какого-либо вида 
деятельности защищаются. Все виды экономической де-
ятельности подразделяются по классам экономической 
деятельности, в том числе врачебная деятельность. Так, 
согласно общему классификатору видов экономической 
деятельности по классам профессионального риска, ут-
вержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ № 851н от 30.12.2016 г. (далее – ОКВЭД), коды 
ОКЭВД 86.10 «Деятельность больничных организаций», 
86.21 «Общая врачебная практика», 86.90 «Деятельность в 
области медицины прочая» и другие относятся к первому 
классу ОКВЭД3. При отнесении экономической деятель-
ности к определенному классу профессионального риска 
учитываются величина показателя профессионального 
риска, уровень травматизма, профессиональной заболева-
емости, а также величина расходов на обеспечение страхо-
вания с целью установления страховых тарифов. Чем выше 
риск получения профессионального заболевания, произ-
водственной травмы, чем выше вероятность несчастного 
случая на производстве, тем больше этот тариф. 

Ранее в ст. 64 раздела Х «Права и социальная поддерж-
ка медицинских и фармацевтических работников» утра-
тивших силу Основ законодательства Российской Федера-
ции об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. № 5487-I 
имело место положение об обязательном страховании 
медицинских, фармацевтических и иных работников госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения, 
работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью. 
Согласно этой статье для данной категории работников, 
занятие которых связано с угрозой их жизни и здоровью, 
было введено обязательное страхование. Размер и порядок 
осуществления данного вида страхования устанавливал-
ся Правительством РФ, органами государственной власти 
субъектов РФ, а также органами местного самоуправления. 
В случае гибели работника при исполнении трудовых обя-
занностей, исполнении профессионального долга, во вре-
мя оказания медицинской помощи или проведения ме-

2 Телибекова И.М. Страхование профессионального риска меди-
цинских работников как мера правового обеспечения субъектив-
ного гражданского права // Сборник материалов XXXVII Между-
народной научно-практической конференции «Теоретические 
аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 7 
(37). – М., Изд. «Интернаука», 2020. – С. 113-121.

3 Приказ Минтруда России от 30.12.2016 № 851н «Об утверждении 
Классификации видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска». [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_21124
7/36504ba9ce87a2563a58e678e194a17ab6c24 c39/ (дата обраще-
ния: 03.07.2020).

дицинских исследований выплачивалось единовременное 
пособие4. Но с 2011 года этот нормативный правовой акт 
утратил силу. 

На сегодня вместо этой нормы с 03.04.2006 г. в данной 
сфере действует Постановление Правительства РФ № 191 
«Об утверждении перечня должностей, подлежащих обя-
зательному страхованию медицинских, фармацевтических 
и иных работников государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения, занятие которых связано с угрозой 
жизни и здоровью этих работников» (далее – Постановле-
ние № 191)5. Согласно Постановлению № 191 в эту группу 
работников входят врачи, в том числе руководитель меди-
цинского учреждения и его структурного подразделения, 
заведующий кафедрой (лабораторией), профессор, до-
цент, ассистент, преподаватель, научный сотрудник (веду-
щий, старший, младший), средний и младший медицин-
ский персонал и др. Однако Постановление № 191 является 
нормативно-правовым актом подзаконного уровня.

В условиях всемирной пандемии COVID-19 вопросы 
риска заражения медицинских работников на рабочем ме-
сте и защиты их субъективных гражданских прав являются 
одними из актуальных. Нами в социальной сети Facebook 
был проведен социологический опрос по установлению 
необходимости введения обязательного страхования риска 
медицинских работников с целью защиты их гражданских 
прав6. В качестве респондентов участвовало 324 человека, 
проживающих в Российской Федерации, Казахстане, Кир-
гизии, Узбекистане, Белоруссии, а также Украины). 

Для осуществления опроса анкеты были размещены 
на 21 аккаунте следующих групп: «Альянс врачей», «Ассо-
циация Заслуженных врачей России», «Врачи Армении», 
«Врачи Беларуси – Vrachi.by», «Врачи Беларуси – doktora.
by», «Врачи и пациенты РФ против принудительного им-
портозамещения!», «Врачи Казахстана», «Врачи Москвы», 
«Врачи РК! У кого и где лечиться?», «Диалоги о медицине», 
«Комсомольская правда в Молдове», «Медики Ташкен-
та», «МедицинаДляЛюдей.РФ», «Медицинский портал», 
«НПО «Врачи без границ/Médecins Sans Frontières», «Объ-
единение армян России», «Онлайн медицинская консуль-
тация», «Практическая вирусология и иммунология», «Со-
веты доктора», «Хроники здравоохранения». Опрос был 
ограничен временными рамками с 18 по 23 июля 2020 г. В 
социологическом опросе участвовало 76,2 % женщин и 23,8 
% мужчин (Рис. 1). 

Среди них 58,3 % в возрасте 36-58 лет, 33,3 % 22-35 лет и 
8 % 58-75 лет (Рис. 2). Из опрошенных медицинских работ-
ников 33 % имеют стаж от 1 года до 9 лет, 22 % от опрошен-
ных – от 10 до 19 лет, от 20 до 29 лет – 25 %, от 30 до 39 лет 

4 Основы законодательства Российской Федерации об охране здо-
ровья граждан от 22.07.1993 г. № 5487-I (в ред. от 07.12.2011 г.). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/1
0104616/8e5cab37391b571c12c39a49736d35f9/#friends.

5 Постановление Правительства РФ от 03.04.2006 г. № 191 «Об 
утверждении перечня должностей, подлежащих обязательному 
страхованию медицинских, фармацевтических и иных работни-
ков государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью этих работ-
ников». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.ga-
rant.ru/12146055/.

6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1gLwfx3WY2AEFlUlyxzoX-6aXBAs_WcR9-
4lXnK15roI/edit? resourcekey#gid=1935234507.



203

ТелибековаИ.М.

– 17 %, 15 лет – от 40 до 50 лет – 3 %. Как видим большин-
ство респондентов активного возраста со стажем работы в 
медицине более 10 лет.

Среди участников опроса доля лиц с высшим обра-
зованием составила 71 %, со средним специальным 28,4 % 
и средним школьным образованием 0,6 % (Рис. 3). Из них 
68,2 % работают врачами (в том числе руководителями ор-
ганизаций здравоохранения и их структурных подразде-
лений), врачами-лаборантами, медицинскими сестрами, 
фельдшерами – 29 %, а 2,8 % составляет профессорско-пре-
подавательский состав медицинских вузов. 

На вопрос о том, связана ли работа с риском для здо-
ровья и жизни (работа врачом инфекционистом, эпидеми-
ологом, контакт с зараженными, трупными ядами, плохое 
обеспечение средствами индивидуальной защиты – СИЗ, ги-
поксия и гипертермия из-за СИЗ, риск заражения COVID-19, 

нападение пациентов, психологическое и эмоциональное 
выгорание и т.д.) положительно ответили 65,1 %. В зоне ри-
ска заражения COVID-19 из 324 работников работают 62 %. 
При этом недостаточное количество медицинских работни-
ков в зоне риска заражения COVID-19 отметили 55,2 %. 

По результатам опроса 42 % работают свыше 8 часов 
в день, а в связи с пандемией COVID-19 большинство ра-
ботают сверхурочно (54 %). При этом неудовлетворитель-
ное состояние обеспеченности СИЗ при работе с больны-
ми COVID-19 (маски, перчатки, очки, специальная форма 
одежды и т.д.) отметили 83,3 % опрошенных (Рис. 4). Дан-
ные показатели говорят нам о том, что работа большинства 
из участников социологического опроса связана с риском 
для здоровья и жизни, и они работают свыше 8 часов в день 
в зоне риска заражения COVID-19, где обеспеченность СИЗ 
низкая.

Рис 1. Пол

Рис. 2. Возраст

Рис. 3. Образование
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На вопрос о приобретении средств индивидуальной 
защиты для работы в зоне риска заражения COVID-19 за 
свой счет положительный ответ дали 45,7 % респонден-
тов. По поводу проведения санитарной обработки уни-
формы медицинского персонала в зоне риска заражения 
COVID-19 доля положительного ответа составила 55,6 %, 
отрицательный ответ дали 18,5 % респондентов, 7,4 % из 
опрошенных ответили «иногда» (проводится), 15,4 % - «не-
достаточно», 1,2 % участников опроса – «не требуется», а на 
долю оставшихся пришелся ответ «каждый сам стирает и 
сушит», «выдается обработанная форма», «не знаю» (Рис. 
5). 

Оценили риск заражения по пятибалльной шкале на 
1 – 4 %, на 2 – 6,8 %, на 3 – 24,7 %, 4 – 20,4 %, на 5 – 44,1 % 
участников опроса (Рис.6). Среди опрошенных лиц на во-
прос о том, болели ли они COVID-19, утвердительно от-
ветили 26,9 %, симптомы заболевания есть у 12,7 % и 24,1 
% не могли однозначно ответить на вопрос. При этом 30,2 
% своевременно получили медицинскую помощь от госу-
дарства. 

Помимо этого, 92,3 % из участников опроса отрица-
тельно оценили обеспеченность условиями отдыха в зоне 
риска заражения COVID-19, а плохую организацию пи-
тания 92 %. Работу своего ведомства в период пандемии 
COVID-19 медицинские работники оценили следующим 
образом: на 1 – 37 %, на 2 – 25,3 %, на 3 – 24,1 %, 4 – 9,9 %, на 
5 – 3,7 % (Рис. 7). 

В данном обзоре социологического опроса мы приве-
ли лишь некоторые результаты, и как видим, ситуация с 
защитой и обеспечением гражданских прав медицинских 
работников оставляет желать лучшего. Но именно данная 
категория работников в настоящее время стоит на перед-
нем фронте борьбы с COVID-19, чаще всего заражается и 
умирает. Сопоставляя данные опроса по поводу самосто-
ятельного приобретения СИЗ, обработки униформы ме-
дицинского персонала в зоне риска заражения COVID-19, 
степень обеспеченности медицинских работников усло-
виями отдыха и питанием с оценкой ими деятельности 
вышестоящего ведомства, можно сказать, что в условиях 
стресса и опасной эпидемиологической обстановки права 

Рис. 4. Состояние обеспеченности средствами индивидуальной защиты

Рис. 5. Проведение санитарной обработки униформы медицинского персонала в зоне риска заражения COVID-19

Рис 6. Риск заражения COVID-19 на рабочем месте
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медицинских работников на здоровье и жизнь, на работу в 
безопасных для здоровья и жизни условиях труда обеспе-
чены в недостаточной степени. 

На VI Всероссийской неделе охраны труда 08.09.2021 
г. главный внештатный профпатолог Министерства здра-
воохранения РФ (далее – Минздрав РФ) И. Бухтияров за-
явил, что на сентябрь 2021 года количество умерших от 
COVID-19 медиков составило 700 человек. А поданным 
Минздрава РФ на сентябрь 2020 года скончались 258 че-
ловек. согласно данным неофициального «Списка памя-
ти» медицинских работников в РФ количество погибших 
из-за COVID-19 на 08.09.2021 г. составило 1417 человек. В их 
числе врачи, медсестры, фельдшеры скорой медицинской 
помощи, санитары и другие работники. По информации 
ВОЗ на 24.05.2021 г., в мире не менее 115000 медицинских 
работников скончались во время пандемии новой корона-
вирусной инфекции7.

Всемирная организация здравоохранения относит за-
щиту медицинских работников к одной из первостепен-
ных задач. В связи с этим была разработана временное 
руководство для всех работников здравоохранения, кото-
рые были подвергнуты контакту с пациентом с подтверж-
денным диагнозом COVID-19 в медицинском учреждении 
«Оценка и контроль риска воздействия на работников 
здравоохранения вируса COVID-19» от 04.03.2020 г.8 Пред-
полагалось, что данная форма станет оперативным ин-
струментом для определения категории риска заражения 
вирусом COVID-19, а затем даст возможность выработать 
рекомендации для медицинских работников с высоким и 
низким риском заражения, а также составить рекоменда-
ции по лечению этих медицинских работников.

С 06.05.2020 г. Указом Президента РФ № 313 «О пре-
доставлении дополнительных страховых гарантий от-
дельным категориям медицинских работников» врачам, 
среднему и младшему медицинскому персоналу меди-
цинских организаций, водителям автомобилей скорой 
медицинской помощи, непосредственно работающим 
с пациентами, у которых подтверждено наличие новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами 

7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vademec.ru/
news/2021/09/08/glavnyy-profpatolog-minzdrava-rf-v-2021-godu-
iz-za-covid-19-umerli-700-medikov/.

8 Оценка и контроль риска воздействия на работников здравоох-
ранения вируса COVID-19. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331725/
WHO-2019-nCov-HCW_risk_assessment-2020.1-rus.pdf? 
sequence=1&isAllowed=y.

с подозрением на эту инфекцию предоставлены допол-
нительные страховые гарантии в виде единовременной 
страховой выплаты9. В соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 15.05.2020 г. № 1272-р «О перечне за-
болеваний (синдромов) или осложнений, вызванных под-
твержденной лабораторными методами исследования 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вызвав-
ших причинение вреда здоровью отдельных категорий 
лиц, предусмотренных Указом Президента РФ от 6 мая 
2020 г. № 313 «О предоставлении дополнительных стра-
ховых гарантий отдельным категориям медицинских ра-
ботников», и повлекших за собой временную нетрудоспо-
собность, но не приведших к инвалидности», определен 
перечень заболеваний и осложнений, при развитии или 
обострении которых на фоне заражения коронавирусом 
медработники будут получать единовременную страхо-
вую выплату10.

Мы видим, что государственные органы в лице Прези-
дента РФ и Правительства РФ издают нормативные право-
вые акты законодательного и подзаконного уровня, кото-
рые касаются обеспечения дополнительными страховыми 
гарантиями отдельных категорий медицинских работни-
ков (в том числе водителей автомобилей скорой медицин-
ской помощи), которые непосредственно контактируют 
с пациентами, у которых подтвержден диагноз COVID-19. 
Однако мы полагаем необходимым на законодательном 
уровне закрепить такое право с целью обеспечения субъ-
ективного гражданского права работающих граждан по-
средством страхования.

9 Указ Президента РФ от 06.05.2020 г. № 313 «О предоставлении 
дополнительных страховых гарантий отдельным категориям ме-
дицинских работников». [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://www.garant.ru/products/ipo /prime/doc/73889766/.

10 Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2020 г. № 1272-р «О 
перечне заболеваний (синдромов) или осложнений, вызванных 
подтвержденной лабораторными методами исследования новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), вызвавших причине-
ние вреда здоровью отдельных категорий лиц, предусмотренных 
Указом Президента РФ от 6 мая 2020 г. № 313 «О предоставле-
нии дополнительных страховых гарантий отдельным категори-
ям медицинских работников», и повлекших за собой времен-
ную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime /doc/73934338/.

Рис. 7. Риск заражения COVID-19 на рабочем месте
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Абросимов Д. А.

Несмотря на то, что слияния и поглощения отражают еди-
ные по своей сути экономические процессы, существуют нацио-
нальные особенности правового регулирования этих процессов. 
Исследователи в области корпоративного права отмечают, что 
в мировой практике сложились две основные модели правовых 
режимов слияния (поглощения) публичных акционерных ком-
паний: американская и европейская.

В литературе вопрос о соотношении указанных моделей 
исследован достаточно обстоятельно, прежде всего хотелось 
бы выделить исследование Белова В.А.1, который в лаконичной 
форме изложил основные принципы обеих моделей.

В свете предстоящей реформы главы XI.1 Закона «Об ак-
ционерных обществах»2 не будет лишним вспомнить основные 
характеристики упомянутых моделей (см. табл. 1). 

Как можно заметить, американская модель является более 
«либеральной» и ориентируется на ускоренную реализацию 
слияния (поглощения), в то время как европейская модель уста-
навливает более поступательную процедуру. Вопрос о предпо-
чтительности одного из двух подходов не имеет однозначного 
ответа и обусловлен экономическими особенностями того или 

∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-311-90045.

1 См. подробнее: Корпоративное право. Актуальные проблемы те-
ории и практики / В. А. Белов [и др.] / Под редакцией В. А. Бело-
ва. — 2-е изд., стер. – М.: Издательство Юрайт, 2021. — С. 422-
426. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03261-1. — Текст  
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468465 (дата обращения: 
17.09.2021).

2 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» (подготовлен Ми-
нэкономразвития России, ID проекта 02/04/07-21/00117920) (не 
внесен в ГД ФС РФ).   Текст законопроекта. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://regulation.gov.ru/projects/List/
AdvancedSearch?type=ListView#StartDate=15.7.2021&EndDate=16.
7.2021&kinds=6&npa=117920 (дата обращения: 17.09.2021).

иного государства, в том числе концентрацией акционерного 
капитала3.

Именно правовой опыт стран Европейского союза стал ос-
новой для имплементации норм о слияниях (поглощениях) пу-
бличных акционерных обществ в отечественное правовое поле. 

Началом регулирования принято считать дату вступления 
в силу Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» – 01.01.1996 г.4, хотя и следует оговориться, 
что названный закон содержал лишь одну статью, посвященную 
поглощениям акционерных обществ, и не устанавливал какой-
либо детальной процедуры. 

Ситуация изменилась с принятием главы XI.1 Закона «Об 
акционерных обществах» 01.07.2006, что связано со вступлением 
в силу Федерального закона от 05.01.2006 г. № 7-ФЗ5.

Доктринальному и практическому исследованию гл. XI.1 
Закона «Об акционерных обществах» посвящено много обсто-
ятельных работ, которые на высоком уровне освещают про-
блематику добровольного и обязательного предложения6, со-

3 Подробнее об этом см.: Гомцян С.В. Правила поглощения акцио-
нерных обществ: сравнительно-правовой анализ. – М.: «Волтерс 
Клувер», 2010. – С. 115-118.

4 Далее – Закон об акционерных обществах, Закон «об АО», Закон 
об АО.

5 Федеральный закон от 05.01.2006 № 7-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “Об акционерных обществах” и неко-
торые другие законодательные акты Российской Федерации» // 
Российская газета, № 1, 11.01.2006. 

 Обстоятельный анализ правового регулирования до и после при-
нятия названного закона см.: Габов А.В. Об основных проблемах 
применения правил поглощения акционерных обществ // Жур-
нал российского права. – 2007. – № 9. – С. 65-80.

6 Например, см.: Попов А.Е. Обязательное предложение: защита 
прав и интересов акционеров при поглощении. – М.: Инфотро-
пик Медиа, 2012. – 224 с.; Ломакин Д.В. Корпоративные право-
отношения: общая теория и практика ее применения в хозяй-
ственных обществах. – М.: Статут, 2008. – 511 с.; Степанов Д.И. 
О недостатках российского закона о поглощениях // Корпора-
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тивный юрист. – 2006. – № 6; Добровольский В.И. Проблемы 
корпоративного права в арбитражной практике. – М.: Волтерс 
Клувер, 2006. – 448 с.; Вавулин Д.А. Особенности применения на 
практике отдельных норм главы XI.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» // Право и экономика. – 2009. – № 
1; Санчес А. А. Слияния и поглощения по российскому и зару-
бежному праву: сравнительный анализ // Актуальные проблемы 
российского права. – 2012. – № 4. – С. 326-333; Мирина Н.В. К 
вопросу об унификации Российского законодательства об акци-
онерных обществах с законодательством ЕС // Вестник Волго-
градского государственного университета. Сер. 5, Юриспруден-
ция. – 2011. – № 1 (14). – С. 106-113.

храняющих актуальность и в свете современных реалий. По 
указанной причине мы не будем останавливаться на текущих за-
конодательных положениях, однако нельзя не отметить, что на-
учное сообщество давно обращает внимание на необходимость 
реформирования положений названной главы.

16.07.2021 стало известно, что Министерством экономиче-
ского развития российской Федерации подготовлен законопро-
ект о внесении изменений в нормы гл. XI.1 Закона «Об АО» в ча-
сти положений о добровольном и обязательном предложении.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что 
с принятием Федерального закона от 5 января 2006 г. № 7-ФЗ в 
российском законодательстве появился полноценный инсти-
тут поглощений. Однако в результате более чем десятилетнего 

Таблица 1

Принцип Европейская (аутсайдерская) модель
Для нее характерно отношение к предприятию 
не только как к собственности акционеров, 
но и как к некоторому социальному институту, 
ответственному перед своими сотрудниками, 
контрагентами, обществом

Американская (инсайдерская) модель 
(на примере Штата Делавэр1)

Характерно рассмотрение предприятия 
в первую очередь как имущества 
собственника. Слияния (поглощения) 
выступают механизмом перераспределения 
акционерной собственности, если 
последняя управляется неэффективно.

1 Противодействие 
поглощению со 
стороны совета 
директоров

Совет директоров отстранен от основных 
вопросов, а ключевые решения принимаются 
общим собранием.
П.2 ст.9 Директивы 2004/25/ЕС2 предписывает 
совету директоров до получения одобрения 
общего собрания воздерживаться от действий, 
которые «могут привести к длительной задержке 
в приобретении оферентом контроля над 
компанией-получателем предложения»
Более того, одной из особенностей является 
возможность участия работников при решении 
вопроса о слиянии.

Совет директоров участвует в принятии 
решения наравне с общим собранием.
В соответствии с § 251 (d) Общего закона 
Штата Делавэр о корпорациях3 любое 
соглашение о слиянии или объединении 
может содержать положение о том, что в 
любое время (до вступления соглашения в 
силу) оно может быть расторгнуто советом 
директоров любой корпорации, несмотря на 
его одобрение акционерами

2 Допустимость 
закрепления в 
учредительных 
документах правил, 
препятствующих 
поглощению

Ограничения запрещены. Фактически должны 
приостанавливаться
Согласно п.19 Директивы 2004/25/ЕС ограничения 
на передачу ценных бумаг, ограничения права 
голоса, права на чрезвычайные назначения и 
множественные права голоса должны быть сняты 
или приостановлены на время, отведенное для 
принятия предложения

Не запрещено
Как отмечает Белов В.А., соответствующие 
положения широко встречаются на практике

3 Обязанности 
приобретателя кон  
трольного пакета 
по отношению к 
миноритарным 
акционерам при 
достижении того или 
иного порогового 
значения

Установлено правило об обязательном 
предложении и т.н. право вытеснения
(при достижении порогового значения возникает 
обязанность предложить миноритариям выкупить 
акции по справедливой цене – п. 9 и ст.15 
Директивы 2004/25/ЕС)

Правила принудительного выкупа 
установлены лишь в порядке исключения 
для т.н. упрощенного поглощения, когда 
стороны являются по отношению друг к 
другу материнской и дочерней компаниями4

(§ 253 Общего закона Штата Делавэр о 
корпорациях)
Акцент регулирования сосредоточен 
на т.н. фидуциарных обязательствах, 
предполагающих судебный контроль за 
справедливым порядком поглощения и 
определения цены.

4 Административный 
контроль за 
корпоративными 
поглощениями

П.5 Директивы предписывает создание 
уполномоченных государственных органов 
и органов саморегулирования, по контролю 
за соблюдением принципов Директивы при 
реализации обязательного предложения о 
приобретении акций компании

Контроль осуществляет Комиссия по 
ценным бумагам и биржам (SEC) в части 
раскрытия информации.
Основной акцент на открытости 
информации обо всех аспектах сделки.

1    В качестве нормативной основы мы принимаем нормативные акты штата Делавэр, поскольку законодательство именно этой 
юрисдикции традиционно считается наиболее развитым образцом правового регулирования слияний (поглощений) в США.

2    Здесь и далее - Официальный текст Директивы на английском языке доступен в базе данных по ссылке. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.eur-lex.europa.eu (дата обращения: 17.09.2021).

3    Здесь и далее - Законодательство Штата Делавэр (Общие положения корпоративного законодательства). Официальный 
текст нормативного акта на английском языке доступен по ссылке. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://delcode.
delaware.gov/title8/c001/sc09/index.html (дата обращения: 17.09.2021).

4    См. подробнее: Будылин С.Л. Права миноритарных акционеров в корпоративном праве США на примере штата Делавэр // 
Журнал российского права. – М.: Норма, 2008. – № 7. – С. 119.
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правоприменения выявлен ряд существенных недостатков вве-
денных механизмов, проблем, затрагивающих права участников 
данных правоотношений, вызвавших необходимость внесения в 
законодательство ряда изменений, в том числе принципиального 
характера [курсив мой].

Рассмотрим подробнее наиболее важные на наш взгляд 
поправки, которые предлагаются к внесению названным зако-
нопроектом:

1. Отказ от традиционного понятия аффилированно-
сти в пользу нового термина – «связанность лиц». 

Указанное нововведение является, пожалуй, наиболее дис-
куссионным и заслуживает пристального внимания.

В пояснительной записке к законопроекту данное поло-
жение объясняется следующим образом: наличие формаль-
ных признаков аффилированности ещё не означает, что такие 
лица имеют общие экономические интересы и проводят со-
гласованные действия. Законопроект признает связанными 
лицами только тех лиц, которые действительно действуют в 
экономических отношениях совместно и могут определять 
волю друг друга. Связанными лицами, согласно проекту, яв-
ляются: супруги, родители, дети, полнородные и неполно-
родные братья и сестры, усыновители и усыновленные, а 
также подконтрольные лица указанных физических лиц; 
подконтрольные и контролирующие лица, а также лица, на-
ходящегося под контролем контролирующих его лиц; лица, 
действующие согласовано, в том числе лица, между которыми 
заключено соглашение (письменное или устное), предусма-
тривающее согласованное приобретение голосующих акций 
публичного акционерного общества.

В связи с приведенным обоснованием хотелось бы сделать 
некоторые предварительные замечания. 

Категория аффилированности продолжает развиваться 
как в законодательстве и правоприменительной практике, так 
и на доктринальном уровне. При этом с 01.01.2017 были внесе-
ны изменения в законы о хозяйственных обществах в части ре-
гулирования крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 
Обращает на себя внимание то, что с указанной даты намечает 
отход от категории «аффилированность» на категорию «контро-
лирующее лицо». 

Обратимся к нормативному Регулированию (см. табл. 2):
Для сравнения, в Директиве 2004/25/EC (ст.2 (d)) использу-

ется такое понятие как лица, действующие согласованно (per-
sons acting in concept), под которыми понимаются физические 
или юридические лица, которые взаимодействуют с оферентом 
или компанией-адресатом оферты на основе соглашения, яв-
ного или негласного, устного или письменного, направленного 
либо на получение контроля над компанией-адресатом оферты, 
либо на нарушение благоприятного итога предложения о по-
глощении.

Как мы видим, понятие аффилированности (связанности) 
является более широким по сравнению с понятием контроли-
рующего лица. В свою очередь связанность, предлагаемая зако-
нопроектом, и так является синонимом аффилированности по 
смыслу ст. 53.2 ГК РФ, следовательно, в законопроекте речь идет 
не сколько о новом термине, как это пытаются преподнести, а 
скорее о новом толковании, переосмыслении прежнего терми-
на для целей применения гл. XI.1 Закона «Об АО».

Министерство экономического развития Российской Фе-
дерации ранее уже предпринимало попытки изменения вы-
шеуказанных понятий. Так, ранее уже вносился законопроект о 
дополнении ГК РФ ст.ст. 53.3 и 53.47, предполагающими установ-
ление дефинитивной нормы контролирующего лица, а также 
предполагалось отменить ст. 67.3 ГК РФ о дочерних хозяйствен-
ных обществах.

По смыслу указанного законопроекта лицо признается 
контролирующим если оно прямо или косвенно, самостоятель-
но и (или) другими лицами, в силу устава, договоров и других 
оснований, имеет право распоряжаться более чем 50 процента-
ми голосов, назначать управляющих, определять решения.

Думается, что в указанных положениях прослеживается 
идея ведомства выстроить признаки через роль (уровень, сте-
пень воздействия), которое лицо оказывает или может оказы-
вать на подконтрольное лицо. 

Несмотря на то, что сама по себе идея ведомства является 
обоснованной и актуальной, полагаем, что соответствующая 
категория должна разрабатываться и внедряться на уровне ГК 
РФ, поскольку соответствующее понятие имеет гораздо более 
широкий правовой режим нежели тот, что установлен гл. XI.1 
Закона «Об акционерных обществах». В противном случае за-
конопроект может породить существенную неопределенность в 
вопросе о приоритете общих и специальных положений.

2. Уточнение момента возникновения обязанности 
лица (в том числе в случае совместного владения) по на-
правлению обязательного предложения.

В законопроекте предлагается распространить обязанность 
по направлению обязательного предложения в случае установ-
ления лицом косвенного (совместного) контроля на всех связан-
ных лиц.

Указанное нововведение в целом можно поприветствовать, 
однако положение законопроекта представляется несколько не-
доработанным.

Во-первых, в законопроекте акцентируется внимание 
только на факте направления обязательного предложения. 
Между тем, лицо, исполнившее данную обязанность может 
передумать заключать договор на указанных условиях, ведь, на-
пример, в отличие от ст. 84.7 Закона об АО у такого лица нет 
прямой обязанности по заключению договора.

Теоретически, в такой ситуации продавец имеет право 
требовать в суд обязать лицо исполнить обязанность по на-
правлению обязательного предложения (одновременно с этим 
согласно ст.15.28 КоАП РФ за нарушение норм гл. XI.1 предус-
матривается уплата штрафа). Однако заинтересованное лицо 
неизбежно столкнётся с трудностями доказывания той самой 
связанности лиц и их недобросовестности.

Во-вторых, нарушение установленной обязанности мож-
но затянуть и продолжать скупать нужное число акций. 

7 Проект Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 
части первой ГК РФ (в части определения контролирующих и 
подконтрольных лиц и их ответственности)» (подготовлен Ми-
нэкономразвития России) (на сегодняшний день не внесен в Го-
сударственную Думу РФ) // СПС «КонсультантПлюс».

Таблица 2

Аффилированное 
лицо

Данный термин можно найти в ст. 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации1, в которой как 
раз упоминаются отношения связанности.
Развернутое определение мы можем найти в статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Так под аффили-
рованными понимаются как физические, так и юридические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность других физических и (или) юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность (члены органов управления; члены группы компаний; лица, распоряжающиеся более 
чем 20 % голосов).

Контролирующее 
лицо

Используется в большинстве законодательных актов: Закон о банкротстве (статья 61.10)2; Закон о за-
щите конкуренции; Закон о рынке ценных бумаг; Закон об иностранных инвестициях и др. 
Под таковым понимается любое лицо, имеющее возможность прямо или косвенно определять 
решения (распоряжаться) в силу участия в подконтрольной организации.

1    Далее – ГК РФ.
2    В Постановлении Пленума ВС РФ № 53 от 21.12.2017 г. в качестве общего правила указано, что для отнесения лица к 

контролирующим необходимым условием является наличие у него фактической возможности давать должнику обязательные 
для исполнения указания или иным образом определять его действия. Фактический контроль над должником возможен не 
только при наличии формальных признаков аффилированности (через родство или свойство с лицами, входящими в состав 
органов должника, прямое или опосредованное участие в капитале либо в управлении и т.п.).
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Решением проблемы могло бы стать установлением кон-
кретных сроков либо, например, установление более долгосроч-
ного запрета голосования акциями, купленными подобным об-
разом, даже если обязательное предложение в последующем 
все же было направлено.

3. Расширен круг ценных бумаг публичного акционер-
ного общества, которые могут являться предметом приоб-
ретения в рамках процедуры поглощения, а именно добав-
ляются владельцы – неголосующих привилегированных 
акций, а также на владельцев эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции.

Решение указанной проблемы полагаем своевременным, 
поскольку механизмы защиты гл. XI.1 Закона «Об АО» приме-
няются только к тем акционерам, которые являются владель-
цами голосующих акций публичного общества, что ставит в 
неравное положение иных владельцев. С точки зрения имуще-
ственных рисков иные акционеры несут их не меньше, чем иные 
владельцы, при этом полагаю возможным предоставление в 
порядке исключения права голоса таким акционерам в случае 
поглощения по тем или иным вопросам (но с определенным 
порогом, например, равно и более одного процента).

Подобное регулирование позволило бы, в частности, в слу-
чае реорганизации в форме слияния или присоединения, в пол-
ной мере учесть права вовлеченных лиц.

4. Пересмотр ограничения корпоративных прав для 
владельцев акций порогом равно и выше 30, 50 и 75 процен-
тов.

Как уже указывалось, лицо не направившее обязательное 
предложение, не может голосовать акциями более чем 30 %. Од-
нако согласно п. 7 ст. 84.2 Закона «Об АО» указанные правила 
также распространяются на приобретение доли акций публич-
ного акционерного общества, превышающей 50 и 75 процентов 
общего количества таких акций. В последних случаях мажори-
тарный акционер еще меньше замотивирован исполнять требо-
вания законодательства.

Законопроект предлагает введение следующего ограни-
чения: для владельцев 30 и более процентов – не более 3/7 от 
общего числа голосов, которыми обладают иные лица; для вла-
дельцев равно или более 50 и 75 процентов – не более 50 и 75 
процентов соответственно.

Однако если лицо, например, уже выкупило более 70 %, то 
у миноритариев нет никаких возможностей противодействия, 
поскольку, даже имея 30 %, покупатель будет в большинстве, 
что позволит ему диктовать свои условия. Например, в случае 
проведения повторного собрания для кворума будет достаточно 
30 % (ст.59 Закона «Об АО»), чтобы принять нужное решение.

5. Освобождение от обязанности по направлению 
обязательного предложения в случае если лицо, ставшее 
владельцем более 30, 50 или 75 процентов общего количе-
ства акций (с учетом акций, принадлежащих его аффили-
рованным лицам), продает все или часть принадлежащих 
ему таких акций либо по иным основаниям перестает быть 
владельцем указанного количества таких акций акционер-
ного общества.

Фактически здесь речь идет о ситуации, когда внутри уже 
сложившейся группы акционеров происходит перераспределе-
ние пакета акций. В данном случае исчезает само основание, по 
которому у него возникает обязанность направить обязательное 
предложение другим акционерам акционерного общества, и, 
соответственно, отсутствует необходимость в специальном меха-
низме защиты прав миноритарных акционеров.

Соответствующая позиция уже давно выработана судеб-
ной практикой8, а ее реализацию в нормативном акте можно 
поприветствовать.

6. Законопроект исключает возможность выкупа цен-
ных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Зако-
на «Об акционерных обществах», если более 95 процентов 
голосующих акций акционерного общества приобретено 
в результате принятия добровольного предложения, цена 
приобретения ценных бумаг в котором определялась по 
усмотрению лица, направляющего такое добровольное 
предложение. 

Данное изменение направлено на защиту прав владельцев 
принудительно выкупаемых ценных бумаг, обеспечивая выкуп 
принадлежащих им ценных бумаг по справедливой рыночной 
цене.

Кроме того, законопроект направлен на исключение воз-
можности реализации права требовать выкупа ценных бумаг 

8 См.: Вавулин Д.А. Особенности применения на практике отдель-
ных норм главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» // Право и экономика. – 2009. – № 1.

мажоритарным акционером в результате искусственного созда-
ния условий для возникновения права требовать выкупа. Зако-
нопроектом вводится норма, устанавливающая прямой запрет 
на учет акций, приобретенных у связанных лиц, для целей осу-
ществления принудительного выкупа.

Кроме того, законопроект содержит значительное число 
других изменений. Например, если инвестор решает купить 
крупный пакет акций компании, то он больше не сможет при-
нимать средства от самого акционерного общества в качестве со-
финансирования. Такую сделку заинтересованные лица смогут 
признать недействительной. При этом у лица, получившего фи-
нансирование от акционерного общества, могут взыскать убытки. 

Между тем, поправки следует воспринимать как си-
стематизацию правоприменительной практики в целях 
повышения определенности процедуры поглощения при 
одновременном сохранении баланса интересов участников 
процедуры, что должно благотворно повлиять и на инве-
стиционный климат.

Таким образом, несмотря на то, что идею реформирова-
ния главы XI.1 Закона «Об акционерных обществах» можно 
только поприветствовать, далеко не все предлагаемые положе-
ния законопроекта являются бесспорными и требуют своей до-
работки, а изменения в части отказа от традиционного понятия 
аффилированности в пользу нового термина «связанность лиц» 
полагаем нецелесообразными. Полагаем, что данный термин 
первоначально должен быть разработан и включен в ГК РФ как 
имеющий более широкий правовой режим и понимание, чем 
содержащийся в гл. XI.1 Закона «Об акционерных обществах», 
в противном случае предлагаемые положения законопроекта 
могут породить конкуренцию общих и специальных положе-
ний и не будут способствовать единообразному пониманию 
термина среди правоприменителей.
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В данной статье рассматривается возможность Российской Федерации как субъекта 
гражданско-правовых отношений быть участником диффамационных отношений, исходя из 
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гражданском законодательстве РФ должно быть закреплено право России быть 
полноправным субъектом диффамационных гражданско-правовых отношений, а также 
право на защиту государства от возможных случаев диффамации.

Предметом исследования данной статьи являются нормы гражданского 
законодательства, регулирующие нематериальные блага, положения правовой доктрины, 
судебной практики, исследующие существо диффамации и правовой статус государства, 
как субъекта гражданского права, общественные отношения, в которых пострадавшим от 
диффамации лицом является Российская Федерации. 

Целью настоящего исследования является изучение современного состояния общественных отношений, связанных 
с диффамацией и гражданско-правовым положением России как субъекта, пострадавшего от диффамации в указанных 
отношениях. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы, в частности, теоретический, 
сравнительно-правовой, метод анализа и синтеза. 

Научная новизна исследования состоит в том, что на базе имеющихся знаний в области науки гражданского права 
обосновывается необходимость законодательного определения и закрепления правового статуса России как субъекта 
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This article considers the possibility of the Russian Federation, as a subject of civil law relations, to be a participant in defamatory 
relations, based on the need that has arisen at the present time – numerous cases of dissemination of information that defames the state 
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subject affected by defamation in these relations. 
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The scientific novelty of the study consists in the fact that on the basis of existing knowledge in the field of civil law science, the 
need for legislative definition and consolidation of the legal status of Russia as a subject of defamatory civil law relations is justified for the 
purposes of subsequent protection of the state from cases of defamation.
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Тельнов А. В.

Диффамация, как правовое явление, официально не за-
креплена в российском гражданском законодательстве, но ей, 
вместе с тем, посвящено достаточно большое количество работ 
исследователей в гражданско-правовой доктрине. В той или 
иной степени ее существо исследовали А.М. Эрделевский1, С.В. 
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номического, политического и правового развития Российской 
Федерации в 21 веке».

1 Эрделевский А. Диффамация // Законность. – 1998. – № 12. – С. 11.

Потапенко2, М.В. Свинцова3 и др. В Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по 
делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 
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репутации юридических лиц»4, существо диффамации сводит-
ся к наличию в Гражданском кодексе РФ статьи 152. В частности 
указывается, что «…понятие диффамации тождественно поня-
тию распространения не соответствующих действительности 
порочащих сведений, содержащемуся в статье 152 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации»5 (п. 1 названного Постанов-
ления Пленума).

Диффамация является гражданско-правовым наруше-
нием, от которой каждое пострадавшее от нее лицо должно 
иметь гарантированное законодательством право на защиту 
и на восстановление нарушенных прав. Данное нарушение 
связано с посягательством на принадлежащие потерпевше-
му лицу нематериальные блага, которые сами по себе пред-
ставляют собой, как социальные, так и духовные ценности, 
предназначены для удовлетворения потребностей их обла-
дателя, индивидуализируют их обладателя и влияют на его 
благополучие и независимость.

 В случае, когда имеет место диффамация, между участ-
никами общественных отношений должно возникать граж-
данское правоотношение по защите нематериального блага, 
принадлежащего тому пострадавшему лицу, потерпевшему, 
в отношении которого произошла диффамация. Такое пра-
воотношение возникает, если пострадавшее лицо, потерпев-
ший, изъявит желание воспользоваться своим субъективным 
правом на восстановление своего положения, которое суще-
ствовало до факта диффамации.

Участники указанного правоотношения становятся но-
сителями гражданских прав и обязанностей, и, как указы-
вал Г. Ф. Шершеневич: «Одно лицо, которому принадлежит 
право, носит название активного субъекта, иначе субъекта 
права; другое лицо, на котором лежит соответствующая 
обязанность, называется пассивным субъектом»6. Примени-
тельно к этому, активным субъектом или субъектом, обла-
дающим правом, является потерпевшее лицо, пострадавшее 
от диффамации, которому причинен вред от диффамации 
и у которого появляется право требования по возмещению 
причиненного вреда и восстановления своего положения, 
существовавшего до причинения вреда. Соответственно, пас-
сивным, субъектом несущим должную обязанность, будет 
являться лицо, совершившее диффамацию, и в результате 
противоправного поведения которого причинен вред.

В п. 2 и п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защи-
те чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 
юридических лиц» указаны активные субъекты, кто вправе 
предъявлять иски о диффамации – граждане и юридические 
лица, которые считают, что о них распространены не соот-
ветствующие действительности порочащие сведения. А в п. 
5 указанного Постановления Пленума, выделены возможные 
пассивные субъекты, должные нести обязанности, – авторы 
не соответствующих действительности порочащих сведений, 
лица, распространившие эти сведения, автор и редакция 
СМИ, в том числе электронного СМИ (если сведения были 
распространены данным СМИ), их учредители, журналисты 
и другие лица, распространившие сведения под своим име-
нем в СМИ.

Вышеуказанные положения Постановления Пленума 
и работы авторов, исследовавших существо диффамации, 
подтверждают сложившееся традиционное доктринальное 
представление о субъектах, пострадавших от диффамации, 
которое состоит в том, что гражданин вправе требовать по 
суду опровержения порочащих его честь, достоинство или 
деловую репутацию сведений, а юридическое лицо – сведе-
ний, порочащих его деловую репутацию.

Однако, в настоящее время субъектами, фактически 
пострадавшими от диффамации, становятся не только фи-
зические и юридические лица, но и публично-правовые об-
разования, в частности Российская Федерация, как самостоя-

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 
№ 3 «О судебной практике по делам о защите чести и досто-
инства граждан, а также деловой репутации юридических 
лиц» // СПС «Консультант плюс».

5 Там же.
6 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по 

изданию 1907 г.). – М., 1995. – С. 57.

тельный участник гражданско-правовых отношений, когда в 
отношении ее деятельности происходят случаи распростра-
нения не соответствующих действительности порочащих све-
дений.

Практических примеров случаев распространения диф-
фамации в отношении России множество. Как правило, диф-
фамация может быть произведена через средства массовой 
информации при помощи телевидения (например, фильмы, 
показанные на немецком телеканале ARD, представленные 
журналистом Хайо Зеппельтом о, якобы, присутствующей в 
России государственной системе допинга в отношении спор-
тсменов и причастности Министерства спорта РФ к сокры-
тию положительных допинг-проб российских спортсменов7), 
печатной или электронной прессы (например, статьи о при-
частности России к нападению на Грузию и бомбардировке 
мирных жителей Южной Осетии в 2008 г.8), публичных вы-
ступлений официальных лиц (например, обвинение России 
в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль нервно-паралитиче-
ским газом, сделанное премьер-министром Великобритании 
Терезой Мэй)9.

Приведенные примеры случаев диффамации в отно-
шении Российской Федерации основаны на непроверенной, 
неподтвержденной доказательствами информации, на пред-
положениях, домыслах, и умышленно выставляют Россию в 
негативном свете, формируют вокруг страны общий негатив-
ный фон, порочат репутацию государства.

Из изложенного, возникает вопрос о том, возможно ли 
чисто юридически признать Россию в качестве самостоятель-
ного участника диффамационных гражданско-правовых от-
ношениях, а также признать Россию в качестве участника, 
фактически пострадавшего от диффамации. Этот вопрос 
имеет достаточно большое значение, поскольку лишь при-
знание за Россией, как субъектом диффамационных обще-
ственных отношений, возможности быть таковым, то есть 
возможности обладать в этой части правоспособностью, 
позволит указанному субъекту реализовывать, в том числе, 
меры по защите принадлежащих ему прав от возникающих 
нарушений.

Хотелось бы обратить внимание на то, что вплоть до на-
чала 90-х годов XX века исследование вопросов участия госу-
дарства в гражданских правоотношениях не было столь ак-
туальным. До этого момента законодательство не содержало 
положений о гражданской правосубъектности государства, о 
тех правах и обязанностях, которые имеет и несет государ-
ство, и, в связи с этим, большинство исследователей не рас-
сматривали государство в качестве субъекта гражданского 
права. Был распространен взгляд о том, что «Советское го-
сударство являлось единым и единственным собственником 
всего государственного имущества, в чьем бы управлении оно 
не находилось»10.

Вместе с тем, в некоторых научных работах государство 
рассматривалось не только в качестве субъекта гражданского 
права, но и в качестве юридического лица: «поскольку госу-
дарство не может быть сведено к простой сумме его органов, 
при наличии определенных условий оно рассматривается 
законом как непосредственный субъект гражданских право-
отношений, т.е. как юридическое лицо… Советское государ-
ство выступает как юридическое лицо в тех случаях, когда 
стороной в гражданском правоотношении является именно 
государство как таковое, а не иной государственный орган»11. 

7 См., например: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.kommersant.ru/doc/3008365.

8 См., например: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
ura.news/articles/3779.

9 См. например: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5023884.

10 См. например: Венедиктов А.В. Организация государственной про-
мышленности в СССР. Т. 1. – Л., 1957. – С. 363; Советское гражданское 
право / Под ред. Д.М. Генкина. Т. 1. – М., 1950. – С. 278; Иоффе О.С. 
Советское гражданское право (курс лекций). – Л., 1958. – С. 297.

11 Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. – 
М., 1947. – С. 169; Inshakova A.O., Frolova E.E., Rusakova E.P., Galkina 
M.V. Development of social market economy under the influence of 
noneconomic factors: modeling and regulation // International Journal of 
Sociology and Social Policy. – 2020. – Т. 40. – № б/н. – С. 3. 
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Также, особое внимание необходимо обратить на позицию 
М.И. Брагинского, который указывал, что «субъектами граж-
данского права могут быть не только Союз ССР, как само-
стоятельное суверенное государство, но и его суверенные 
союзные республики, а также государственные образования: 
автономные республики, автономные области, автономные 
округа и административно-территориальные единицы (об-
ласти, города, районы, села и рабочие поселки)»12.

Приняв в 1991 г. Основы гражданского законодательства 
Союза ССР, а в 1994 г. Гражданский кодекс РФ, законодатель 
официально закрепил возможность участия государства в от-
ношениях, регулируемых гражданским законодательством, а 
само государство стал рассматривать в качестве разновидно-
сти субъектов гражданского права. Было официально регла-
ментировано, что государство выступает в гражданско-пра-
вовых отношениях на равных началах с иными участниками 
этих отношений – гражданами и юридическими лицами (ст. 
2, п. 1 ст. 124 ГК РФ). А в п. 1 ст. 124 ГК РФ было определе-
но, что к государству, участвующему в гражданско-правовых 
отношениях, должны применяться нормы права, предусма-
тривающие правовое положение юридических лиц в указан-
ных отношениях.

Исходя из определения государства в качестве самосто-
ятельного субъекта гражданского права, имеющего возмож-
ность пользоваться такими же правами, как и другие участ-
ники гражданско-правовых отношений, в правовой доктрине 
возник интерес к исследованию правового положения го-
сударства в указанных отношениях, к правосубъектности 
государства, к тем конкретным имущественным и личным 
неимущественным правам и обязанностям, которые имеет 
и должно исполнять государство, как субъект гражданского 
права.

Несмотря на указание применения к государству норм, 
определяющих участие юридических лиц в гражданско-
правовых отношениях, необходимо обратить внимание 
на то, что, вступая в указанные отношения, государство не 
перестает быть носителем публичной власти, а наделяется 
лишь некоторыми признаками юридического лица, пред-
усмотренными гражданским правом, и позволяющими 
быть субъектом общественных отношений, урегулирован-
ных нормами гражданского права. Как отмечает Д.В. Пятков, 
«государство добровольно в силу закона ограничивает свои 
властные (имперские) полномочия в момент вступления в 
гражданские правоотношения, не допускает их при реали-
зации этих правоотношений, сохраняя при этом все призна-
ки властных (административных) полномочий за пределами 
гражданских правоотношений»13. В. П. Звеков указывает, 
что «особые качества правосубъектности государства, про-
истекающие от объединения в одной структуре и политиче-
ской организации, облеченной властными полномочиями, 
и субъекта хозяйствования, не должны изменять природу 
регулируемых гражданским правом отношений, в которых 
участвует государство, превращать их в «смешанные» отно-
шения, с элементами власти и подчинения, – в противном 
случае «исчезает» рынок и разрушается его гражданско-пра-
вовая основа»14.

При наделении государства правами юридического 
лица путем распространения на него норм права, опреде-
ляющих участие юридических лиц в отношениях, регули-
руемых гражданским законодательством (п. 2 ст. 124 ГК РФ), 
нельзя говорить о том, что государство само является юриди-
ческим лицом. Оно является особым, самостоятельным субъ-
ектом гражданского права, которому не характерны призна-
ки и черты юридического лица в их классической трактовке. 
На это, в частности, обратил внимание Конституционный 
Суд РФ, отметив, что: «… в гражданском законодательстве 

12 Брагинский М.И. Участие Советского государства в гражданских 
правоотношениях. – М., 1981.

13 Пятков Д.В. Участие Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований в гражданских 
правоотношениях: на примере разграничения публичной соб-
ственности. – СПб., 2003. – С. 58.

14 Звеков В. Участие Российской Федерации, субъектов РФ, муни-
ципальных образований в отношениях, регулируемых граждан-
ским законодательством // Хозяйство и право. – 1998. – № 5.

имеются специальные нормы, регулирующие участие дан-
ных субъектов в гражданских правоотношениях, а также 
правовые нормы о юридических лицах, которые не приме-
нимы к государству, государственным и муниципальным об-
разованиям (например, нормы, относящиеся к образованию 
юридического лица, его учредительным документам, реор-
ганизации юридического лица и т.д.) в силу специфики по-
следних, которая в основном проистекает из особой органи-
зации институтов публичной власти»15. Также данный вывод 
поддержан и гражданско-правовой доктриной, в частности, 
О.Е. Кутафиным, С.И. Архиповым и В.Г. Голубцовым16.

Участие государства в гражданско-правовых отноше-
ниях подразумевает наличие у государства правосубъектно-
сти, то есть наличие социально-правовой возможности быть 
участником гражданских правоотношений, которая включа-
ет в себя правоспособность – способность иметь гражданские 
права и обязанности, и дееспособность – способность свои-
ми действиями приобретать для себя права и нести обязан-
ности. «Дееспособность охватывает и деликтоспособность, 
то есть способность нести ответственность за совершенные 
гражданские правонарушения»17.

Указанная правосубъектность имеет отличительные 
особенности от правосубъектности других участников граж-
данско-правовых отношений и основана на сочетании в его 
правовом положении публичного начала, поскольку государ-
ство, участвуя в гражданских правоотношениях, не перестает 
быть публично-правовым образованием, и частно-правового 
начала, в силу природы общественных отношений, урегули-
рованных гражданским законодательством, основанной на 
равенстве положения участвующих в них лиц. Будучи субъ-
ектом гражданского права и следуя принципу равенства всех 
участников гражданских правоотношений (п. 1 ст. 1 ГК РФ), 
государство не пользуется властными полномочиями в отно-
шении других участников этих отношений, но, при этом, не 
теряет признаков субъекта публичного права и является, по 
сути, носителем двух видов правосубъектности: конституци-
онной (государственно-правовой) и гражданско-правовой.

Исходя из этого, в доктрине в отношении гражданской 
правоспособности государства, как составной части его пра-
восубъектности, нет единого мнения о том, какой статус име-
ет эта правоспособность. Авторы, исследовавшие правовое 
положение государства, достаточно долго дискутировали по 
данному вопросу: одни полагают, что правоспособность го-
сударства является общей (то есть государство само создает 
себе правовой режим участия в гражданском обороте и мо-
жет наделить себя любыми правами)18, другие – специальной 
(то есть государство ограничено лишь теми возможностями, 
которые прямо перечислены законом)19, третьи говорят о 
целевой правоспособности (вытекает из функции носителя 
публичной власти, которую выполняет государство)20. В этой 
части, хотелось бы отметить, что установление государством 
своей гражданской правоспособности не означает, что госу-
дарство может произвольно изменить объем или содержа-

15 Определение Конституционного Суда РФ от 05 июля 2005 г. № 
297-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого 
акционерного общества «Центральная телекоммуникационная 
компания» на нарушение конституционных прав и свобод пун-
ктом 2 статьи 124 Гражданского кодекса Российской Федерации 
// СПС «КонсультантПлюс».

16 См. Кутафин О. Е. Российская Федерация, ее субъекты и муници-
пальные образования как субъекты гражданского права // Жур-
нал российского права. – 2007. – № 1. – С. 46-54; Архипов С.И. 
Субъект права: Теоретическое исследование. – СПб: Издатель-
ство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 299; 
Голубцов В.Г. Российская Федерация как субъект гражданского 
права. – М.: «Статут», 2019. – С. 33.

17 Ем В.С. Понятие, содержание и виды гражданских правоотноше-
ний // Гражданское право. Учебник. В 4 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. 
Суханов 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. – С. 125-126.

18 См. например: Брагинский М. И., Витрянский В.В. Договорное 
право: Общие положения. – М., 1998. – С. 288.

19 См. например: Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. 
Суханов. – М., 1998. – С. 283. 

20 Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 
Толстого. – М., 1997. – С. 172.
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ние этой правоспособности. На государство, как на субъекта 
гражданского права, в полной мере распространяется право-
вое регулирование норм гражданского законодательства, ка-
сающееся порядка его участия в гражданско-правовых обще-
ственных отношениях, а также требования по обеспечению 
равенства сторон гражданского правоотношения. В связи с 
этим, не представляется вполне убедительной позиция авто-
ров о наличии у государства общей гражданской правоспо-
собности.

Характер гражданской правоспособности государства 
можно назвать смешанным, поскольку государство, с одной 
стороны, имеет лишь те права и обязанности, которые специ-
ально предусмотрены законом, а, с другой стороны, граждан-
ская правоспособность государства связана непосредственно 
с решением вопросов, которые отнесены к компетенции со-
ответствующего органа и с удовлетворением публичного ин-
тереса.

Дееспособность государства, как и дееспособность дру-
гих участников гражданских правоотношений, дополняет 
правоспособность. Без дееспособности реализация право-
способности – совершение правовых действий, включая пра-
вовую ответственность, становится невозможной. Дееспособ-
ность государства отличается от дееспособности физических 
и юридических лиц тем, что она «может быть реализована 
лишь с момента установления компетенции его органов в об-
ласти совершения в гражданском обороте конкретных дей-
ствий от имени публично-правового образования, которая 
определяется вступившим в законную силу нормативным 
правовым актом»21. Дееспособность государства «начинает 
складываться с момента формирования его органов, позволя-
ющих «развертывать» государственные функции»22. До этого 
момента государство является субъектом гражданского пра-
ва, но не может вступить в конкретное гражданское правоот-
ношение с другими участниками этих отношений.

Из действующего гражданского законодательства следу-
ет, что правосубъектность государства реализуется как непо-
средственно, с помощью системы органов государственной 
власти, которые действуют в рамках соответствующей ком-
петенции, установленной актами, определяющими их пра-
вовой статус (п. 1 ст. 125 ГК РФ), так и опосредованно, через 
государственные органы, органы местного самоуправления, 
а также специально созданные юридические лица и граждан 
(п. 3 ст. 125 ГК РФ). 

При этом, при опосредованном участии от имени го-
сударства в гражданско-правовых отношениях, указанные 
выше лица могут одновременно действовать и от своего соб-
ственного имени: «например, Министерство финансов РФ 
может представлять в гражданском обороте государство, но, 
в то же время, оно действует и как самостоятельное юриди-
ческое лицо, приобретающее права и обязанности для себя, 
а не для государства (например, при покупке канцелярских 
принадлежностей)»23. Ввиду изложенного, правовая природа 
лиц, осуществляющих от имени государства опосредованное 
участие в отношениях, регулируемых гражданским законо-
дательством, имеет двойственный характер.

Также, в соответствии с п. 3 ст. 125 ГК РФ, государство мо-
жет поручить приобретать и осуществлять имущественные 
или неимущественные права в сфере гражданско-правовых 
отношений не только своим органам, но и иным субъектам, 
в том числе иным юридическим лицам, а также гражданам. 
Правовым основанием для этого служат нормативные акты 
Российской Федерации и принимаемые во исполнение их 
управомоченными органами государства решения по осу-
ществлению представительских функций, а также договоры 
(соглашения), заключаемые от имени государства с юридиче-
скими лицами или гражданами. К примеру, в соответствии 
с п. 4 Указа Президента РФ от 10.06.1994 г. № 1200 «О неко-
торых мерах по обеспечению государственного управления 

21 Крылова Е.Б. Гражданская правосубъектность публично-право-
вых образований в Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – М., 2011. – С. 8.

22 Слепнев А.В. Государство как субъект правоотношений: Дис. .. 
канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 7.

23 Гражданское право: Учебник в 3 т. / Под ред. Ю.К. Толстого. Т. 
1. – М., 2011. – С. 224.

экономикой»24 представителями государства в органах управ-
ления акционерных обществ, акции которых закреплены в 
федеральной собственности, могут быть как государственные 
служащие, так и иные граждане Российской Федерации.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по-
скольку государство имеет в целом равные возможности по 
сравнению с теми возможностями, которыми обладают фи-
зические и юридические лица, и участвует в гражданских 
правоотношениях на равных началах с этими субъектами 
(ст. 124 ГК РФ), при случаях диффамации в отношении госу-
дарства, данный субъект права, в рамках имеющейся особой 
правосубъектности, также может быть участником диффа-
мационных гражданско-правовых отношений, с учетом той 
специфики участия России в общественных отношениях, на 
которую автор настоящей статьи ссылался ранее.

 Хотелось бы также обратить внимание на следующее. 
В абз. 4 п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 
юридических лиц», вслед за положениями ст. 3-4 Деклара-
ции о свободе политической дискуссии в СМИ, принятой 
12.02.2004 г., указано о более широких пределах допустимой 
критики в отношении государства и государственных долж-
ностных лиц для целей обеспечения гласного и ответствен-
ного исполнения ими своих полномочий, что может позво-
лить сделать мнимые выводы о возможности безнаказанно 
распространять в отношении России любую порочащую и 
не соответствующую действительности информацию, при-
крываясь лишь тем, что распространенные сведения являют-
ся всего лишь выражением субъективного мнения в рамках 
обсуждения общественно значимых вопросов и не могут в 
связи с этим являться предметом судебной оценки, а также 
вывод об отсутствии у государства права на защиту при слу-
чаях диффамации.

Однако, по нашему мнению, следует разделять, с одной 
стороны, разумную критику деятельности государства, долж-
ностных лиц, а с другой стороны, безосновательное, умыш-
ленное распространение порочащей не соответствующей 
действительности информации, касающейся деятельности 
государства. В соответствии с общепринятым пониманием, 
критика представляет собой «обсуждение, разбор чего-ни-
будь с целью вынести оценку, выявить недостатки или отри-
цательное суждение о чем-нибудь, указание недостатков»25. 
То есть, критика – это объективная оценка уже совершенных, 
имеющих место в действительности событий, явлений. Даже 
если совершается критика, имеющая в своей основе отрица-
тельную оценку деятельности государства, такое суждение 
можно считать вполне допустимым, если оно объективно. 
Но, когда в основе критики используется оценка, необъектив-
но и умышленно порочащая деятельность государства, или 
если критика базируется на непроверенной, не соответствую-
щей действительности информации, то такую критику нель-
зя признать допустимой. Следовательно, в этих ситуациях 
редакция СМИ, в том числе редакция электронного СМИ, 
главный редактор, журналист, должны нести ответствен-
ность за свои действия при случаях диффамации в отноше-
нии государства, в основе которой имеются, либо утвержде-
ния о не имеющих места в действительности и порочащих 
фактах или событиях, либо оценочные суждения (мнения) 
основанные на указанных фактах или событиях, либо такие 
оценочные суждения явно необъективны, нелогичны и пря-
мо направлены на очернение репутации государства.

В завершение проведенного исследования следует от-
метить, что Российская Федерация, как субъект гражданских 
правовых отношений, должна иметь легальную, закреплен-
ную действующим гражданским законодательством РФ 
способность защиты своих прав и принадлежащих ей не-
материальных благ от случаев диффамации во всех сферах 
общественных отношений, а не только связанных с пред-
принимательской или иной экономической деятельностью 

24 Указ Президента РФ от 10.06.1994 г. № 1200 «О некоторых мерах 
по обеспечению государственного управления экономикой» // 
СПС «Консультант плюс».

25 Ожегов С.И. Словарь русского языка // Под ред. докт. филол. 
наук, проф. Н.Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 1983. – С. 273.
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государства. В настоящее время Россия является лицом, 
фактически пострадавшим от многочисленных случаев диф-
фамации, но, при этом, реально не имеет установленной за-
конодательством РФ правоспособности в части защиты своей 
репутации от диффамации. Эту правоспособность государ-
ство могло бы реализовывать, как непосредственно, с помо-
щью уполномоченных органов государственной власти, так 
и опосредованно, с помощью специально уполномоченных 
государством юридических / физических лиц.

Легальное закрепление в российском гражданском за-
конодательстве возможности России быть субъектом диф-
фамационных гражданско-правовых отношениях, права на 
осуществление защиты репутации России от диффамации, 
обеспечит на законодательном уровне необходимую право-
способность России в указанной сфере общественных отно-
шений, обеспечит защиту репутации России от диффама-
ции. Это позволит на основе закона оперативно реагировать 
на все случаи диффамации в отношении России, что безус-
ловно положительно отразится на уровне репутации страны. 
Это не только позволит сохранить на должном уровне репу-
тацию России, но её укрепит, улучшит не только в России, но 
и за рубежом. 

Если Российскую Федерацию, ее репутацию, не защи-
щать от диффамации, то распространенные ложные и не 
соответствующие действительности сведения будут воспри-
ниматься в обществе как правдивые и истинные. Это может 
негативно повлиять на репутацию России в всех сферах об-
щественной жизни в стране и за рубежом, в том числе может 
негативно отразится на международно-политическом стату-
се России, на торгово-экономических отношениях России с 
другими странами, может в последующем стать основой для 
несправедливых санкций в отношении России, поставит под 
сомнение вклад нашей страны в победу во Второй мировой 
войне, не позволит нашим спортсменам равноправно при-
нимать участие в международных спортивных соревновани-
ях под государственным флагом и др26. В результате будет 
наносится значительный материальный и нематериальный 
вред России внутри страны и за рубежом, но и всем субъек-
там (физическим и юридическим лицам), относящимся к 
российской юрисдикции. Как совершенно верно отмечено, 
«диффамация несправедливо мешает чужому труду само-
созидания и его или ее способности пожинать плоды этого 
труда, и несправедливо оклеветанные заслуживают компен-
сации на восстановление собственной репутации, чтобы они 
могли компенсировать усилия, приложенные на формиро-
вание своей репутации»27.
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Применение методов дистанционного взаимодействия участников при проведении процедуры медиации будет 
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This paper discusses issues related to the possibility of using remote forms of interaction between the disputing parties and the 
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legislative initiatives that would contribute to the development of legal consolidation and the development of online dispute resolution 
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На современном этапе развития общества процес-
сы цифровизации стремительно проникают во все сфе-
ры жизни, в том числе и в отношения, урегулированные 
нормами права. Отчасти в 2020 году этому способство-
вало распространение новой короновирусной инфекции 
COVID-19, которая ускорила процессы цифровизации, 
дистанцированной (удаленной) работы, заключение сде-
лок с помощью электронно-информационных средств. 
Переход в цифровой формат позволил снизить количе-
ство контактов. Законодатель также стремиться «идти в 
ногу со временем», внося соответствующие изменения, 
благодаря которым, например, находят свое правовое 
закрепление новые формы заключения договоров. Так, в 
частноправовых отношениях электронная форма заклю-
чения сделки приравнивается к письменной форме (абз. 
2 п. 1 ст. 160 ГК РФ). Под электронным документом по-
нимается документированная информация, представлен-
ная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 
восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по инфор-
мационно-телекоммуникационным сетям или обработки 
в информационных системах (п. 11.1 ст. 2 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»).

Кроме того, Правительство Российской Федерации в 
своем Постановлении от 15 июля 2021 г. № 1207 утвердило 
Положение о проведении эксперимента по использова-
нию усиленной электронной подписи при предоставле-
нии услуг и осуществлении иных действий с использо-
ванием федеральной государственной информационной 
системы «единая система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие, информационных 
систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме».

Целью эксперимента является, в частности, повы-
шение эффективности дистанционного взаимодействия 
государственных органов, государственных учреждений, 
иных юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц посредством применения авто-
матизированной системы.

В рамках указанного Постановления Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации разработало приложение «Го-



217

ШвыревГ.С.

сключ» для онлайн-подписания договоров. В нем гражда-
не могут быстро и бесплатно получить электронную под-
пись и заверять ею некоторые документы, в т.ч. договоры 
с бизнесом1. 

На фоне всеобщей цифровизации актуальность на-
бирает и процедура онлайн-разрешение споров. В ряде 
государств были созданы специализированные веб-сайты, 
предназначенные для урегулирования споров онлайн 
(Online dispute resolution, ODR)2.

Так, например, в Британской Колумбии с 2007 г. 
действует программа обязательной медиации, в частно-
сти по мелким тяжбам3. В 2009 г. в провинции иниции-
рован пилотный проект «Дистанционная медиация». 
Медиативная процедура осуществляется с использова-
нием современных телекоммуникационных технологий 
(телефона, электронной почты, видеоконференции, веб-
конференции)4.

В практике зарубежных государств представители 
бизнеса государственным судам нередко предпочитают 
третейские суды или медиацию, поскольку это экономит 
время - главный ресурс для бизнеса, которое невозможно 
адекватно возместить в суде. К тому же объективность и 
независимость судей нередко вызывает сомнение даже в 
наиболее демократических государствах5.

Шагом на пути к правовому закреплению онлайн-
урегулирования споров является подготовленный Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» в части создания правовой основы для раз-
вития системы альтернативных онлайн-механизмов уре-
гулирования споров».

Инициатива затронет, прежде всего, изготовителей 
и продавцов товаров в сфере интернет-торговли. Поправ-
ки направлены на возможность применения процедуры 
онлайн-урегулированию споров, в том числе с участием 
нейтральных лиц (специалистов, экспертов, медиаторов). 
Для реализации этого будет создан специальный сайт, 
благодаря которому можно будет разрешить возникший 
между сторонами спор.

В дальнейшем, основываясь на этой разработке, мож-
но будет расширить спектр споров, разрешение которых 
будет происходить в дистанционной форме и в конечном 

1 Информация Минцифры России от 03.08.2021. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://digital.gov.ru/ru/events/41201/.

2 Булгакова Е.В., Денисов И.С., Булгаков В.Г. Киберправосудие // 
«Администратор суда». - 2018. - № 4. - СПС «КонсультантПлюс»: 
поиск по источнику опубликования.

3 Князев Д.В. Принудительная (обязательная) медиация в граж-
данском процессе Канады // Третейский суд. - 2014. - № 5. СПС 
«КонсультантПлюс»: поиск по источнику опубликования.

4 Князев Д.В. Реформа гражданского судопроизводства в Канаде 
// «Российский юридический журнал». - 2015. - № 5. СПС «Кон-
сультантПлюс»: поиск по источнику опубликования.

5 Antonov J.V. Remote and Alternative Dispute Resolution: Electronic 
Mediation and Electronic Arbitration // Czech Yearbook of Interna-
tional Law. – 2016. - Volume VII. - Lex Lata BV, Hague. - P. 3 - 28.

итоге создать электронную форму полноценной процеду-
ры медиации. 

Можно выделить следующие положительные аспек-
ты введения электронной процедуры урегулирования 
споров:

Минимизация личных контактов, встреч участников 
спора между собой и с посредником, что особенно актуально 
в период распространения коронавирусной инфекции.

Отдаленность спорящих сторон друг от друга по-
зволит снизить «градус напряженности» между ними. 
Стороны находятся в своей привычной («домашней») об-
становке. Отсутствуют стрессовые ситуации, связанные 
с необходимостью личной встречи со спорящим контр-
агентом. Это позволит частично абстрагироваться от воз-
можной неприязни сторон друг к другу и направить силы 
на конструктивное решение возникших проблем, для ми-
нимизации негативных последствий спора.

Возможность «усадить за электронный стол перегово-
ров» спорящие стороны, которые находятся на большом 
расстоянии друг от друга и от медиатора. Отсутствие не-
обходимости перемещения в рамках процедуры медиации 
значительно снизит экономические и временные затраты - 
главные ресурсы для бизнеса. Примирительную процедуру 
возможно проводить в любом удобном для сторон месте вне 
зависимости от того, где они фактически находятся (работа, 
дом, командировка и т.д.), что позволит не откладывать ре-
шение стоящих перед сторонами вопросов из-за их занято-
сти и невозможности согласовать подходящее для обеих сто-
рон время для личной встречи с участием медиатора.

Однако для введения электронной медиации необхо-
димо создать материально-техническую, а также право-
вую базу для внедрения данной процедуры в повсемест-
ное использование.

Под материально-технической базой понимается 
программная система, (платформа), с использованием 
которого будет проходить коммуникация спорящих сто-
рон между собой и медиатором. Это должно быть со-
временное средство аудио и видеосвязи, с возможностью 
передачи файлов посредством Информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

При этом важным фактором является защищенность 
разработанного программного продукта, которая позво-
лит обеспечить безопасность персональных данных, со-
хранить конфиденциальность информации, относящейся 
к процедуре медиации и пресечь возможные махинации, 
так как с каждым годом возрастает мошеннические схе-
мы, в том числе и с использованием медиативных согла-
шений. По сведениям Росфинмониторинга объем подо-
зрительных операций с использованием медиативных 
соглашений в 1 полугодии 2021 года вырос на 70% по срав-
нению со 2 полугодием прошлого года.

В научной литературе высказывается мнение, что к 
числу главных преимуществ медиации относит конфи-
денциальность указанной процедуры6.

6 Беликова К.М. Институциализация медиации // Право и эконо-
мика. - 2015. - № 8. - С. 5. СПС «КонсультантПлюс»: поиск по 
источнику опубликования.
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Основное назначение правового регулирования кон-
фиденциальности заключается в ограничении использо-
вания информации, связанной с процедурой медиации, в 
возможных последующих юрисдикционных процедурах. 
Специалистами общепризнано, что именно такой подход 
обеспечивает возможность открытого и доверительного 
обсуждения любых вопросов, возникающих в ходе при-
мирительной процедуры7.

Это особенно актуально, так как с развитием циф-
ровых технологий, развивается и киберпреступность, 
которая оказывает негативное воздействие на процедуру 
цифровизации в целом и формирует недоверие граждан 
к новым технологиям, в связи с риском распространения 
информации третьим лицам, что противоречит идеоло-
гии медиации. 

Бесспорно, для внедрение дистанционной формы 
проведения процедуры медиации потребуется, помимо 
разработки самого программного обеспечения, разработ-
ка специальных обучающих программ, в рамках которых 
медиаторам будут даны необходимые рекомендации для 
их использования.  

Кроме того, необходимо внести соответствующие 
изменения в нормативные правовые акты, в частности в 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)», указав на возмож-
ность проведения медиации в электронной (дистанцион-
ной) форме, дополнив статью 11 пунктом 4.1 следующего 
содержания: «При наличии технической возможности у 
сторон проведение процедуры медиации возможно уда-
ленно (без личной явки к медиатору лиц, обратившихся 
для урегулирования спора) путем использования систем 
видеоконференц-связи». 

Актуализированный закон о медиации должен спо-
собствовать расширению сферы применения института 
урегулирования споров между сторонами с участием по-
средника8.

Таким образом, дистанционный формат медиации 
дополнит традиционную форму проведение процедуры 
урегулирования споров, позволит значительно упростить 
коммуникацию сторон между собой и с медиатором без 
ущерба для правовой защищенности сторон. Внедрение 
передовых технологий направлено на удовлетворение 
потребностей участников, что в свою очередь позволит в 
большей степени раскрыть весь потенциал альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника, и приведет к увеличению количества мирных 
исходов возникших конфликтов.

7 Носырева Е.И. Вопросы доказывания, возникающие в связи с ис-
пользованием примирительных процедур // «Вестник граждан-
ского процесса». - 2019. - № 1. СПС «КонсультантПлюс»: поиск 
по источнику опубликования.

8 Сурков А.Н., Шашкина Е.А., Швырев Г.С. Медиативная оговорка 
в договорных правоотношениях: проблемы исполнения // Из-
вестия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
История и право. - 2019. - Т. 9. - № 4. - С. 46.
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В статье рассматривается вопрос о выборе применимого права для регулирования трудовых отношений с работниками, 
которые временно направляются российским работодателем на работу за границу с сохранением в силе российского трудового 
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трудовым отношениям должно применяться право страны, в которой работник непосредственно выполняет свою трудовую 
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The article illustrates the issue of the law applicable to labour relations in cases when a Russian employer assigns his employees to 
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country where the employee performs his employment function shall apply to the secondment relations as well as criticizes the approach 
stating that the choice of the applicable law shall be at the discretion of the employee and the employer.
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Российское трудовое право предусматривает возмож-
ность направления работников для выполнения их трудовых 
функций к лицам, которые не являются работодателями дан-
ных работников.

Так, главой 53.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (далее «ТК РФ») установлены особенности регулирова-
ния труда работников, направляемых временно работодате-
лем к другим физическим лицам или юридическим лицам 
по договору о предоставлении труда работников (персона-
ла). Правоотношения, регулируемые указанной главой ТК 
РФ, следует отличать от случаев направления работников в 
служебные поездки и служебные командировки, которые ре-
гулируются иными нормами ТК РФ1.

В отличие от командировок и служебных поездок, при 
которых работник выполняет поручение работодателя, в 
случае предоставления труда работников (персонала) ра-
ботодатель направляет временно своих работников с их со-
гласия к иному лицу (заказчику), с которым у работодателя 
заключен соответствующий гражданско-правовой договор, 
для выполнения этими работниками определенных их тру-
довыми договорами функций в интересах, под управлени-
ем и контролем заказчика2. При этом, трудовые отношения 
между заказчиком и направленными к нему работниками не 
возникают, а заключенные с работодателем, направляющим 
работников к третьему лицу, трудовые договоры сохраняют 
силу. То есть, именно работодатель, а не третье лицо, у кото-
рого работник будет фактически выполнять свою трудовую 
функцию, остается ответственным перед работником за вы-
полнение своих обязанностей, включая обязанности по сво-
евременной выплате заработной платы и обеспечению ра-
ботнику безопасных условий труда.

В настоящее время направлять своих работников на ра-
боту к третьим лицам вправе специализированные агентства 

1 Глава 24 ТК РФ.
2 Пункт 2 статьи 18.1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-

сти населения в Российской Федерации» (далее «Закон о занято-
сти»).

занятости, а также иные организации, но при соблюдении 
определенных условий. Если работодатель не относится к 
частному агентству занятости, отвечающему ряду установ-
ленных законом критериев, он вправе направить своих ра-
ботников по договору о предоставлении персонала в аффи-
лированную с ним организацию либо в общество, с которым 
направляющий работодатель связан условиями акционерно-
го соглашения3.

В статье 341.2 ТК РФ закреплены особенности направле-
ния работников к третьим лицам вышеупомянутыми агент-
ствами занятости. При этом, в силу статьи 341.3 особенности 
регулирования труда работников, направляемых временно 
на работу к третьим лицам иными организациями, устанав-
ливаются федеральным законом. 

На сегодня такой федеральный закон не принят. Стоит 
отметить, что в 2019 году Минэкономразвития России был 
разработан соответствующий проект федерального закона 
о внесении изменений в ТК РФ4. Согласно пояснительной 
записке к названному законопроекту документом устанав-
ливается общий порядок предоставления труда работников 
(персонала) для всех юридических лиц, частным случаем ко-
торого являются особенности регулирования труда работни-
ков, направляемых временно частным агентством занятости 
к другим физическим лицам или юридическим лицам по 
договору о предоставлении труда работников (персонала). 
То есть, Минэкономразвития предложило установить общие 
особенности для всех работодателей, уполномоченных на-
правлять своих работников для выполнения трудовой функ-
ции у третьих лиц. Данный законопроект, однако, не был 
внесен в Госдуму РФ. 

3 Подпункт 2 пункта 3 статьи 18.1 Закона о занятости.
4 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Трудо-

вой кодекс Российской Федерации в части регулирования труда 
работников, направляемых временно работодателем по договору 
о предоставлении труда работников (персонала)» (подготовлен 
Минэкономразвития России, ID проекта 02/04/05-19/00091596).
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Таким образом, на данный момент, в отсутствие иного 
специального регулирования, при направлении работников 
в сторонние организации работодателю, не являющемуся 
уполномоченным частным агентством занятости, следует ру-
ководствоваться общими нормами, применимыми к рассма-
триваемой сфере правоотношений.

Однако недостаточность правового регулирования по-
рождает вопросы теоретического и практического характера.

В частности, вызывает вопросы и, в связи с этим, пред-
ставляет интерес правовое регулирование трудовых отноше-
ний при направлении работника, заключившего трудовой 
договор с российской организацией, для выполнения тру-
довой функции за границу. Возможно ли реализовать такую 
правовую конструкцию в рамках действующего российского 
законодательства?

Для наглядности приведем пример. Работник состоит 
в трудовых отношениях с российской организацией и вы-
полняет свои трудовые функции на территории Российской 
Федерации. В связи с производственной необходимостью 
требуется временно направить работника в дочернюю (или 
материнскую) компанию работодателя, которая располо-
жена за пределами Российской Федерации; трудовая функ-
ция будет выполняться за пределами России; планируется, 
что период непрерывного выполнения трудовой функции за 
границей будет достаточно продолжительным, например, 
превысит один год. Работа в иностранной компании будет 
осуществляться работником в интересах принимающей его 
стороны, под ее управлением и контролем. По завершении 
периода работы в иностранной компании работник заинте-
ресован вернуться на работу к своему российскому работо-
дателю. 

В рамках настоящей статьи не рассматривается возмож-
ность направления работника в длительную командировку, 
но анализируются правовые нормы, которые позволяют ра-
ботодателю направлять своих работников к третьим лицам 
по договору о предоставлении персонала. 

Для урегулирования рассматриваемых взаимоотно-
шений между работодателем и иностранной компанией 
заключается договор о предоставлении персонала; между 
работником и работодателем заключается дополнительное 
соглашение к трудовому договору, в котором, среди прочего, 
стороны договариваются об изменении места выполнения 
работником своей трудовой функции, то есть указывают, 
что работник обязан временно осуществлять свою трудовую 
функцию на территории иностранного государства.

Федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, содержащие нормы трудового 
права, действуют на всей территории Российской Федера-
ции, если в этих законах и иных нормативных правовых ак-
тах не предусмотрено иное5. То есть, по общему правилу, за 
пределами территории Российской Федерации российское 
трудовое законодательство не действует. В частности, осно-
вываясь на указанной статье ТК РФ, Минтруд РФ пришел к 
выводу о том, что нельзя заключить трудовой договор в со-
ответствии с российским правом о дистанционной работе с 
работником, который фактически выполняет свои трудовые 
обязанности за пределами России6. 

В то же время, одним из оснований для заключения 
срочного трудового договора по российскому трудовому 
праву является заключение его с лицами, направляемыми 
на работу за границу7. Вероятно данное основание имеет от-
ношение лишь к лицам, направляемым на работу в дипло-
матические представительства и консульские учреждения 
Российской Федерации, а также представительства органов 
государственной власти и государственных учреждений за 

5 Часть 1 статьи 13 ТК РФ.
6 Письмо Минтруда РФ от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245.
7 Абзац 5 части 1 статьи 59 ТК РФ.

границей. Указанным правоотношениям посвящена специ-
альная глава ТК РФ8. Однако наличие в ТК РФ такой главы 
не препятствует возможности расширительного толкования 
упомянутого условия для заключения срочного трудового 
договора, то есть допущения возможности, что оно может 
распространяться и на иные случаи.

В связи с этим является дискуссионным вопрос о том, 
право какого государства должно применяться к трудовым 
правоотношениям с работниками, которые временно на-
правляются российским работодателем на работу за границу 
в рамках договора о предоставлении персонала. 

На первый взгляд, принимая во внимание то, что тру-
довой договор с такими работниками сохраняет силу, трудо-
вые отношения в соответствии с ним должны регулироваться 
нормами российского трудового права.

Однако, в трудовом праве, по общему правилу, «прева-
лирует принцип применения закона места работы»9. То есть, 
трудовые отношения должны регулироваться правом стра-
ны, на территории которой работник выполняет свою тру-
довую функцию. Аналогичные выводы приводятся в литера-
туре по английскому трудовому праву. В частности, юристы 
отмечают, что Акт о трудовых правах 1996 года не содержит 
указаний относительно территории действия данного акта, 
однако, по общему правилу, определяющее значение имеет 
место работы10.

Проанализируем ситуацию, зеркальную той, что пред-
ставлена в вышеприведенном примере из практики (на-
правление российским работодателем своего работника на 
работу за границу). При приеме на работу на территории 
России иностранных граждан трудовые отношения с такими 
иностранными гражданами регулируются нормами россий-
ского трудового права11.

Более того, правовое положение иностранных граждан в 
Российской Федерации, а также отношения, возникающие в 
связи с осуществлением ими на территории Российской Фе-
дерации трудовой деятельности регулируются специальным 
федеральным законом12, который содержит также положе-
ния о трудовой деятельности иностранцев в России.

На международном уровне, например, страны СНГ за-
ключили соглашение о том, что порядок привлечения работ-
ников, квалификационные, возрастные и иные требования к 
ним устанавливаются Стороной трудоустройства13 исходя из 
действующего на ее территории законодательства, если иное 
не предусмотрено двусторонними соглашениями14.

Такой подход, то есть применение к трудовым отноше-
ниям права страны, на территории которого непосредствен-
но выполняется трудовая функция работника, представля-
ется обоснованным также и при направлении российским 
работодателем работников за границу по договору о предо-
ставлении персонала.

8 Глава 53 ТК РФ.
9 Ефимова Ольга, Кикина Анна, Правовой консалтинг СПС Га-

рант, 20 октября 2009 года; дата рецепции: 30.08.2021.
10 Jemima Coleman and Justine Reeves, Herbert Smith Freehills 

LLP, International Secondments: Cross-border claimants // Em-
ployment Law Journal. 2012. Апрель. № 129. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.lexology.com/library/detail.
aspx?g=d57a2dee-381c-4ca4-99d3-a3255d114e1a (дата обращения: 
30.08.2021).

11 Часть 5 статьи 11 ТК РФ.
12 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации».
13 Имеется ввиду государство, на территории которого трудящие-

ся-мигранты, прибывшие из другого государства, осуществляют 
свою трудовую деятельность на условиях трудового договора 
(контракта).

14 Статья 3 Соглашения между странами СНГ от 15 апреля 1994 года 
о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной за-
щиты трудящихся мигрантов.
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В противном случае, то есть в случае применения рос-
сийского трудового права к отношениям, фактически суще-
ствующим в иностранном государстве, с практической точки 
зрения возникает правовой диссонанс. Во-первых, направ-
ленный на работу за границу работник будет находиться в 
неравном положении по сравнению с местными коллегами. 

Более того, в качестве частного примера, выходные и 
нерабочие праздничные дни в разных государствах выпада-
ют на разные календарные даты. Представляется нецелесо-
образным применять российское право к отношениям сто-
рон в рамках работы в тот день, который является нерабочим 
праздничным днем согласно российскому законодательству, 
но рабочим днем в соответствии с нормами законодательства 
страны, на территорию которой работник был направлен по 
договору о предоставлении персонала.

В связи с вышеизложенным сложно согласиться с выво-
дами, сделанными Орловским областным судом при рассмо-
трении одного спора о восстановлении на работе15. 

Так, работник, гражданин России, ранее направленный 
на работу в филиал российской организации, расположен-
ный в Королевстве Саудовская Аравия, был уволен по осно-
ванию, предусмотренному законодательством Саудовской 
Аравии, на территории которой он и выполнял свою трудо-
вую функцию. 

После увольнения данный работник обратился в россий-
ский суд с иском к работодателю (головой офис в Российской 
Федерации) о восстановлении на работе. Интересно, что его 
исковые требования, среди прочего, включали требование о 
предоставлении рабочей визы, оформлении документов не-
обходимых для выполнения функциональных обязанностей 
и проживания в Королевстве Саудовская Аравия, оплате ави-
аперелета. 

Судом при разрешении спора было установлено, что 
истец был направлен на работу в филиал российской ком-
пании, расположенный в Королевстве Саудовская Аравия. 
Между истцом и ответчиком (бывший работодатель) в лице 
филиала в Королевстве Саудовская Аравия был заключен 
трудовой договор.   

Суд в соответствии с системным толкованием статей 11, 
59, 55 ТК РФ пришел к выводу о том, что в тех случаях, ког-
да срочный трудовой договор заключается с гражданином 
Российской Федерации юридическим лицом, а по условиям 
этого договора местом работы является другое государство, 
то на такие трудовые отношения распространяется действие 
российского трудового законодательства.

С данным выводом трудно согласиться, поскольку, как 
указано выше, при решении вопроса о применении трудо-
вого права представляется правильным руководствоваться 
принципом «применения закона места работы». Так, фили-
алы иностранных организаций, расположенные на терри-
тории Российской Федерации, принимая на работу работ-
ников для выполнения трудовых функций на территории 
России, заключают с ними трудовые договоры в соответствии 
с российским трудовым правом. Следовательно, логично 
применять местное (то есть по месту выполнения трудовой 
функций) право и при направлении российскими работода-
телями своих работников для работы за границей.

Сказанное может встретить возражения, поскольку на-
правление работника на работу за границу с сохранением 
ранее заключенного российского трудового договора в силе 
и заключение трудового договора в ином государстве в отсут-
ствие российского трудового договора представляют собой 
две различные ситуации и, как следствие, такие ситуации 
должны трактоваться по-разному. Однако, представляется 
что, достаточные основания для применения российского 
трудового права к отношениям, при которых работник на-

15 Кассационное определение от 17 августа 2011 г. по делу № 33-
1214.

правляется российским работодателем по договору о предо-
ставлении персонала для фактического выполнения своей 
трудовой функции на территории иностранного государ-
ства, отсутствуют.

Вновь обращаясь к иностранному опыту интересно от-
метить следующее. Сложившаяся в Соединенном Королев-
стве правоприменительная практика выработала подход, 
согласно которому, для применения английского трудового 
права в тех случаях, когда работник направляется на работу 
за границу, отправной точкой является то, что трудовые от-
ношения должны иметь более тесную связь с Великобрита-
нией, чем с иностранным государством, в котором работает 
работник16. Вопрос об установлении такой тесной связи ре-
шается в каждом конкретном случае.

Определенный интерес представляет также точка зре-
ния, упомянутая в работе коллег17, которые рассматривают 
проблемы выбора права при регулировании международных 
трудовых договоров. Так, авторы среди прочего поднимают 
вопрос о возможности выбора сторонами трудового догово-
ра применимого права. Думается, что в отношении трудовых 
договоров такой подход не может быть приемлем, посколь-
ку стороны трудового договора в большинстве случаев не 
являются равными, работник выступает менее защищенной 
стороной, в связи с чем маловероятно, что при заключении 
трудового договора работнику будет предоставлена возмож-
ность реализации его права на выбор применимого права 
в той же мере, как такое право выбора может реализовать 
работодатель. Иными словами, выбор применимого права 
с большой долей вероятности будет продиктован именно 
работодателем и, следовательно, автономия воли сторон не 
будет в полной мере реализована.

Таким образом, представляется целесообразным опре-
делять право, применимое к трудовым отношениям, ослож-
ненным иностранным элементом, на законодательном уров-
не; определяющее значение при выборе применимого права 
должно иметь место (территория государства), где работник 
непосредственно выполняет свою трудовую функцию. 
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В современном мире практически стали обесцениваться са-
мые главные идеи. Это и создание, и сохранение семьи, и забота о 
ближних и, наконец, содержание собственных детей. Количество 
оформленных разводов в 2019 году составило 620730, а в 2020 – 
564033. Так же по данным Росстата за 6 месяцев 2021 года зареги-
стрировано 608,3 тысячи разводов1. При этом самыми незащи-
щенными с точки зрения правовых, социально-экономических 
и психологических норм в подобных ситуациях остаются дети. 
Им достаточно сложно объяснить, что теперь папа или в более 
редких случаях мама не будет проживать совместно с ребенком. 
И тем более сложно несовершеннолетнему понять причину фи-
нансовых трудностей, из-за которых он не сможет больше по-
сещать или дополнительные занятия, или секции, в которых он 
занимался.

В России вопросы, связанные с обеспечением детей их ро-
дителями, регулируются нормами семейного законодательства. 
Основным требованием отечественных кодификаций является 
обеспечение детей родителями независимо от того находятся 
они в разводе или вообще не состояли в зарегистрированном 
браке. Алиментные обязательства государство закрепило в нор-
мах законодательства, так как данный вопрос не является жела-
нием или не желанием для участников данных правоотноше-
ний. Единственный момент, связанный с добровольностью этого 
процесса, это возможность самостоятельного урегулирования 
суммы алиментных выплат в виде алиментного соглашения, удо-
стоверенного в нотариате. 

1 Реальная статистика браков и разводов в России до 2021 года. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ugkk.ru/brak-i-
razvod/statistika-razvodov.html (дата обращения: 14.07.2021).

И все же, представителям интересов несовершеннолетних, 
а именно матерям, реже отцам, приходится сталкиваться с си-
туациями, когда решение суда на руках есть, а алиментных вы-
плат нет. Подобным явлениям имеется реальное объяснение. К 
тому же и ситуации можно разделить на определенные группы. 
Чаще всего, на сегодняшний день, должник официально имеет 
минимальную заработную плату, при этом весь основной зара-
боток он получает по «серой схеме» - в конверте. Это может про-
исходить и не по вине родителя, обязанного платить алименты 
на содержание своего ребенка, а по условиям руководства, же-
лающего уйти от реального налогообложения. Однако, наличие 
исполнительного листа в организации приводит к уменьшению 
выплат в пользу несовершеннолетнего. При этом скорее всего, 
родители не будут принимать никаких мер по перечислению 
дополнительных средств на содержание. 

К иной ситуации можно отнести проблему, когда родитель 
не имеет официальной работы, а, следовательно, и дохода. Это 
также может происходить не по вине должника. Например, в 
местности, где он проживает нет возможности для трудоустрой-
ства и лицо занимается только собственным подсобным хозяй-
ством. Сюда же можно отнести проблему, когда доходы точно 
есть, однако, подтвердить их наличие официально нет возмож-
ности. Родитель либо работает неофициально, либо его бизнес 
предусмотрительно оформлен на родственника. В этом случае 
невозможно взыскать установленные судом суммы в пользу не-
совершеннолетнего, так как в соответствии с отечественным за-
конодательством алиментные суммы взыскиваются только с 
официальных выплат. Конечно, в подобных случаях возможно 
обратиться к частным детективам, которые помогут достоверно 
установить уровень дохода неплательщика. Однако, насколько 
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такое возможно в ситуации, когда на содержание ребенка или 
детей уходят достаточно большие средства.

Достаточно часто в советах «профессионалов» звучит 
предложение о привлечении должников к различного рода от-
ветственности. Только для начала необходимо хорошенько по-
работать с представителями службы приставов исполнителей, 
которые должны установить задолженность по алиментам. За-
тем после нескольких постановлений возможно привлечение к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, и 
даже к уголовной по ст. 157 УК РФ. Вот только этот вид наказания 
может, в свою очередь, принести вред несовершеннолетнему. У 
ребенка сильно снизятся шансы обучаться в специализирован-
ных учебных заведениях, готовящих специалистов для соответ-
ствующих служб и работать в правоохранительных органах, если 
у папы (мамы) была судимость. 

Кроме всего, стоит обратить внимание на родителей – ино-
странцев. Не желая перечислять средства на содержание своих 
детей после расторжения брака, они уезжают на свою родину. 
Достаточно часто в подобных случаях эти государства игнориру-
ют решения судов Российской Федерации о розыске должника и 
алиментных обязательствах, направляя в виде уведомлений, что 
такое лицо не найдено. В этом случае постановление, выносимое 
судебными приставами исполнителями о розыске никаких ре-
зультатов, не принесет. Истцу – родителю придется обращаться 
в суд с иском об объявлении в розыск. В течение года будут прово-
диться все предусмотренные мероприятия правоохранительны-
ми органами и только после этого можно надеяться на установ-
ление для несовершеннолетнего пенсии по потере кормильца. 
Хотя изначально нужны были алиментные выплаты. Однако, 
целый год ребенка нужно на какие-то средства содержать.

Достаточно интересным явлением стало появление обще-
ственных движений, занимающихся так называемой защитой 
прав мужчин. Одним из требований, которые они выдвигают 
является отмена алиментов на детей в России. В качестве объ-
яснения подобного требования они представляют идею, что 
женщины специально подают на развод для возможности обо-
гатиться за счет средств бывшего супруга. Однако статистика не 
подтверждает подобных неаргументированных сведений. С уче-
том имеющегося минимального размера оплаты труда можно 
вычислить и размер алиментов. В среднем по регионам России 
в 2021 году МРОТ составляет около 12792 руб.2 Теперь можно 
выполнить простой расчет. Из суммы МРОТ вычитаем 13 % по-
доходного налога и умножаем на 25 %, установленных законода-
тельством и решениями судов. В результате сумма, на которую 
мать должна содержать ребенка равна 2782,26 руб. В случаях, 
когда алиментоплательщик получает пособие по безработице, 
а оно составляет при минимальном размере 1500 рублей, то ре-
бенку придется довольствоваться на месяц суммой в 375 рублей.

К сравнению, для беженцев и переселенцев в России в те-
кущем году на основании Постановления Правительства РФ № 
724 от 16.06.1997 и Постановления Правительства РФ № 484 от 
23.05.1998 с изменениями и дополнениям ежедневно для таких 
лиц без постановки на учет в центрах занятости населения вы-
дается по 100 рублей в день на человека. Это 3000 рублей в месяц. 
Если в семье есть несовершеннолетние, то на них рассчитывается 
150 руб/чел/день3. 

В текущем периоде 2021 года проблема невыплаты алимен-
тов все еще не решена. Стоит отметить, что размер недополу-
ченных сумм на содержание несовершеннолетних детей от ро-
дителей, проживающих отдельно, за 2020 год все еще не имеет 
окончательного значения. Можно только говорить о статистике 
подобной задолженности за 2019 год. Она составила 152 млрд 
руб.4 

Стоит все же учесть, что основной груз по содержанию 
ребенка ложится на родителя, проживающего с ним. Что же 
касается отношения мирового сообщества к выплатам алимен-
тов и отношению к неплательщикам, то во всем мире можно 
найти разные подходы к решению подобных вопросов. Если 

2 Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» от 
19.06.2000 № 82-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/ (дата 
обращения: 1.08.2021).

3 Какая помощь положена беженцам от российского государства. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://migranty.info/
posobiya-dlya-bezhencev-i-pereselencev-v-rossii-summa/ (дата об-
ращения: 1.08.2021).

4 Алименты на детей в 2021 году. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://alimentoved.ru/alimenty-v-2021-godu/ (дата обра-
щения: 18.07.2021).

посмотреть на страны западной Европы, то наказания для укло-
няющихся от уплаты алиментов должников может назначаться 
вплоть до заключения под стражу. В таких странах как Индия и 
Япония неплательщикам ничего не грозит. Однако самым инте-
ресным является опыт США.

В США при бракоразводном процессе при наличии в семье 
несовершеннолетних детей судом сразу рассматривается вопрос 
об установлении алиментов не только на детей, но и на бывшую 
супругу. Это происходит в основном потому, что после рожде-
ния детей женщина перестает работать и занимается домом и 
уходом за малышами. В основном выплаты на детей положены 
до достижения ими 21 года, но есть штаты, в которых они ограни-
чиваются 18 летним возрастом.5

В основном гражданам в Америке назначают алименты в 
процентном отношении от дохода, и это составляет от 10 до 30 
%. При этом, чем выше твой доход, тем больше ты платишь. Да 
и длительность брака имеет особое значение. Например, если 
брак длился более 10 лет, то судья может назначить такие вы-
платы на ребенка до 21 года, а на бывшую супругу пожизненно. 
Для примера в Германии дети получают алименты до 25 лет, а в 
Канаде родители обязаны оплачивать обучение своих детей до 
27 лет. В России выплата алиментов заканчивается совершенно-
летием ребенка. При этом, если день рождения наступает в сере-
дине месяца, то выплата уменьшается пропорционально дням, 
приходящимся на несовершеннолетний период.

Достаточно интересными являются и санкции для непла-
тельщиков. Они весьма разнообразны и могут варьироваться от 
лишения права управления транспортным средством, до дли-
тельных сроков тюремного заключения. А, например, в штате 
Огайо, судом неплательщику алиментов, который задолжал вы-
платы своим семерым детям, судом было запрещено становить-
ся отцом.

Вполне можно было бы предложить создать механизм вы-
платы так называемых «государственных алиментов» детям, ро-
дители которых уклоняются от их выплат. При этом возможно 
направлять определенные штрафные санкции на имущество 
членов семьи должника (его родителей, братьев и сестер, новых 
супругов). Они могут быть выражены не только в запрете выезда 
за пределы территории Российской Федерации даже по тури-
стическим путевкам, лишении водительских прав, но и в про-
стом обнародовании информации о должнике. Думается, что в 
этом случае денежные суммы, установленные судом в качестве 
выплат, начнут поступать в пользу несовершеннолетнего.

В подтверждение данного предложения выступает пору-
чение Президента России от 24 октября 2020 года о разработке 
предложений адресной социальной поддержки детей, которые 
не получают алименты от своих родителей6. 
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Финансовый кризис, пандемия коронавируса и сопут-
ствующий рост бюджетного дефицита в стране, привели к 
ужесточению бюджетной дисциплины, которая занимает 
центральное место в финансовой дисциплине.

Государственное бюджетирование среди других целей 
предполагает руководство государственными расходами 
как инструментом распределения финансовых ресурсов на 
определенное время, называемое бюджетным периодом. 
Последовательное соблюдение утвержденных оценок в те-
чение определенного периода времени свидетельствует о 
серьезности, которую правительство и его должностные 
лица придают политике, изложенной в политическом до-
кументе, называемом бюджетом. В России злоупотребление 
бюджетом являются обычным явлением. Поэтому целями 
государственного бюджета должна быть практика бюджет-
ной дисциплины, связь между государственным бюджетом и 
внешним резервом. 

Дисциплина - это разница между финансовым успехом 
и финансовой неудачей. Быть дисциплинированным означа-
ет оставаться на верном пути и оставаться сосредоточенным 
на своих целях. Это относится почти ко всем аспектам фи-
нансов, от доходов бюджета до расходов. Дисциплина и со-
блюдение своих ограничений - самые важные вещи, потому 
что без дисциплины не будет иметь значения, сколько денег 
зарабатывается для бюджета или расходуется из бюджета. 
Можно собрать достаточно большое количество налогов в 
бюджеты разных уровней, но если нарушать бюджетную 
дисциплину и недисциплинированно подходить к расходам, 
то можно потерять все.

Необходимость соблюдения бюджетной дисциплины 
обусловлена тем, что через государственный бюджет проис-
ходит распределение преобладающей части национального 
дохода, между отраслями народного хозяйства и различны-
ми административно-территориальными единицами стра-
ны, между производственной и непроизводственной сфера-
ми, формирование и использование общественных фондов 
потребления, общегосударственных резервов и иных фондов.

По мнению Левиной В.В. «бюджетная дисциплина - это 
обязательный для всех предприятий, учреждений, организа-
ций и должностных лиц, порядок перечисления платежей в 
бюджет и расходования бюджетных ассигнований»1.

Бюджетная дисциплина обязательна для всех участни-
ков бюджетного процесса, так как на них возложено выпол-
нение полномочий по надлежащему исполнению установ-
ленных бюджетным законодательством, правил составления 
проектов бюджетов, утверждения бюджетов, контроля за их 
исполнением. 

По мнению автора, бюджетная дисциплина - это точ-
ное и неукоснительное исполнение всеми органами госу-
дарственной власти, государственными учреждениями и 
коммерческими организациями, порядка перечисления 
платежей в бюджет любого уровня, целевое расходование 
бюджетных ассигнований, соблюдение определенных норм 
и правил, исполнения бюджета и т.д.

1 См.: Левина В.В. Бюджетная система РФ: Учебник. - Рн/Д: Фе-
никс, 2019. - 112 c.
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Механизм управления бюджетной дисциплиной вклю-
чает три правовых инструмента для ее повышения: внутрен-
ний контроль, эффективное управление бюджетом и финан-
совая информация. Рассмотрим их подробнее.

Внутренний контроль является инструментом для Пра-
вительства РФ в осуществлении эффективного государствен-
ного финансового управления. Эффективный финансовый 
менеджмент является отражением соблюдения бюджетной 
дисциплины. Для достижения результативности бюджетной  
дисциплины, требуется внутренний контроль, который на 
сегодняшний день ставится под сомнение, так как в стране 
процветает коррупция. 

Отсюда фундаментальная проблемы бюджетной дисци-
плины - это эффективность внутреннего контроля. Слабость 
внутреннего контроля приводит потенциальному снижению 
бюджетной дисциплины в бюджетах любого уровня, таких 
как распространенность дополнительных расходов, дефицит 
бюджета, что приводят к неспособности достичь цели бюд-
жета. 

Внутренний контроль является доминирующим во вли-
янии на бюджетную дисциплину, особенно в согласовании 
политики, планирования и составления бюджета, ее будет 
трудно реализовать,если расходы, превышают доходы. По-
этому, компетентный и эффективный внутренний контроль 
необходим для достижения сбалансированности бюджета 
при его составлении. 

Таким образом, внутренний контроль приводит к ре-
зультативности соблюдения бюджетной дисциплины, и мо-
жет быть эффективно реализован при соблюдении всех пра-
вил и норм финансового права.

Следующим инструментом механизма управления по-
вышения бюджетной дисциплины является эффективное 
управление бюджетом, основная цель которого состоит в 
том, чтобы реализовать мероприятия, предусматривающие 
регулирование государственного бюджета в соответствии с 
законодательством, которые свободны от элементов сговора 
и коррупции.

Успех в реализации бюджетной дисциплины отражает-
ся в целостности управления бюджетом. Целостность управ-
ления бюджетом заключается в проведении профессиональ-
ного, открытого, ответственного управления  финансами, 
ориентированного на результат. Для реализации бюджетной 
дисциплины требуется результативность управления и кон-
троль, неэффективное управление бюджетной дисциплиной 
приведет к низкому уровню бюджета. 

Финансовая информация играет большую роль при 
составлении и реализации бюджета, и является элементом 
повышения бюджетной дисциплины. Условиями предо-
ставления качественной финансовой информации являются 
– достоверность, уместность, надежность, сопоставимость и 
прозрачность. Бюджетная дисциплина требует качественно-
го учета финансовой информации для принятия решений 
в процессе бюджетирования или формированию бюджета 
любого уровня.

Невыполнение бюджетной дисциплины может быть 
обусловлено финансовыми ошибками в отчетности за пре-
дыдущие годы, поэтому дисциплинирующая цель при 

формировании бюджета будет затруднена и искажена. Без 
качественной финансовой информации, сложно повысить 
результативность бюджетной дисциплины. Искажение фи-
нансовой информации вызывает ее бесполезность при при-
нятии решений, что влияет на уменьшение уровня бюджет-
ной дисциплины. 

Влияние внутреннего контроля и надлежащего управ-
ления на бюджетную дисциплину является положительным, 
но слабым, тогда как влияние качества бухгалтерской инфор-
мации на бюджетную дисциплину отрицательное, но слабое.

Таким образом,слабость внутреннего контроля и неэф-
фективного управления в соответствии с искаженной финан-
совой информацией, отрицательно влияют на уровень бюд-
жетной дисциплины. Искажение финансовой информация 
вызывает трудности бюджетного процесса в рамках форми-
рованию бюджета. Поэтому, необходимо для эффективного 
бюджетного процесса повышать бюджетную дисциплину 
используя все инструменты рассмотренного механизма: уси-
ление внутреннего контроля, повышение эффективности 
управления бюджетом и увеличение достоверности финан-
совой информация, что в дальнейшем приведет к эффектив-
ности бюджетной дисциплины. 

Пристатейный библиографический список

1. Бюджетное право: Учеб. пособие / Под ред. Никити-
на А.М. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2018. 
- 235 с.

2. Левина В.В. Бюджетная система РФ: Учебник. - Рн/Д: 
Феникс, 2019. - 112 c.

3. Малиновская О.В., Скобелева И.П., Бровкина А.В. 
Финансы: учебное пособие. - М.: КноРус, 2018. - 369 с

4. Михайленко М.Н. Финансовые рынки и институты: 
учебник для вузов. - М. :Юрайт, 2020. - 336 с.



226

ФИНАНСОВОЕПРАВО

DOI 10.46320/2073-4506-2021-9-160-226-228

КРАВЧЕНКОНатальяАлександровна
кандидат экономических наук, доцент кафедры административного и финансового права 
Крымского филиала Российского государственного университета правосудия

КВОПРОСУОБОСОБЕННОСТЯХПРОИЗВОДСТВАПО
АДМИНИСТРАТИВНЫМДЕЛАМОБОСПАРИВАНИИРЕШЕНИЙ,ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ)НАЛОГОВЫХОРГАНОВИИХДОЛЖНОСТНЫХЛИЦ

В статье проводится анализ и раскрываются примеры судебной практики по оспариванию 
решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц, а также 
анализируются особенности судебного порядка защиты прав налогоплательщиков в РФ. В 
ходе исследования выявлено, что нарушение существенных условий процедуры проведения 
проверки налоговым органом не влечет за собой автоматического признания незаконным 
решения налогового органа, а налогоплательщик не освобождается от ответственности за 
нарушение им налогового законодательства. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, налоговая ответственность, 
административная ответственность, обжалование.

KRAVCHENKONatalyaAleksandrovna
Ph.D. in economical sciences, associate professor of Administrative and financial law sub-faculty of the Crimean branch of the Russian State 
University of Justice

TOTHEQUESTIONOFTHESPECIFICSOFTHEPROCEEDINGSINADMINISTRATIVECASESONCHALLENGING
DECISIONS,ACTIONS(INACTION)OFTAXAUTHORITIESANDTHEIROFFICIALS

The article analyzes and reveals examples of judicial practice in challenging decisions, actions (inaction) of tax authorities and 
their officials, as well as analyzes the features of the judicial procedure for protecting the rights of taxpayers in the Russian Federation. In 
the course of the study, it was revealed that the violation of the essential conditions of the audit procedure by the tax authority does not 
automatically entail the recognition of the decision of the tax authority as illegal, and the taxpayer is not exempt from liability for violating 
the tax legislation.

Keywords: administrative proceedings, tax liability, administrative liability, appeal.

Кравченко Н. А.

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ и ст. 1 Кодек-
са административного судопроизводства РФ (далее – КАС 
РФ)1 каждому гарантируется право на обжалование в суде 
решений (нормативно-правовых актов или ненормативных 
правовых актов), действий или бездействий субъектов власт-
ных полномочий. Требования о признании незаконными и 
отмене актов (действий, решений) могут рассматриваться 
также в в контексте ст. 13 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод ETS № 0052, которая предусматривает, что 
каждый, чьи права и свободы были нарушены, имеет право 
на эффективное средство юридической защиты в националь-
ном органе, даже если такое нарушение было совершенно 
лицами, которые осуществляли свои официальные полно-
мочия. 

Что касается налогово-правовой сферы отмеченные пра-
ва конкретизируются в положениях Налогового кодекса РФ 
(дальше – НК РФ), в соответствии с гл. 19 которого налого-
плательщики имеют право на обжалование в порядке, уста-
новленном этим Кодексом, ненормативных актов, решений, 
действий (бездействий) налоговых органов (их должностных 
лиц)3. Интересен в этом контексте факт оспаривания пись-
менных разъяснений финансовых и налоговых органов, что 
обусловлено спецификой этих ненормативных актов: они 

1 Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391
2 Собрание законодательства. – 1998. – № 20. – Ст. 2143.
3 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. 

– Ст. 3824.

носят общий, а не индивидуальный характер. В соответствии 
со ст. 34.2 НК РФ финансовые и налоговые органы правомоч-
ны давать письменные разъяснения неопределенному кругу 
лиц, а ст. 32 НК РФ обязует налоговые органы информиро-
вать налогоплательщиков о налоговом законодательстве и 
разъяснять порядок заполнения налоговых деклараций. По-
скольку все эти разъяснения так или иначе затрагивают за-
конные интересы заявителя в сфере предпринимательской и 
экономической деятельности, то, следовательно, они могут 
быть оспорены в арбитражном суде (ст.22 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ)4. Это также от-
ражено в Определениях Конституционного Суда РФ5, нормах 
АПК РФ и НК РФ, которые не препятствуют обжалованию 
в судебном порядке актов финансовых и налоговых органов, 
если по своему содержанию они порождают право налого-
вых органов предъявлять требования к налогоплательщи-
кам6.

Из вышеупомянутых положений следует, что объекта-
ми обжалования в налоговой сфере могут быть: 

1) решения контролирующих органов; 
2) действия контролирующих органов; 

4 Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012.
5 Определения КС РФ от 20.10.2005 № 442-О; от 03.04.2007 № 

363-О-О. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.
garant.ru/12144524/. (дата обращения: 31.05.2021).

6 Зарипов В.М. Обжалование разъяснений финансовых и налого-
вых органов: вопросы подведомственности и подсудности // На-
логовед. – 2015. – № 1. – С. 51-55.
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3) бездействия контролирующих органов; 
4) письменные разъяснения. 
Споры по обжалованию отмеченных объектов, имея пу-

блично правовой характер, рассматриваются в порядке ад-
министративного судопроизводства Кроме этого, ст. 17 КАС 
РФ непосредственно определяет, что юрисдикция админи-
стративных судов распространяется на публично правовые 
споры, в частности споры физических или юридических лиц 
с субъектом властных полномочий относительно обжалова-
ния его решений (нормативно правовых актов или ненорма-
тивных актов), действий или бездействий7. 

Действующее налоговое законодательство предусматри-
вает два способа защиты плательщиком налогов свои прав 
и интересов: административный и судебный. При этом об-
жалование в административном порядке в РФ является обя-
зательной стадией, которая должна предшествовать обраще-
нию в суд (п. 2 ст. 138 НК РФ, п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 02.07.2013 № 153-ФЗ). Из указанного порядка обжалования 
установлено два исключения. Во-первых, ненормативные 
акты, принятые по итогам рассмотрения жалоб, в том числе 
апелляционных, могут быть обжалованы как в вышестоящем 
органе, так и в суде (абз. 3 п. 2 ст. 138 НК РФ). А во-вторых, не-
нормативные акты ФНС России и действия (бездействие) ее 
должностных лиц могут быть обжалованы только в суде (абз. 
4 п. 2 ст. 138 НК РФ). Напомним, что данные изменения были 
внесены в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 
02.07.2013 № 153-ФЗ еще 3 августа 2013 г. Однако до 1 января 
2014 г. норма об обязательном досудебном порядке обжало-
вания действовала только в отношении решений о привлече-
нии (об отказе в привлечении) к ответственности, принятых 
на основании ст. 101 НК РФ (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
02.07.2013 № 153-ФЗ).

Рассмотрим основные принципиальные положения, ко-
торые касаются судебного обжалования каждого из вышеу-
помянутых объектов, а также главные тенденции и проблемы 
судебной практики, по искам налогоплательщиков. В Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании норма-
тивных правовых актов и актов, содержащих разъяснения за-
конодательства и обладающих нормативными свойствами»8 
дано определение, что нормативный правовой  акт – это при-
нятый уполномоченным государственным или другим орга-
ном в пределах его компетенции официальный письменный 
документ, который устанавливает, изменяет или отменяет 
нормы права, имеет общий или локальный характер и при-
меняется неоднократно. Что касается актов ненормативного 
характера (индивидуальных актов), то они порождают права 
и обязанности только у того субъекта (определенного ими 
круга субъектов), которому они адресованы.

Также Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ) отметил, что 
основаниями для признания акта недействительным являет-
ся его несоответствие требованиям действующего законода-
тельства и/или определенной законом компетенции органа, 
который издал настоящий акт. Обязательным условием при-

7 Берестнев М. А. Некоторые проблемы оспаривания налогопла-
тельщиками ненормативных актов и действий (бездействий) 
налоговых органов в арбитражном суде // Известия ТулГУ. 
Экономические и юридические науки. – 2012. – № 1-2. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
article/n/nekotorye-problemy-osparivaniya-nalogoplatelschikami-
nenormativnyh-aktov-i-deystviy-bezdeystviy-nalogovyh-organov-v-
arbitrazhnom-sude (дата обращения: 31.05.2021).

8  юллетень Верховного Суда РФ. – 2019. – № 2.

знания акта недействительным является также нарушения, 
связанные с принятием соответствующего акта прав и охра-
няемых законом интересов лица, предприятия или органи-
зации – истца по делу. Если по результатам рассмотрения 
дела факта такого нарушения не установлено, у арбитраж-
ного суда нет правовых оснований для удовлетворения иска. 
Согласно такой позиции, можно сделать вывод, что объектом 
судебного обжалования является решение контролирующих 
органов, которое:

1) не отвечает требованиям действующего законодатель-
ства и/или определенной законом компетенции органа, ко-
торый издал настоящий акт; 

2) порождает определённые правовые последствия для 
налогоплательщика, нарушает его права, свободы, интересы 
или создает дополнительные обязанности. 

Признание акта налогового органа противоправным, 
как способ защиты нарушенного права истца, применяется в 
тех случаях, когда спорный акт не порождает никаких право-
вых последствий с момента принятия такого акта. Отмена же 
акта– означает прекращения действия такого акта с момента 
вступления в силу соответствующего судебного решения. По 
содержанию ст. 227 КАС РФ суд во время принятия решения 
об отмене незаконного решения налогового органа имеет 
право определить, с какого момента соответствующее реше-
ние утрачивает силу. Суд определяет, что решение налого-
вого органа отменено с момента вступления в силу судебно-
го постановления, т.е. лишь в будущем, если на основании 
этого решения возникнут правоотношения, которые следует 
сохранить, поскольку, в противном случае, субъектам право-
отношений будет нанесено больше вреда, чем пользы от при-
нятого судебного решения9.

Конечно, большая часть дел по обжалованию решений 
контролирующих органов касается отмены налоговых реше-
ний и требований. Одним из проблемных вопросов, по кото-
рому судами еще и до сих пор не выработана единая позиция, 
является: признание отмены решения налоговых органов на 
основании того, что оно вынесено по результатам проверки, 
проведенной с нарушениями законодательства. Так, в неко-
торых делах суды отмечают, что акт проверки, проведенной 
налоговым органом с нарушением законодательства, не мо-
жет быть надлежащим доказательством в понимании ст.245 
КАС РФ, а решение, принятое по результатам налоговой 
проверки, проведенной с существенными нарушениями, яв-
ляется противоправным и подлежит отмене. 

В соответствии с Обзором судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации № 1 (2020) в части отме-
ны решений налоговых органов по результатам налоговой 
проверки следует отметить: «составленный по результатам 
проведенной проверки акт об обнаруженных во время ее осу-
ществления нарушений, при условии невыполнения долж-
ностными лицами налогового органа требований законода-
тельства относительно предоставления налогоплательщику 
соответствующих документов о праве проведения проверки 
и нарушения порядка составления такого акта, что доказано 
судами предыдущих инстанций, в этом случае не может быть 

9 Цацулина, Е.И. Производство по делам об оспаривании ненор-
мативных актов и действий (бездействия) налоговых органов в 
арбитражных судах первой инстанции: автореферат диссерта-
ции … кандидата юридических наук / тема диссертации и авторе-
ферата по ВАК РФ, кандидат юридических наук. – Саратов, 2005. 
– 31 с.
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основанием для принятия соответствующего решения о при-
менении штрафных (финансовых) санкций»10.

Кроме этого, ВС РФ неоднократно указывал, что «соблю-
дение контролирующими органами требований законода-
тельства в отношении порядка и способа проведения провер-
ки входит в предмет доказывания при рассмотрении спора 
о правомерности применения штрафных санкций. В случае 
установления факта превышения должностными лицами 
контролирующих органов установленных законом полномо-
чий или совершения действий, которые не предусмотрены 
законодательством, может возникнуть самостоятельное ос-
нование для отмены решения как противоправного». 

В то же время существует ряд дел, в которых суды при-
знают, что нарушение процедуры проведения проверки 
налоговым органом не влечет за собой автоматического 
признания незаконным решения налогового органа, а на-
логоплательщик не освобождается от ответственности за 
нарушение им налогового законодательства. Именно такая 
позиция теперь превалирует в судебной практике. В своих 
решениях ВС РФ неоднократно отмечал, что несоблюдение 
налоговым органом законодательства во время проведения 
проверки, в том числе проведения ее, без надлежащих на 
то оснований, не могут быть самостоятельным основанием 
для отмены решения субъекта властных полномочий о при-
менении штрафных санкций при условиях обоснованности 
выводов контролирующего органа о совершении истцом на-
рушений.

Таким образом, налоговое законодательство не толь-
ко закрепляет обязанность по уплате налогов и сборов, но 
и наделяет налоговые органы государственно властными 
полномочиями по контролю за выполнением такого долга 
и определяет механизм применения принуждения при не-
соблюдении плательщиками налогов требований налогового 
законодательства. При этом характер налоговых правоотно-
шений предопределяет высокий уровень их конфликтности, 
которая достаточно часто является подпочвой для возникно-
вения налоговых споров.

Судебная защита при этом выступает не просто меха-
низмом решения таких споров, но и необходимым условием 
для обеспечения баланса между публичными и частными 
интересами в сфере налогообложения. В условиях естествен-
ного доминирования публичного интереса в налоговых от-
ношениях и необходимости употребления дополнительных 
мероприятий для приближения к состоянию равновесия в 
соотношении публичного интереса государства и частных 
интересов налогоплательщиков исследования проблем за-
щиты последних является особенно актуальным.
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ФИНАНСОВОЕПРАВОФИНАНСОВОЕПРАВОФИНАНСОВОЕПРАВО

Сиратов В. Б.

В современной России, несмотря на многочисленное 
законодательное толкование, дискуссионной остается про-
блема об определении места и роли Центрального банка в 
системе органов государственной власти. Узловым спорным 
вопросом остается определение степени независимости вы-
бранной Центральным банком политики от политики, вы-
бранной государством и реализуемой иными государствен-
ными органами. 

Нельзя не отметить тот факт, что совместная работа бан-
ка и иных органов государственной власти наиболее эффек-
тивная. При всем этом остро стоит вопрос о добровольности 
данной совместной работы со стороны Центрального банка. 
Необходимо определить место и роль Центрального банка в 
правовой системе, определить степень его независимости.

Для того, чтобы определить место Центрального банка 
в системе органов государственной власти, следует обратить-
ся к правоприменительной практике, в частности к опреде-
лению Конституционного суда РФ № 268-О от 14.12.2000 «О 
проверке конституционности части третьей статьи 75 Феде-
рального закона «О Центральном банке РФ (Банке России)». 
Сделаем вывод о том, что Центральный банк России призван 
обеспечивать устойчивость рубля, а также, что исключитель-
ным полномочием Центрального банка выступает право на 
денежную эмиссию (выпуск денег в оборот). Сделанные вы-
воды позволяют нам говорить о том, что применение мер 
принуждения, свидетельствует о реализации функций орга-
на государственной власти.

Следовательно, Центральный банк представляется как 
орган государственной власти, призванный регулировать ин-
ститут экономики.

Перейдем к рассмотрению принципов Центрального 
банка России, которые выступают существенными элемента-
ми организации его деятельности. Конституционно-право-

вые принципы организации деятельности банка вытекают из 
положений Конституции РФ и Федерального законодатель-
ства, нами будет проведен анализ принципа независимости, 
одного из главенствующих принципов, которым определя-
ется место Центрального банка в системе государственных 
органов власти, характер взаимодействия с иными государ-
ственными органами.

Одной из проблем реализации принципа независимо-
сти Центрального банка России выступает его относитель-
ность. Несмотря на конституционное закрепление данного 
принципа, федеральным законодательством установлены 
пределы его реализации, которые находят свое отражение в 
компонентах, составляющих принцип независимости. К ус-
ловным компонентам следует отнести1:

– взаимодействие с органами государственной власти. 
Так, рассмотренная ранее функция – обеспечение устойчиво-
сти рубля реализуется только Центральным банком России. 
Данное положение означает, что никакие государственные 
органы не обладают данными полномочиями;

– в нормах федерального законодательства отражено по-
ложение о том, что государство и Центральный банк России 
не отвечают по обязательствам друг друга.

Следовательно, проведенный разбор и изучение элемен-
тов, наполняющих принцип независимости, может устано-
вить гарантии осуществления рассматриваемого принципа:

– положения норм основного закона РФ, закрепляющие 
независимость Банка России;

– положения федерального законодательства, устанав-
ливающие исключительные функции и задачи Центрально-

1 Дружинин Д.Н. Реализация принципа независимости Централь-
ного банка России // Научный электронный журнал Меридиан. 
- 2020. - № 2 (36). - С. 306-308.
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го Банка России, взаимодействие с государством и органами 
государственной власти. 

При этом наличие федерального законодательства, ко-
торым определен правовой статус, реализуемые Банком Рос-
сии функции и задачи, не определяют полной независимо-
сти рассматриваемого нами органа государственной власти. 
Так, например, определяя направление деятельности, Цен-
тральный банк обязан исходить из интересов государства, 
координируя при этом с иными органами и опираясь на вы-
бранные ими направления и решаемые цели, и задачи.

Указанные выше факты, свидетельствуют о том, что при 
выполнении предписанных законом функций Центрального 
банка, последний не может быть полностью независимым в 
принимаемых решениях несмотря на то, что принятие реше-
ний о деятельности банка непосредственно остается за ним.

Таким образом, подводя итоги, подчеркнем то, что под 
независимым Центральным банком России следует пони-
мать орган государственной власти, который без внешнего 
вмешательства иных органов способен принимать решения в 
сфере финансового рынка. Кроме того, следует отразить тот 
факт, что установленная независимость, не означает полной 
бесконтрольности за деятельности рассматриваемого органа 
государственной власти.

Далее предлагаем рассмотреть и проанализировать 
степень независимости Центрального банка России. Анализ 
будет проведен по следующим позициям: бюджетная неза-
висимость; имущественная независимость; институциональ-
ная независимость; кадровая и финансовая независимости; 
инструментальная и функциональная независимость. Рас-
смотрение данных позиций, позволит нам, определить и 
установить степень независимости Банка России в системе 
органов власти.

Организация денежного обращения, защиты и обе-
спечения устойчивости рубля выступая исключительным 
правом Центрального банка определяют его высокую иму-
щественную и институциональную независимость. Реали-
зация функций деятельности банка путем применения мер 
принуждения, характеризует Центральный банк как один из 
самостоятельных органов государственной власти. 

Далее рассмотрим финансовую независимость изуча-
емого органа власти. Говорить о формировании принци-
па независимости центральных банков можно начинать с 
1980—1990-х годов. Рассматривая исторический путь форми-
рования центральных банков в России, можно утверждать, 
что они первоначально выступали частными акционерными 
обществами, в современной же России, Центральный банк 
относится к публичному институту, обладающему особым 
правовым статусом.  Характеризуя Банк России, отметим, 
что, выступая в публично-правовых отношениях, он являет-
ся юридическим лицом, обладающим уставным капиталом. 
Банк России характеризуется финансовой и имущественной 
независимостью, так как полностью владеет, пользуется и 
распоряжается, принадлежащим ему имуществом, любое 
его обременение без согласия банка невозможно.

Следующими элементами независимости, характеризу-
ющиеся высокой степенью, выступают положения об уста-
новлении правил проведения расчетов и банковских опера-
ций, принятие решений о регистрации и лицензировании 
кредитных организаций.

Положения кадровой политики банка, его функцио-
нальной, финансовой и инструментальной независимости 
имеют среднюю степень независимости. Данная позиция 
подтверждается тем, что деятельность Банка, несмотря на 
свою самостоятельность, напрямую зависит от исполнитель-
ной власти и принимаемой ими экономической политики 
страны. Средняя степень независимости кадровой политики 
определяется тем, что в ведении центрального банка нахо-
дятся полномочия по решению трудовых вопросов внутри 
банка, однако прерогатива назначения и смещения с долж-

ности председателя и Совета директоров остается за Государ-
ственной думой.

Рассматривая положения бюджетной независимости 
Центрального банка, отметим, что она включает в себя и вы-
сокую и низкую степени независимости. Высокую степень 
независимости устанавливает способность банка оказывать 
сопротивление принуждению финансировать потребности 
Правительства и дефицит государственного бюджета. В то 
же время, фактически полученная прибыль Центральным 
банком, не в полной мере ему принадлежит, 50 % перечисля-
ется в федеральный бюджет.

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, делаем 
вывод о том, что, характеризуя общую степень независимо-
сти Центрального банка, нужно говорить о средней степени. 
Так как реализуемые функции, зачастую зависят от внешнего 
воздействия. Центральный банк России согласует свою поли-
тику с иными органами государственной власти, но при этом 
это является его правом, не выступая обязанностью. Данное 
положение, на наш взгляд, верное. Обоснуем это тем, что не-
обходимость обязательного согласования направлений дея-
тельности приведет к тому, что Центральному банку придет-
ся идти на уступки, отказываясь от своей политики.

Несмотря на представленную нами позицию, Централь-
ный банк не должен оставаться без абсолютного контроля, по 
причине важности решаемых им задач. Данное положение 
определяется принципом прозрачности деятельности банка, 
который определяет парламентский контроль и контроль 
гражданского общества.

Подводя итоги изучения реализации принципа неза-
висимости в деятельности Центрального банка, сформируем 
следующую позицию:

– Центральный банк России – орган государственной 
власти, так как наделен исключительным правом на охрану 
и защиту рубля, денежную эмиссию. Свои полномочия он 
осуществляет путем реализации мер принуждения;

– Принцип независимости является первостепенным 
принципом, характеризующим конституционно-правовой 
статус Центрального Банка. Компонентами принципа неза-
висимости выступают: взаимодействие с органами государ-
ственной власти и обязательства с государством.

– При выполнении предписанных законом функций 
Центрального банка, последний не может быть полностью 
независимым в принимаемых решениях несмотря на то, что 
принятие решений о деятельности банка непосредственно 
остается за ним.

– Центральный банк России не должен оставаться без 
абсолютного контроля, по причине важности решаемых им 
задач. Данное положение определяется принципом про-
зрачности деятельности банка, который определяет парла-
ментский контроль и контроль гражданского общества.

Следовательно, Центральный банк России обладает 
средней степенью независимости, так как при определении 
направлений деятельности опирается на решения и полити-
ку иных государственных органов власти.
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Конкуренция, как охраняемый законом режим экономи-
ческой деятельности, прежде всего, предполагает, что каждый 
участник рыночных отношений действует в собственных интере-
сах, самостоятельно и обособленно, принимая решение о цене 
товара и других условиях его реализации.

По справедливому выражению К.Л. Писенко, «приобретая 
и усиливая власть на рынке, предприниматели стремятся уста-
новить контроль над ценами и факторами, определяющими де-
ятельность предприятия». Однако установление такого контроля 
и усиление рыночной власти зачастую сопряжены с заключени-
ем недопустимых соглашений, направленных на ограничение 
конкуренции, которые в соответствии с положениями п.10 ст. 4 
Федеральною закона «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 
г. (Закон 135-ФЗ) представляют собой одно из проявлений моно-
полистической деятельности. Указанные соглашения представ-
ляют собой серьезную угрозу нормальному функционированию 
товарных рынков и устойчивому развитию добросовестной кон-
куренции, в связи с чем, в литературе неоднократно отмечалось, 
что борьба с антиконкурентными соглашениями остается одним 
из приоритетных направлений деятельности Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС России).

Определение понятия антиконкурентных соглашений дано 
в Законе  135-ФЗ- антиконкурентное соглашение - это договорен-
ность между участниками или заказчиком и участником, кото-
рая приводит или может привести к ограничению конкуренции. 
Участники сговора действуют по заранее намеченному плану, 
чтобы получить выгоду. Договоренность может быть устной или 
письменной. 

По мнению автора, антиконкурентные соглашения - это со-
глашения между конкурентами, направленные на предотвраще-
ние, ограничение или искажение конкуренции, ониопасны для 
экономики и общества, от которых страдают потребители и го-
сударство, а предприниматели получают незаконную прибыль.

Признаки антиконкурентного соглашения перечислены 
в статье 11 Закона «О защите конкуренции» и представлены на 
рисунке 1.

Это договоренности могут привести к: установке или под-
держанию на определенном уровне цен, скидок, тарифов и 
т.д.;влиянию на цену во время торгов; разделу товарного рынка; 
сокращению или прекращению производства продукции; от-
казу от заключения договоров с заказчиками; установке цены 
перепродажи товара. К антиконкурентным также относят со-
глашения об установлении разных цен на одни и те же товары, 
о создании препятствий для допуска на рынок продукции кон-
курента. 

Недопустимые согласованные действия характеризуют три 
признака: в результате заинтересован каждый участник сговора, 
о плане действий заранее известно всем участвующим компани-
ям, компании действуют в связке друг с другом. 

Антиконкурентные соглашения бывают нескольких видов 
(рис. 2). 

Важнейшим видом антиконкурентных соглашений могут 
быть соглашения, заключенные картелями. Картельные согла-
шения, как правило, заключаются для того, чтобы зафиксиро-
вать цены, наладить процесс конкурентных торгов, разделить 
рынки или ограничить производство. В результате, картели 
практически могут не снижать цены или предоставлять товары 
или услугу лучшего качества. По данным экономических иссле-
дований, картели завышают цены в среднем на 30%. 

Существует следующие типы картельных соглашений:
– установление цен, которое предполагает, что конкуренты 

соглашаются устанавливать, контролировать или поддерживать 
цены на товары или услуги. Это может быть прямая фиксация 
цен, когда есть договоренность о повышении или поддержании 
фактических цен. Деятельность по установлению цен может 
принимать форму косвенного установления цен, когда конку-
ренты соглашаются предлагать одни и те же скидки или условия 
кредитования;

– фальсификация ставок происходит, когда конкуренты 
договариваются о том, кто должен выиграть тендер. Чтобы под-
держать члена картеля, который был назначен для победы в 
тендере, другие члены картеля могут воздержаться от участия в 
торгах, отозвать свою заявку или подать заявки с более высокими 
ценами или неприемлемыми условиями. Члены картеля могут 
договориться между собой о том, чтобы по очереди быть назна-
ченным победителем или вознаграждать сторонников выиграв-
шей заявки, например, путем предоставления им субподрядных 
контрактов. В результате фальсификации торгов сторона, при-
глашающая к участию в тендере, скорее всего, заплатит больше, 
чем, если бы тендер был конкурентным.

– производственный контроль включает в себя соглашение 
между конкурентами об ограничении количества товаров или 
услуг, доступных на рынке. Контролируя поставку или произ-
водство товаров или услуг, картель может косвенно повышать 
цены, чтобы максимизировать свою прибыль.

– между конкурентами могут заключаться соглашения и 
других типов, такие как ценовые рекомендации, совместные по-
купки или продажи, установление технических или дизайнер-
ских стандартов и соглашение об обмене деловой информацией. 
ФАС предпринимает действия в тех случаях, когда это окажет 
заметное негативное воздействие на конкуренцию, то есть, когда 
конкуренции будет нанесен значительный ущерб. 

Антиконкурентные соглашения оказывают негативное 
влияние на конкуренцию, обладают признаком ее ограничения 
и приводят к сокращению числа организаций, не входящих в 
одну группу лиц, на товарном рынке;росту или снижению цены 
товара;отказукомпаний, от самостоятельных действий на товар-
ном рынке и др.
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Таким образом, рассмотрев понятие, признаки и видыан-
тиконкурентных соглашений, можно выявить их влияние на фи-
нансовую систему государства, которое заключается в снижение 
конкуренции между хозяйствующими субъектами, которые не 
имеют возможности улучшать свое финансовое положение, за 
счет увеличения прибылив течение определенного периода вре-
мени, следовательно, большое количество таких организаций, 
подрывают финансовую систему государства, уменьшая налоги 
и сборы. Именно с помощью финансовой системы, Правитель-
ство РФ может создать благоприятную деловую атмосферу, что-
бы не было ни чрезмерной инфляции, ни депрессии. 

Со своей стороны, Правительство РФ может мобилизовать 
достаточные ресурсы для выполнения своих обязательств в виде 
антимонопольного регулирования, с тем, чтобы не препятство-
вать экономическому развитию и повышать добросовестную 
конкуренцию, которая приведет к выпуску новых востребован-
ных товаров и услуг. Экономический рост касается инвестиций и 
производства, а также роста объема ВВП страны.
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Рисунок 2. Виды антиконкурентных соглашений

Рисунок 1. Признаки антиконкурентных соглашений
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В статье анализируются вопросы применения методического инструментария оценки состояния региональной 
предпринимательской экосистемы. Акцент в исследовании сделан на понимании сути и значения экосистемного подхода для 
развития предпринимательства, понимании того факта, что составной частью предпринимательской экосистемы является 
экосистема поддержки МСП. Для совершенствования существующего инструментария оценки предполагается оценивать 
потенциал и интересы участников формируемой экосистемы поддержки их потребности в контексте данной региональной 
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The article analyzes the issues of applying methodological tools for assessing the state of the regional entrepreneurial ecosystem. The 
focus of the study is on understanding the essence and significance of the ecosystem approach for the development of entrepreneurship, 
understanding the fact that an integral part of the entrepreneurial ecosystem is the ecosystem of support for SMEs. To improve the existing 
assessment tools, it is proposed to assess the potential and interests of participants in the ecosystem being formed to support their needs 
in the context of this regional entrepreneurial ecosystem. 
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Экосистемный подход дает возможность выстраивания 
эффективного взаимодействия между всеми участниками 
приращения экономического потенциала региона, создает 
дополнительную потребительскую ценность, в том числе, в 
спектре взаимодействия предпринимательского сообщества 
и социума в регионе, потребляющего предлагаемые това-
ры и услуги, на правах полноценных партнеров, участников 
экосистемного объединения1. Само использование экоси-
стемного подхода позволяет сконцентрироваться на внеш-
ней бизнес-среде – факторах, способствующих повышению 
устойчивого развития организации. В предпринимательской 
среде возможности формирования экосистемы в регионе ос-
новываются на соответствующем институциональном обе-
спечении, основывающемся на содержательном наполнении 
национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство (МСП) и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы»2. 

Поскольку малый и средний бизнес безусловно важен 
и интересен для экономики страны и регионов, необходимо 
регулярно проводить оценку его состояния, основываясь на 
статистических и эмпирических данных. Однако нет единой 
выработанной методики расчета уровня развития предпри-
нимательской экосистемы, а существуют только отдельные 
предложения ученых-экономистов по данному вопросу3. Сле-
дует понимать, что каждая отдельная предпринимательская 
экосистема (отдельного государства или региона) состоит из 
множества мелких экосистем, имеющих свою уникальную 
структуру, скорость протекания процессов, качество. Реги-
ональная предпринимательская экосистема представляет 
собой некую общность взаимосвязанных субъектов бизнеса, 

1 Солодилова Н.З., Маликов Р.И., Гришин К.Е. Методический инстру-
ментарий оценки состояния региональной предпринимательской 
экосистемы // Экономика региона. - 2018. - № 4. - С. 1256-1269.

2 Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_maloe_i_
srednee_predprinimatelstvo_i_podderzhka_individualnoy_pred-
prinimatelskoy_iniciativy/. 

3 Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и Мир 
// Институт экономического роста им. Столыпина П.А. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://stolypin.institute.

среды их функционирования и поддержки, взаимодействий 
между этими агентами, что определяет степень градации, 
развития и угасания процессов развития предприниматель-
ства в местной среде4. 

В современной ситуации экосистема поддержки МСП 
является составной частью предпринимательской экосисте-
мы. В свою очередь, результатом построения эффективной 
экосистемы поддержки выступает развитая предпринима-
тельская экосистема региона и устойчиво развивающийся 
сектор МСП. По этой причине разработка методического 
инструментария оценки экосистемы поддержки обязатель-
но должна включать оценку состояния и уровня развития ре-
гиональной предпринимательской экосистемы как в целом, 
так и отдельных ее элементов. Существуют различные под-
ходы к оценке предпринимательской экосистемы. Одним 
из востребованных, например, является подход Станглера 
Д. и Бел-Мастерсон Дж., который опирается на анализ че-
тырех индикаторов оценки предпринимательской экоси-
стемы, таких как: плотность (определяется плотность новых 
компаний, доля занятости в новых компаниях и количество 
высокотехнологичных компаний); текучесть (измеряется че-
рез мобильность населения, перераспределение рынка тру-
да и количество быстрорастущих организаций); связность 
(определяет силу связи между субъектами экосистемы); раз-
нообразие экосистемы (используются такие факторы, как: 
количество отраслей, иммиграционная доля населения и 
экономическая мобильность)5. 

В отечественной и зарубежной практике также исполь-
зуют, например, метод кластеризации6. России федеральная 
служба государственной статистики (Росстат) в оценке уров-
ня развития предпринимательских экосистем основывается 
только на демографии организаций: коэффициентах рожда-

4 Анализ развития предпринимательской экосистемы Нижегород-
ского региона // Библиофонд. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.bibliofond.ru. 

5 Stangler D., Bell-Masterson J. (2015) Measuring an entrepreneurial 
ecosystems. Kaufmann Foundation.

6 Бабурин В.Л., Земцов С.П. Предпринимательские экосистемы в 
регионах России // Региональные исследования. - 2019. - № 2. 
- 4-14; Garnsey E., Heff ernan P. High technology clustering through 
spin out and attraction // The Cambridge case. Regional Studies. - 
2005. - 39 (8). - 1127-1144.
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емости и ликвидации организаций. В этом случае можно на-
блюдать только динамику индикаторов, однако невозможно 
определить качественно состояние развития предпринима-
тельской экосистемы.

Рассмотрим данные коэффициенты на примере двух 
регионов Самарской области и Ростовской области. Стоит 
отметить, что выбранные регионы из различных типов ре-
гиональных предпринимательских систем. Так, Самарская 
область относится ко 2 типу (развитая предпринимательская 
экосистема), а Ростовская область к 4 типу (среднеразвитая 
развитая предпринимательская экосистема). Коэффициен-
ты рождаемости предприятий и их ликвидации проиллю-
стрированы на рисунках 1 и 2.

Согласно графикам, на представленных рисунках мож-
но заключить, что коэффициент рождаемости организаций 
выше у Самарской области, что обусловлено типом регио-
нальной предпринимательской системы. Но стоит заметить, 
что за период с 2005 по 2019 г. значения данного коэффици-
ента имеют сильные колебания. Так, в 2016 году значение ко-
эффициента резко упало со 119 до 85. В Ростовской области, 
наоборот, происходит медленный, но плавный рост коэффи-
циента рождаемости. 

Однако, на наш взгляд, такой подход тоже не является в 
полной мере оправданным, поскольку регионы имеют раз-
личную поддержку МСП на метах, различные ресурсы и из-
начальные возможности. По этой причине мы считаем, что 
недостаточно идентифицировать структуру предпринима-
тельских экосистем и экосистемы поддержки и оценивать 
только количественные или качественные индикаторы раз-
вития как самой экосистемы, так и организаций, входящих 
в нее. Чтобы оценивать состояние экосистемы поддержки и 
сформировать набор показателей для ее анализа необходимо 
прежде всего определить: основные заинтересованные сторо-
ны в формируемой экосистеме поддержки их потребности в 

контексте данной региональной предпринимательской эко-
системы;  целевые показатели развития МСП, которые долж-
ны быть достигнуты в результате функционирования экоси-
стемы поддержки; имеющиеся ограничения в ресурсах при 
формировании мер поддержки и самой экосистемы. 
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Рисунок 1. Коэффициент рождаемости организаций на 1000 организаций в 2005-2019 гг.* 

Рисунок 2. Коэффициент официальной ликвидации организаций на 1000 организаций**
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Телибекова И. М.

Вопросы регулирования страхования интересуют уче-
ных разных отраслей общественных наук. Если ученые-эко-
номисты рассматривают мировую практику регулирования 
страхования с точки зрения локально-национальных моде-
лей (морской – Великобритания, Ирландия, Нидерланды; 
альпийской – Германия, Австрия, Швейцария; средиземно-
морской – Испания Греция)1, то ученые-юристы подразделя-
ют направления правового регулирования в зависимости от 
принадлежности государства к той или иной правовой семье.

Так, если государство относится к англо-саксонской 
правовой семье («общего права»), то при регулировании 
правоотношений в качестве источников права наряду с за-
коном в качестве источника права применяется правовой 
прецедент (США, Великобритания, Канада). К, примеру, в 
США правовое регулирование страхования осуществляется 
децентрализовано, то есть не только на федеральном уров-
не, но и самостоятельными законами штатов. В отличие от 
США, Российская Федерация (далее – РФ), несмотря на феде-
ративное устройство, относится к романо-германской право-
вой семье, для которой свойственно применение в качестве 
источника права норм закона. Наличие в каждом из штатов 
США автономного страхового законодательства и органа 
страхового надзора приводит к тому, что нет единых стан-
дартов осуществления страховой деятельности, различаются 
требования к страховщикам и по условиям договоров стра-
хования, а также отсутствует единообразная судебная прак-
тика по идентичным страховым спорам. Несмотря на то, что 

1 Душкина А.А. Страховое регулирование в России и за рубежом // 
Молодой ученый. – 2020. – № 2 (292). – С. 112-114.

полномочия штатов по регулированию страхования опреде-
лены Законом Маккарана-Фергюсона от 1945 г.2, на сегодня 
в США имеет место необходимость объединения стандартов 
ведения страхового бизнеса. Что касается видов страхования, 
то в США предусмотрена обязательная специализация стра-
ховщиков по страхованию жизни и иным видам страхования. 
Причем, страховые компании США представлены только 
частным сектором, государственных страховых компаний 
нет. Применение в разных штатах собственных норм в сфере 
страхования имеет свои негативные последствия: по схожим 
ситуациям суд каждого штата выносит свое решение; а фи-
лиалы страховой компании, работающие сразу в нескольких 
штатах, сталкиваются c различными требованиями, предъ-
являемыми к осуществлению ими страховой деятельности.

В Великобритании в отличие от США страхование ре-
гулируется централизовано. В сфере регулирования страхо-
вания наряду с законами, парламентскими актами и коро-
левскими указами применяется правовой прецедент, среди 
которых имеет место своя иерархия. Еще одной особенно-
стью страховой системы Великобритании является созда-
ние и осуществление деятельности страховой корпорации 
Ллойда, которая являет собой объединение частных страхов-
щиков, и регулируется законами о страховой корпорации 
«Ллойд». Одним из нормативных правовых актов, регули-
рующих страхование, является Закон о страховании 2015 г., 
а также акты, регулирующие морское страхование, страхо-

2 Закон Маккаре на-Фергюсона. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://content.naic.org/cipr_topics/topic_
mccarranferguson_act.htm. 
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вание жизни, статус страховых компаний, а также законы о 
правах третьих лиц, о потребительском страховании и акты 
по отдельным видам страхования3. 

Как видим, для правового регулирования страхования 
в странах, относящихся к англо-саксонской правовой систе-
ме, характерно доминирование судебного прецедента среди 
других источников права. А наличие автономных законов в 
каждом из штатов Америки приводит к ситуации, когда су-
дебные решения одного штата не признаются другими адми-
нистративно-территориальными единицами США.

Что касается романо-германской правовой семьи (кон-
тинентального права), то в ее состав входят наряду с РФ и 
страны континентальной Европы, Латинской Америки, Аф-
рики, Японии. В романо-германской правовой семье можно 
выделить правовые группы, которые объединены схожими 
характеристиками. Среди них: романская группа (Франция, 
Италия, Испания, Португалия, Бельгия, Люксембург и Гол-
ландия), германская группа (ФРГ, Австрия, Швейцария и 
др.), группа Скандинавских стран (Дания, Норвегия, Финлян-
дии и Швеция), восточно-европейских стран (на территории 
постсоветского пространства) и стран Латинской Америки и 
Африки. Во всех этих странах правовое регулирование стра-
хования основано на строгой законодательной регламента-
ции. Важной особенностью страхования в странах Европы 
является то, что страны, входящие в состав Европейского 
союза (далее – ЕС, Евросоюз), осуществляют страхование в 
рамках комплекса Директив ЕС (первого, второго и третьего 
поколения). Заслугой Директив является разработка между-
народных стандартов регулирования и гармонизации стра-
ховой деятельности в странах Евросоюза, принятие единой 
терминологии и классификации видов страхования, единых 
требований к созданию страховых организаций, к выдаче и 
отзыву лицензий, единых принципов оценки финансового 
состояния страховщика и т.д. Как отмечают Л. А. Андреева и 
Э. В. Чупина, необходимость принятия Директив «заключа-
ется в ликвидации барьеров в торговле страховыми услугами 
между странами ЕС»4.

Во Франции в сфере страхования с 16.07.1976 г. действует 
«Страховой кодекс», включающий в себя три части: нормы 
законов, постановления Правительства Франции и предпи-
сания административных органов. Этим кодексом регулиру-
ются осуществление различных видов страхования, порядок 
получения разрешения (лицензии) на осуществление стра-
ховой деятельности, организационно-правовые формы юри-
дических лиц, осуществляющих страховую деятельность, 
перечень разрешенных страховщикам инвестиций, порядок 
заключения, исполнения и прекращения договора страхова-
ния, права и обязанности сторон договора страхования и др.5. 

3 Clarke, M. (1987). General Principles of Insurance Law. Fifth 
edition. By E. R.Hardy Ivamy. [London: Butterworth &amp; 
Co.1986. xci, 624, (Appendices) 388 and (Index) 35 pp. Hard-
back £70·00 net.]. The Cambridge Law Journal, 46(3), 538-539. 
doi:10.1017/S0008197300117635. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.cambridge. org/core/ journals/
cambridge-law-journal/article/abs/general-principles-of-insur-
ance-law-fifth-edition-by-e-rhardy-ivamy-london-butterworth-
co1986-xci-624-appendices-388-and-index-35-pp-hardback-700-
0-net/8BF0439EDA493DBF EF55693AC85F0BD7.

4 Андреева Л.А., Чупина Э. В. Правовое регулирование страхова-
ния за рубежом (сравнительный анализ) // Вопросы современ-
ной юриспруденции. – 2014. – № 37. – С. 40-45. 

5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://http://
pensionreform.ru/6105 // Памяти Л.П. Якушева 1936-2002 (из 
архива Льва Пантелеймоновича Якушева одного из авторов Кон-
цепции пенсионной реформы в России) / Якушев Л.П. Зарубеж-

В сфере страхования во французском законодательстве при-
меняются и положения «Гражданского кодекса Франции» 
1804 г. (Кодекс Наполеона), Закон «О распределении страхо-
вания» № 2018-361 от 16.05.2018 г.6. То есть для французского 
законодательства в сфере страхования характерно наличие 
кодексов и отдельных законов. При этом законодательство 
Франции более упорядочено кодифицированными актами, 
что позволяет избежать пробелов и противоречий, характер-
ных для российского страхового законодательства, где дей-
ствует широкий спектр отдельных нормативных правовых 
актов.

Страховое законодательство Италии в основном базиру-
ется на: «Гражданском кодексе Италии», принятом на осно-
вании Королевского указа №262 от 16.03.1942 г. и «Кодексе 
страхования», принятым Законодательным декретом №209 
от 07.09. 2005 г.7.

Испанское законодательство включает в себя положения 
«Гражданского кодекса Испании», «Торговый кодекс», Закон 
«О договоре страхования» 1980 г. (ICA), Королевский указ-за-
кон 3/2020 «О правилах поведения субъектов страховых от-
ношений» (RDL 3/2020) от 04.02.2020 г.8

Что касается Германии, то еще в 30.05.1908 г. был при-
нят Закон «О договоре страхования», который устано-
вил основные принципы страхования, порядок заключе-
ния договора страхования, а также права и обязанности 
сторон договора (Gesetz uber den Versicherungsvertrag, 
(Versicherungsvertragsgesetz)9. Также в сфере страхования 
действуют положения «Гражданского кодекса Германии» 
(Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) от 1896 г.10 и «Торговый ко-
декс» (Handelsgesetzbuch – HGB) 1897 г.11. Причем для струк-
туры «Гражданского кодекса» (Гражданского Уложения 
Германии) характерна пандектная система расположения 
норм12. Помимо этого, в Германии действуют «Общие усло-
вия страхования», которые имеют силу федерального норма-
тивного акта (Allgemeinen Versicherungsbedingungen)13, кото-
рые утверждаются по каждому виду страхования отдельно. 
Кроме того, правовое регулирование страхования осущест-
вляет и рядом нормативных правовых актов, регулирующих 
отдельные виды обязательного страхования. С 01.01.2008 г. в 
Германии вступил в силу Закон «О договорах страхования 
Германии», предусматривающий реформу страховой сфере 
(Gesetz zur Reform des Versicherungs-rechts), согласно которо-
му усилена защита страхователей, третьих лиц, в чью пользу 

ные кодексы социального обеспечения: возможные аналогии 
(дата обращения: 28.07.2020 г.).

6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://thelawre-
views.co.uk/edition/the-insurance-disputes-law-review-edi-
tion-2/1210000/france (дата обращения: 28.07.2020 г.).

7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://thelawre-
views.co.uk/edition/the-insurance-disputes-law-review-edi-
tion-2/1210025/italy / (дата обращения: 28.07.2020 г.).

8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://thelawreviews.
co.uk/edition/the-insurance-and-reinsurance-law-review-edi-
tion-8/1226254/spain (дата обращения: 28.07.2020 г.).

9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.insur-info.
ru/press/36609/ (дата обращения: 28.07.2020 г.).

10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://thelawreviews.
co.uk/edition/the-insurance-and-reinsurance-law-review-edi-
tion-8/1226220/germany (дата обращения: 28.07.2020 г.).

11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gesetze-
im-internet.de/hgb/BJNR002190897.html (дата обращения: 
28.07.2020 г.).

12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gesetze-
im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html (дата обращения: 
28.07.2020 г.).

13 Там же.
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осуществляется страхование, а на страховщика возложены 
дополнительные обязанности14. 

В Австрии страховые правоотношения были закрепле-
ны нормами «Всеобщего гражданского кодекса» от 01.06.1811 
г., Торгового кодекса 01.03.1939 г., Законов «О договорах стра-
хования» от 02.12.1958 г.15. Так же в Австрии действует нормы 
законов об условиях страхования имущества (ABS 2012), об 
общих условиях страхования юридических расходов (ARB 
2015) и общих условиях страхования от несчастных случаев 
(AUVB 2008, версия 06/2017)16. Здесь можно сказать, что зако-
нодательное регулирование в сфере страхования опирается 
на два кодифицированных акта, а также на отдельные акты, 
в которых содержатся нормы о порядке заключения, испол-
нения и прекращения договора страхования и его условиях. 
Кроме этого, есть отдельные нормативные правовые акты, 
регулирующие обязательные виды страхования.

Страхование в Швейцарии регулируется положения-
ми «Гражданского кодекса» от 10.12.1907 г. (ZGB)17, Кодекса 
Обязательств от 30.03.1911 г. (OR)18. Помимо этого, в сфере 
страхования действуют Федеральный закон «О договорах 
страхования» (ICA) от 02.04.1908 г.19. Мы видим, что нормы, 
регулирующие частноправовые отношения, содержатся в от-
дельных нормативных правовых актах. Что касается предпи-
саний, регулирующих публично-правовые отношения, они 
закреплены швейцарским законодателем в самостоятельных 
законах. 

Страховое законодательство скандинавских стран сво-
дится к тому, что оно встречается практически во всех сферах 
жизни, а для участников страхового рынка характерна высо-
кая страховая культура. В Дании страхование регулируется 
Законом о договорах страхования (FAL), который устанав-
ливает правила о страховых соглашениях (полисах), а также 
Законом о финансовом бизнесе (FIL), содержащим правила 
игры, применяемых к страховому бизнесу20. 

Законодательство Финляндии в сфере страхования пред-
ставлено Законом о добровольном страховании от несчастных 
случаев (Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus – Vakuuttaminen – 
11.1.2019/4406:2017), Законом страховании от несчастных слу-
чаев на производстве (Työtapaturma – Yrittäjä – Vakuuttaminen 
– 29.6.2018/416:2018), Законом о пенсионном страхова-
нии (Työeläke – Eläkevakuutus – Vakuuttamisvelvollisuus – 
8.6.2018/2219:2016), законом о страховании от несчастных слу-
чаев на работе (Työtapaturma – Vuosityöansio – Omaishoitaja 
– 13.6.2017/986:2016) и др.21. 

14 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bygeo.ru/
strany/germaniya/1593-zakon-o-dogovorah-strahovaniya-germanii-
2008-g.html // Закон о договорах страхования Германии 2008 г. 
(дата обращения: 28.07.2020 г.).

15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://thelawre-
views.co.uk/edition/the-insurance-disputes-law-review-edi-
tion-2/1209973/austria (дата обращения: 28.07.2020 г.).

16 Там же.
17 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.

rechtundgesetz.ch/2_ZGB_Zivilgesetzbuch.html (дата обращения: 
28.07.2020 г.).

18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
rechtundgesetz.ch/1_OR_Obligationenrecht.html (дата обращения: 
28.07.2020 г.).

19 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://thelawreviews.
co.uk/edition/the-insurance-and-reinsurance-law-review-edi-
tion-8/1226256/switzerland (дата обращения: 28.07.2020 г.).

20 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fodan.dk/lov-
givning/.

21 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://finlex.fi/fi/oike-
us/vako/haku/?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=vak
uutus&_offse t=0.

Норвежское законодательство включает в себя Закон о 
страховом бизнесе 1988 г. (Lov om forsikringsvirksomhet), За-
кон о договорах страхования 1989 г. (Lov om forsikringsavtaler), 
Закон о страховании от производственного травматизма1989 
г. (Lov om yrkesskadeforsikring) и др.22

В Швеции основными нормативными актами в сфере 
страхования являются «Торговый кодекс» 1736 г., Закон «О 
договорах страхования» от 10.03.2005 г. Закон «О страховой 
деятельности» от 22.12.2010 г. регламентируют статус и де-
ятельность страховщиков. Кроме того, в сфере страхования 
Швеции действуют «Кодекс социального страхования» (SFS 
2010: 110), Закон «О страховом бизнесе» и др.23. Как отмечают 
Магнус Ридберг и Йоонас Мюллюнен, в Швеции страхование 
регулируется также Законом о распределении страховых ус-
луг (SFS 2018: 1219) и связанных с ним нормативных положе-
ний24. 

Краткий обзор законодательства в сфере страхования 
стран Евросоюза показал, что, правовое регулирование стра-
хования в странах ЕС имеет общие черты, обусловленные 
источниками страхового права Евросоюза. Вместе с тем, для 
правовых актов (Кодексов) ряда стран ЕС характерно то, что 
они структурированы в соответствии с пандектной системой 
расположения норм, а в других – в соответствии с институци-
онной системой.

На территории постсоветского пространства для стран 
Содружества Независимых Государств (далее – СНГ, страны 
Содружества) также характерно регулирование страхования 
нормами кодифицированных актов и профильными закона-
ми. Помимо этого, отдельные виды страхования (обязатель-
ное, социальное, накопительное и т.д.) регулируются норма-
ми специальных законов. Так, по законодательству РФ нормы, 
регулирующие страхования, содержатся в ст.ст. 927-970 главы 
48 ГК РФ25, а профильный закон представлен Законом РФ «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации»26. В 
РФ законодательством предусмотрено личное, имуществен-
ное, государственное социальное страхование, страхование 
ответственности за причинение вреда, страхование предпри-
нимательского риска и т.д. По форме страхование делится 
на добровольное и обязательное. В то же время российский 
законодатель в нормах законодательства обходит и не уточ-
няет классификацию страхования и деление его на отрасли, 
виды и формы, отдавая эту прерогативу доктрине страхового 
права. Следует отметить, что в сфере страхования россий-
ским законодателем приняты многочисленные нормативные 
правовые акты, регулирующие отдельные виды обязательно-
го страхования. 

Рассмотрим правовое регулирование договора страхова-
ния по законодательству других стран СНГ. Страховое зако-

22 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://snl.no/forsi-
kring_-_lovgivning_og_forvaltning.

23 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://thelawreviews.
co.uk/edition/the-insurance-and-reinsurance-law-review-edi-
tion-8/1226255/sweden (дата обращения: 28.07.2020 г.).

24 Magnus Rydberg, Joonas Myllynen. Insurance and reinsurance in 
Sweden. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
lexology.com/library/detail.aspx?g=46730a7f-e5d8-4387-813e-
621e4424c54a.

25 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 г. № 14-ФЗ. – [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
f97fa76d258f4b035ab80b1e8926c01fa436807d/.

26 Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Фе-
дерации» № 4015-1 от 27.11.1992 г. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_1307/.
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нодательство Республики Казахстан (далее – РК) представле-
но 40 главой особенной части ГК РК27, специальным Законом 
РК «О страховой деятельности»28. Правовое регулирование 
страхового обязательства в Республике Беларусь (далее – ГК 
РБ) представлено ст.ст. 817-860 главы 48 Гражданского кодек-
са РБ29. Нормы, регулирующие страховое обязательство в 
Республике Молдова (далее – РМ), содержатся в ст.ст. 1301-
1330 главы XXVІ Книги третьей Гражданского кодекса РМ30. 
Обратимся к главе 50 Особенной части Гражданского кодекса 
Азербайджанской Республики (далее – ГК АР), в которой со 
ст. 883 по ст. 942 включены нормы, регулирующие страхова-
ние31. Страхованию как отдельному виду обязательств посвя-
щены ст.ст.914-961 глава 52 второй части Гражданского кодек-
са Республики Узбекистан (далее – ГК РУ)32. В Гражданском 
кодексе Кыргызской Республики от 05.01.1998 г. №1 нормы, 
регулирующие все, что касается страхового обязательства, 
включены в 46 главу 2 части кодифицированного акта (ст.
ст. 921-969)33. В Республике Таджикистан (далее – РТ) страховое 
правоотношение регулируется нормами ст.ст. 1013-1057 главы 51 
части второй Гражданского кодекса РТ34. Что касается Граждан-
ского кодекса Туркменистана (далее – ГК Т), то положения 
о страховании представлены нормами ст.ст. 838-897 главы 22 
ГК Т35. 

Таким образом, что для стран Содружества характер-
ным является единообразное регулирование страхования 
нормами кодифицированного акта, а также специальными 
законами по отдельным видам страхования. Вместе с тем 
профильные законы, содержащие положения по регламен-
тации страховой деятельности в странах Содружества, раз-
личны по ряду существенных позиций.

Есть страны, где регулирование правоотношений осу-
ществляется посредством «общего права» и романо-герман-
ского права (ЮАР), а также страны, в которых регулирование 
правоотношений осуществляется на сочетании «общего пра-
ва» и обычного права (Нигерия, Танзания).

В странах мусульманско-правовой системы можно выде-
лить несколько правовых систем: первая группа, где нормы 
шариата играют существенную роль (Иран, Йемен, Паки-
стан, Саудовская Аравия, Судан); вторая группа, в которых 

27 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 
01.07.1999 г. №409-I. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880#pos=495;-50

28 Закон РК»О страховой деятельности» от 18.12.2000 г. № 126. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://adilet.zan.kz/
rus/docs/Z000000126_/z000126.htm

29 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. № 
218-З. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravo.
by/document/?guid=3871&p0=hk9800218.

30 Гражданский кодекс Республики Молдова. Книга третья 
от 06.0.2002 г. № 1107-XV. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://continent-online.com/Document/?doc_
id=30397914#pos=7593;-56.

31 Гражданский кодекс Азербайджанской Республики от 28.12.1999 
г. № 779-IQ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420111#pos=7045;-54.

32 Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 29.08.1996 г. № 
256-I. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lex.uz/
docs/180550#193136.

33 Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 05.01.1998 г. № 
1. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cbd.minjust.
gov.kg/act/view/ru-ru/5/70?cl=ru-ru#56.

34 Гражданский кодекс Республики Таджикистан (Часть вторая) от 
11.12.1999 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=30447953#pos=2857;-34.

35 Гражданский кодекс Туркменистана от 17.07.1998 г. № 294-I. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31295232#pos=4032;-54.

нормы мусульманского права в этих государствах не облада-
ют широкой сферой действия (ОАЭ и Ливия); третья группа, 
чьи законодатели в нормативно-правовых актах провозгла-
шают шариат, но его сфера ограничена деликтным правом 
(Бахрейн, Катар, Кувейт); четвертая группа, где имеет место 
субсидиарное применение мусульманского права (Алжир, 
Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Мавритания, Марокко, Си-
рия). В данных странах страхование осуществляется на осно-
ве такафула, который в переводе означает «взаимное предо-
ставление гарантий», и, по мнению Наваль Бинти Касим и 
Сайед Ахмед Салман, является «этичным и альтернативным 
страхованию»36. В такафуле важное значение имеет механизм 
распределения прибылей и убытков между участниками и 
оператором такафула. Принципы такафул-страхования ос-
нованы на нормах шариата. Среди исследователей, труды ко-
торых посвящены исламскому страхованию, можно назвать 
таких, как: Р.И. Беккин, М.М. Магомадова, С.П. Фукина, А.С. 
Шолойко и др.37.

Как отмечает Ф.Р. Вафин, исламское страхование «оттал-
кивается от норм Корана, Сунны и толкования шариата. В 
связи с этим большая часть исламских ученых утверждают, 
что все инструменты современного страхования не отвечают 
исламским нормам и являются запретными», поскольку они 
содержат «гарар» – неопределенность, риск или случайность; 
«майсир» – азарт, который выглядит как пари между челове-
ком и Всевышним; «риба» – ростовщичество, запрещенные 
в исламе38. Термин «страхование жизни» не используется, 
поскольку верующие считают это кощунственным, а нако-
пительное страхование не осуществляется, так как ростов-
щичество не разрешается по канонам ислама. Помимо этого, 
вместо понятия «страхователи» используется термин «участ-
ники», а вместо понятия «премия» – «взносы». Как констати-
руют А.С. Махметова и К.М. Мекемтас, на сегодня услугами 
такафул-страхования, представленного двумя отраслями: 
семейный такафул, схожий со страхованием жизни, а также 
общий такафул, аналогичный общему страхованию, пользу-
ются как мусульмане, так и не мусульмане39. 

Мы видим, что в исламском страховании некоторые по-
нятия и термины классического страхования неприемлемы, 
а само такафул-страхование осуществляется на основе норм 
шариата.

Страхование в странах Юго-Восточной Азии (Китай, 
Япония, Корея, Индия и др.), несмотря на то, что оно появи-

36 Nawal binti Kasim, Syed Ahmed Salman. The Religious Perspective 
of Takaful as Ethical Insurance // Mediterranean Journal of Social 
Sciences. – 2016. – № 7 (4). – С. 96-104. DOI: 10.5901 / mjss.2016.
v7n4p96. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
researchgate.net/publication/305272225_The_Religious_Perspec-
tive_of_Takaful_as_Ethical_Insurance.

37 Беккин Р.И. Организационно-правовые основы исламского 
страхования (такафула) // ПСЭ. – 2014. – № 1 (49). – С. 268-
271; Магомадова М.М. Модель организационно-экономического 
механизма внедрения и реализации исламского страхования в 
России // Финансы и кредит. – 2016. – № 22 (694). – С. 40-50; 
Фукина С.П. Особенности организации исламского страхования 
и перспективы его внедрения на страховой рынок России // Вест-
ник АГТУ. Серия: Экономика. – 2014. – № 1. – С. 108-116; Шолой-
ко А.С. Особенности такафул-страхования // Экономика и банки. 
– 2016. – № 1. – С. 33-39. 

38 Вафин Ф.Р. Особенности института страхования в исламском 
праве: общетеоретические вопросы // Образование и право. – 
2021. – № 3. – С. 434-437.

39 Махметова А.С., Мекемтас К.М. Некоторые аспекты внедрения 
исламского страхования (такафул) в Республике Казахстан // 
Вестник Института законодательства и правовой информации 
Республики Казахстан. – 2010. – № 4 (20). – С. 195-199.
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лось в этом регионе сравнительно недавно, на сегодняшний 
день отличается своими высокими темпами роста. Страховые 
компании Китая были созданы английскими инвесторами 
еще в начале XIX века. Пережив некоторый спад в 50-х годах 
XX века, с 80-х годов прошлого столетия после ряда эконо-
мических реформ страхование в Китае стало стремительно 
развиваться. В 1985 г. Народный банк Китая принял «Общие 
положения по управлению страхованием», а уже с 30.06.1995 
г. страхование в данной стране регулируется Законом Ки-
тайской Народной Республики «О страховании» (Insurance 
Law of the People»s Republic of China)40. Помимо этого, за-
конодательство в сфере страхования включает в себя: Адми-
нистративные меры по страховым лицензиям, Положение 
о надзоре и контроле над деятельностью страховых компа-
ний-брокеров, Правила заключения договоров страхования 
имущества, Временные правила по управлению страховыми 
компаниями, Временные меры по управлению страховыми 
компаниями с иностранным капиталом в Шанхае, Меры Ко-
миссии по регулированию страхования в банковской сфере 
по ускорению осуществления внешней открытости банков-
ской сферы и сферы страхования, и т.д. По мнению Е. С Ки-
зиловой и Ю.В. Магдалинской эти акты способствовали ли-
берализации страхового рынка Китая41.

Страхование в Японии стало развиваться с XIX в., и ра-
нее регулировалось Коммерческим кодексом, а также Импе-
раторским указом об иностранных страховщиках на терри-
тории Японии и надзоре за ними42. С 1936 г. страхование в 
Японии регулируется Законом «О страховании», который, 
по мнению В.А. Мальцева, и «заложил основы организации 
страхового дела в стране»43. С развитием торговли и военного 
флота в Японии введено страхование моряков, страхование 
бизнеса, жизни, вкладов, страхование от землетрясений и т.д.

В Индии страхование возникло вместе с развитием тор-
говли и мореплавания со второй половины XIX века. Первым 
законом на территории Индии был Закон о страховании 
жизни в 1912 г. С 1928 г. был принят Закон об индийских 
страховых компаниях, и только с 1938 г. сектор страхования 
стал регулироваться Законом о страховании 1938 г. В 1972 г. 
на основании соответствующего закона была осуществлена 
национализация общего страхования, и с 1999 г. регулирова-
ние и развитие страхование стало регламентироваться соот-
ветствующим законом44.

В Южной Корее как указывает А.Ф. Синякова, деятель-
ность участников страхового рынка регулируется Законом о 
страховом бизнесе 1995 г. и Положением о договорах стра-
хования45. Имеют место нормы о страховании от несчастных 
случаев на производстве, о долгосрочном страховании ухода 
за пожилыми людьми, о страховании занятости, о страхова-

40 Чжан Сыюань Тенденция развития страхового рынка Китая // 
Финансы и управление. – 2020. – № 2. – С. 85-94.

41 Кизилова Е.С., Магдалинская Ю.В. Правовые изменения, на-
правленные на либерализацию страхового рынка в КНР // Об-
щество и государство в Китае. – 2019. – № 1. – С. 578-588.

42 Гурулева О.С., Дугарова М.В., Яковенко Е.А. Страховой рынок 
Японии. Корпорация страхования депозитов в Японии // Моло-
дой ученый. – 2018. – № 2 (188). – С. 175-178.

43 Мальцев В.А. Особенности правового регулирования страхова-
ния на транспорте в Японии / Транспортное право и безопас-
ность. – 2019. – № 1 (29). – С. 193-203.

44 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lifeinsurance.kz/
mirovoy-opyt/strahovanie-zhizni-v-indii.

45 Синякова А.Ф. Актуальные тенденции страхового рынка Респу-
блики Корея // Корея перед новыми вызовами. – М.: ИДВ РАН, 
2017. – С. 210-217.

нии от стихийных бедствий в сельском хозяйстве и рыболов-
стве, от штормов и наводнений и др.)46. 

В итоге можно сказать, что страхование в странах Юго-
Восточной Азии страхование основано английскими инве-
сторами, и его становление шло с XIX в., а бурное развитие 
страхование получило в XX в.

Таким образом, несмотря на разнообразие зарубежного 
опыта правового регулирования страхования, для россий-
ского законодательства некоторые положения не могут быть 
применимы. В РФ, имеющем федеративное устройство, как 
и США, в отличие от последнего имеет место централизо-
ванное регулирование страхования, и во всех субъектах феде-
рации применяются одни и те же нормы законодательства. 
Правовое регулирование страхования в РФ существенно от-
личается и от исламского такафул-страхования. В то же вре-
мя такафул-страхование имеет все перспективы в силу того, 
что в РФ проживает большое количество этнических мусуль-
ман. В отличие от стран ЕС, где национальные законодатели 
в рамках экономической интеграции и гармонизации при-
держиваются Директив ЕС, в СНГ каких-либо единообразно 
выработанных для всех стран Содружества норм или правил 
в сфере страхования нет. 
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The author in the content of the article examines the features of mitigating and aggravating 
circumstances of punishment, as a criminal legal category. An analysis of the criteria for mitigating 
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Таова Л. Ю.

Цель правосудия - торжество справедливости, которое 
может быть реализовано только путем квалифицированной 
оценки преступного деяния и привлечения лица к ответ-
ственности путем назначения наказания. Итоговое решение 
о размере и виде необходимого наказания принимает суд, 
подводя итог всему судебному разбирательству, оценивая 
степень общественной опасности деяния, мотивы и цели 
преступника, а так же обстоятельства смягчающие и отягча-
ющие вину. Именно смягчающие и отягчающие наказание 
обстоятельства выступают одной из важных правовых кате-
горий, которые способствуют индивидуализации наказания. 
Каждое уголовное дело имеет специфику не только в про-
цессуальных и тактических особенностях расследования, но 
и квалификации деяния. Диспозиция преступного посяга-
тельства может повторяться, но обстоятельства каждого кон-
кретного дела индивидуальны и требуют отдельной оценки. 
В уголовно-правовой науке нет определенного шаблона дей-
ствий и решений, определенно существует система норма-
тивно-правового регулирования, но конкретные действия и 
решения принимаются, только опираясь на оценку общих и 
специальных обстоятельств уголовного дела. Связь между об-
щими и специальными обстоятельствами, определяющими 
вид и меру наказания виновного можно включить в уголов-
но-правовую систему, так общие обстоятельства заключают-
ся в мотивах, целях, общественной опасности посягательства 

и личностных особенностях виновного, а специальные в об-
стоятельствах, смягчающих и отягчающих наказание. Специ-
альные обстоятельства зависят непосредственно от общих, и 
оказывают существенное влияние на них. Именно смягчаю-
щие и отягчающие обстоятельства влияют на степень обще-
ственной опасности, на личностные особенности виновного. 
Уголовно-правовая норма закрепляет специальные обстоя-
тельства в статьях 61, 63 УК РФ1, при этом важно отметить, что 
законодатель отмечает примерный перечень смягчающих 
обстоятельств, но при этом четко определяет обстоятельства, 
отягчающие вину. Так суд вправе оценить ситуацию и при-
нять решение о признании того или иного обстоятельства 
в виде смягчающего наказание виновного. Постановление 
Пленума Верховного Суда2 отмечает, что установление спе-
циальных обстоятельств имеет достаточно важное значение 
для назначения наказания, данный правовой акт разъясняет 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-
ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «Консультант-
Плюс». – Загл. с экрана.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 
(ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания». [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: СПС «КонсультантПлюс». – Загл. с экрана.
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особенности смягчающих и отягчающих обстоятельств в уго-
ловном судопроизводстве.

Смягчающие наказание обстоятельства определены 
в части 1 статьи 61 УК РФ, но как ранее отмечалось данный 
перечень не исчерпывающий и суд имеет возможность при-
нять во внимание и признать не указанное в правовой норме 
обстоятельство. Одним из смягчающих обстоятельств при-
знается впервые совершенное преступление небольшой или 
средней тяжести вследствие случайного стечения обстоя-
тельств, то есть умышленная форма вины априори исключа-
ется. При этом необходимо непосредственное сочетание трёх 
составляющих, а именно тяжесть преступления должна соот-
ветствовать закрепленной в статье форме, случайность стече-
ния, как центральный фактор плюс преступление совершено 
впервые. Так случайное стечение обстоятельств предполага-
ет, что события преступления произошли в непривычной, 
необыденной для виновного обстановке и не в характерном 
для него круге лиц. Только при сочетании трех составляю-
щих можно говорить о наличии обстоятельства смягчающе-
го наказание виновного.

Так же к категории смягчающих обстоятельств относятся 
несовершеннолетие виновного и беременность. Несовершен-
нолетие виновного имеет место в ряде смягчения наказания3, 
так как психика подростка недостаточно сформирована и 
адаптирована именно поэтому, совершенные деяния не мо-
гут в полной степени совершатся осознанно на уровне подсо-
знания. В Свердловской области суд признал 19-летнюю де-
вушку виновной в распространении наркотических средств, 
но учёл смягчающим обстоятельством возраст, так как до 
21 года психика считается не полностью сформированной. 
Беременность, как смягчающее обстоятельство имеет место 
быть не только в момент совершения преступного деяния, 
но и в момент вынесения приговора вне зависимости от сро-
ка. Данное обстоятельство говорит о том, что гормональный 
фон женщины в момент беременности меняется и многие её 
действия, несмотря на вменяемость, не достаточно осознанно 
совершаются, а так же смягчение наказания необходимо для 
сохранения здоровья женщины и плода и нормального про-
текания беременности. 

Смягчение наказания может применяться судом при 
наличии малолетних детей у виновного, так как финансовое 
обеспечение детей, их воспитание играют большую роль для 
формирования психических и моральных качеств. Стечение 
обстоятельств, либо мотив сострадания, как правило, высту-
пают в роли смягчения наказания, но необходимо щепетиль-
но изучать и анализировать действия виновного, оценивая 
возможность применить данные обстоятельства, как смягча-
ющие.

Одним из наиболее близких в применении является 
обстоятельства, выраженные в содействии органам право-
порядка в раскрытии иных эпизодов преступления, изо-
бличение соучастников4, а так же явка с повинной. Эти об-
стоятельства говорят не только о полном признании вины, 
но и о желании исправить её путем уменьшения преступных 
последствий. Так же раскаяние виновного, которое наступает 
сразу после совершения преступления, либо во время след-
ствия может выступать в роли обстоятельств смягчающих 
наказание. То есть, оказанная помощь потерпевшему, либо 
возмещение вреда вполне могут помочь частично сузить круг 
общественно опасных последствий, совершенного деяния. 
Суд учитывает поведение виновного, его действия до и после 
совершения преступления, наличия раскаяния и только по-
сле полноценного анализа выносит вердикт о наличии смяг-
чающих наказание обстоятельств, что индивидуализирует 
уголовно-правовые отношения.

Если смягчающие специальные обстоятельства высту-
пают в роли спасательного круга в правовом поле, то отяг-

3 Меньшикова А. Г. Обстоятельства, смягчающие наказание// 
Виктимология. Право. – 2020. –№ 3 (25) – С. 48-52.

4 Тихонов В. И. Отягчающие и смягчающие наказание обстоятель-
ства, характеризующие субъективные признаки преступного по-
ведения // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономи-
ка и право». Право. - 2019. –№ 5 – С. 681-685.

чающие наказание обстоятельства оказывают прямо про-
порциональное воздействие. Перечень данных обстоятельств 
закреплен в части 1 статьи 63 УК РФ и его в отличии от ранее 
рассмотренного перечня можно назвать исчерпывающим, то 
есть только закрепленные в статье обстоятельства суд может 
принять во внимание. Всего законодатель закрепляет 17 об-
стоятельств отягчающих наказание, но для более детального 
рассмотрения в статье предлагаем 5 наиболее встречающих-
ся в судебной практике. Наиболее распространенным явля-
ется обстоятельства рецидива преступлений, то есть лицо, 
не впервые совершает преступные посягательства. Включая 
данное обстоятельство в перечень отягчающих, законодатель 
отмечает необходимость ужесточения наказания для реали-
зации целей и задач процессуальных действий и наказания. 
Преступления, совершенные в сговоре, либо группой лиц не-
сут повышенную общественную опасность, именно поэтому 
обстоятельства сговора и организации преступности являет-
ся отягчающим наказание. Обстоятельства, при которых пре-
ступление совершается в отношении женщины в состоянии 
беременности, либо в отношении беспомощного лица высту-
пают так же в роли отягчающих5. Беременная женщина не 
просто ответственна за свою жизнь, но и за жизнь ребенка 
в утробе преступление в отношении нее негласно имеет два 
объекта посягательства, но стоит отметить, что преступник 
должен заведомо знать о ее состоянии. Беспомощное состо-
яние, либо состояние зависимости от виновного отягчают 
наказание, так как у объекта преступного посягательства 
нет реальной и наличной возможности оказать сопротивле-
ние. Так же отягчает наказание преступление, совершенное 
с особой жестокостью, издевательствами над потерпевшим, 
то есть причиняется не только физические, но и морально-
психологические страдания, которые влекут за собой воз-
можные психические расстройства у потерпевшего, а так же 
отражают повышенную общественную опасность деяния. 
При этом преступление, совершенное сотрудником органов 
внутренних дел будет являться обстоятельством отягчающим 
наказание. Так законодатель говорит о роли и личности со-
трудника, каждое преступление совершенное представите-
лем закона подрывает авторитет внутренних органов и поро-
чит личность сотрудника. Суд оценивает все обстоятельства 
уголовного дела и четко определяет перечень квалифициру-
емых лицу смягчающих и отягчающих обстоятельств, кото-
рые в совокупности образуют наказание.
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В настоящей статье автор рассматривает ряд проблем правоприменительной практики по статье 286 УК РФ, которые 
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расследование преступных деяний при попустительстве контролирующих должностных лиц, должно привести к заметным 
результатам и снизить преступность среди чиновников самого разного уровня. 
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In this article, the author examines a number of problems of law enforcement practice under Article 286 of the Criminal Code of 
the Russian Federation, which are associated with the personality of the criminal and the peculiarity of his legal status, since a person 
representing state (municipal) authorities has a special legal status. This state of affairs, sometimes, allows the criminal to avoid 
responsibility and cause serious harm to the interests of the service and undermine the authority in the eyes of the population, which 
are associated with serious consequences (significant property damage, serious harm to health, death of a person). According to 
the author, the tightening of the limits of responsibility not only for the commission of this type of crime, but also for the irresponsible 
investigation of criminal acts with the connivance of controlling officials, should lead to noticeable results and reduce crime among 
officials of various levels.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Пожалуй, одной из важнейших проблем современно-
сти, являются преступления, связанные со злоупотреблени-
ем властью и превышением должностных полномочий чи-
новниками самого разного ранга. Причем, при назначении 
наказания особой роли не играет должность преступника, 
ведь по ст. 286 УК РФ можно осудить и сельского участко-
вого уполномоченного полиции и федерального министра, 
что само по себе вызывает неоднозначную реакцию и столь 
же неоднозначный резонанс, как среди населения, так и сре-
ди самих чиновников. Одни негодуют и винят во всем всю 
верхушку страны, причитая «рыба гниет с головы», другие 
опасаются и видят в происходящем большую проблему для 
всего государства, ведь подрывается авторитет госслужаще-
го и происходит дискредитация всего чиновничьего аппара-
та. Отсутствие доверия и недовольство среди населения на-
кладывает отпечаток «клеймо» на госаппарат, которому нет 
управы. Такая вседозволенность может порождать ложное 
представление о недосягаемости того или иного чиновника, 
и как последствия возникновения благодатной почвы для 
иных, сопряженных видов преступлений (взяточничество, 
хищение, растрата казенного имущества, мошенничество, 
подлог, коррупция, организованная преступность, банди-
тизм и ряд других).

Приобретая государственный масштаб, данный вид пре-
ступления представляет весьма серьезную угрозу националь-
ной безопасности страны. Однако из-за высокой латентности 
данного вида преступлений и наличия иерархии соподчи-

ненности чиновников, которые ни всегда готовы рисковать 
своей должностью, тем самым покрывая преступные дей-
ствия коллег, квалификация преступлений связанных с пре-
вышением должностных полномочий, порой бывает весьма 
сложной, а их раскрываемость сводится практически на нет 
или бывает весьма скудна. 

Эксперты констатируют, что сложности квалификации 
превышения должностных полномочий также связаны и с 
тем, что их состав схож со злоупотреблением полномочия-
ми (ст. 285 УК РФ), и можно их отличить лишь по мотиву, 
который преследовали преступники – корыстная, личная за-
интересованность (карьеризм) или ложно понятые интересы 
службы1.

Так, Верховный Суд РФ, своим постановлением от 16 
октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями и о пре-
вышении должностных полномочий» обязал суды при рас-
смотрении уголовных дел о злоупотреблении полномочия-
ми (ст. 285 УК РФ) и о превышении полномочий (ст. 286 УК 
РФ) устанавливать, является ли подсудимый – должност-
ным лицом2.

1 Перейти должностной рубеж: когда осудят за превышение пол-
номочий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravo.
ru/story/224645/ (дата обращения: 10.09.2021 г.).

2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам 
о злоупотреблении должностными полномочиями и о превы-
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Специалисты отмечают, что норма об ответственности 
за превышение полномочий является специальной по отно-
шению к норме о злоупотреблении, так как представляет со-
бой специальный случай такого злоупотребления. Отличие 
же при этом заключается в том, что при злоупотреблении 
лицо незаконно, вопреки интересам службы использует пре-
доставленные ему законом права и полномочия, а при пре-
вышении – совершает действия, явно выходящие за преде-
лы его служебной компетенции3. Тем самым неправильная 
квалификация деяния, зачастую приводит к тому, что даже 
при оконченном расследовании и готовности обвинительно-
го заключения, суды могут вернуть дело прокурору в связи с 
необходимостью устранения препятствий его рассмотрения. 

Учитывая специальной характер установленной нормы, 
и значительный ущерб интересам граждан и государства от 
преступлений при превышении должностных полномочий, 
а также специальный субъект преступного посягательства – 
должностное лицо, это деяние, по справедливости, необхо-
димо относить к особо тяжким преступлениям. 

Вместе с тем, установленная в законе мера ответствен-
ности, по мнению автора, не слишком сурова, максимально 
возможное наказание по ч. 3 ст. 286 УК РФ, не превышает 
десяти лет лишения свободы с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет. При этом, тяжесть совер-
шенного деяния сопряжена с применением насилия, оружия 
или спецсредств, с причинением тяжких последствий. Тяж-
кими последствиями могут быть и нанесение непоправимых 
увечий здоровью, причинение смерти, а если рассматривать 
в материальном плане, то хищения крупных бюджетных 
средств, которые могут исчисляться миллиардами рублей. 
Однако на практике доказать и вменить преступление совер-
шенное по ч. 3 ст. 286 УК РФ достаточно не просто, а порой 
даже невозможно, потому как участие в преступном деянии 
группы лиц или организованной группы, каждый член ко-
торой занимает различные должности в той или иной со-
подчиненной структуре, сводит перспективу расследования 
к «нулю». 

Безусловно, использование оружия, насилия и пыток с 
тяжкими последствиями, применительно к иными составам 
преступлений предусматривает куда-более серьезные нака-
зания (ст. 105 убийство – до пожизненного лишения свобо-
ды, ст. 111 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
– до 15 лет лишения свободы, ст. 162 разбой – до 15 лет ли-
шения свободы, ст. 163 вымогательство – до 15 лет лишения 
свободы и т.д.).

По мнению автора, лицо, занимающее государственную 
(муниципальную) должность или должность в правоохрани-
тельных органах, представляющее собой специальный субъ-
ект правоотношений, должно нести соразмерную, особую, 
повышенную ответственность, поскольку властно-распоря-
дительные полномочия, предоставляемые этому лицу зако-
ном, накладывают на него дополнительную ответственность. 
Следовательно, использование им своего служебного поло-
жения, а равно нахождение его в более выгодном положении 
напротив потерпевшей стороны, должно иметь разумное 
определение и соразмерно отражено в законе.

В этой связи, автором предлагается внести изменения 
как в диспозицию статьи 286 УК РФ, с конкретизацией тя-

шении должностных полномочий». [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://rg.ru/2009/10/30/postanovlenie-vs-dok.
html (дата обращения: 11.09.2021 г.).

3 Комментарий к ст. 286 Уголовного кодекса РФ. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://ukrfkod.ru/statja-286/ (дата об-
ращения: 11.09.2021 г.)

жести деяния, так и предусмотреть более тяжкие санкции за 
совершение деяния с превышением должностных полномо-
чий используя при этом свое служебное положения, кото-
рое привело к тяжким последствиям. Например, дополнить 
и изложить ч. 4 ст. 286 УК РФ в следующей редакции:

«Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третей настоящей статьи, если они совершены:

а) с применением насилия, повлекшие причинение тяж-
кого вреда здоровью или по неосторожности смерть челове-
ка;

б) с применением оружия или специальных средств;
в) повлекшие причинение значительного имуществен-

ного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, -
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати 

до двадцати лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет».

Автор полагает, что подобное увеличение объема ответ-
ственности с увеличением пределов установленной законом 
тяжести и бремени наказания, в достаточной степени будет 
отражать справедливую реальность и заставит злоумышлен-
ников пересмотреть свое отношение к слепым и необдуман-
ным попыткам совершения преступных деяний подобного 
рода. Таким образом, с увеличением пределов наказания за 
преступления, предусмотренные ст. 286 УК РФ автоматиче-
ски увеличит ответственность контролирующих и надзира-
ющих органов, поскольку подобные законотворческие шаги 
предполагают зеркальное увеличение их ответственности 
за халатное и безответственное отношение к своим служеб-
ным обязанностям, а зачастую могут стать реальным рычагов 
воздействия на характер самого преступления, что успешно 
приведет к снижению уровня преступности в сфере государ-
ственного администрирования власти и в самом чиновни-
чьем аппарате.
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Богданов А. В.

УГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВО

Правовая система является важнейшим элементом го-
сударственного устройства, выполняющим функции упоря-
дочивания и регулирования общественных отношений в раз-
личных сферах деятельности. В её структуру входят не только 
правовые нормы и их источники, имеющие различную от-
раслевую принадлежность, но и такие составляющие как 
правоприменительная практика и правовая культура (пра-
восознание). Отдельными авторами объем понятия право-
вой системы расширяется, путем включения в неё дополни-
тельных элементов. Так, Ю.А. Тихомирова к числу элементов 
правовой системы относит правотворчество1, а по мнению М. 
Ванн де Каршов и Ф. Ост в её структуру также входят идеи, 
основополагающие принципы и правовые ценности2. 

Совокупность правовых норм, объединенных в инсти-
туты и далее сгруппированных в самостоятельные отрасли 
права, представляет собой систему права. Находим справед-
ливым суждение И.Н. Сенякина о том, что если система пра-
ва характеризует внутреннюю (содержательную) структуру 
права, то её внешняя форма (система источников права) на-
ходит своё отражение в системе законодательства3. 

Определенной универсальностью обладает понятие 
юридической ответственности, которая, наряду с законода-

1 Тихомиров Ю.А. Право: национальное, международное, сравни-
тельное // Государство и право. 1999. № 8. С. 6. 

2 Гальперина П.Л. Понятие правовой системы в контексте теории 
правового аутопойезиса // Правоведение. 2005. № 6. С. 174. 

3 Сенякин И.Н. Система права и система законодательства // Об-
щая теория государства и права. Академический курс: в 3-х т. Т. 2 
/ Под ред. М.Н. Марченко. М.: Изд-во Зерцало, 2001. С. 122. 

тельным закреплением в правовых нормах различной от-
раслевой принадлежности, также выступает эффективным 
юридическим средством предупреждения противоправного 
поведения, оказывая тем самым положительное воздействие 
на формирование позитивного правосознания. Наличие в 
правовой системе такой категории как юридическая ответ-
ственность обусловлено также необходимостью активного 
противодействия правовому нигилизму, что выражается в 
законодательном установлении обязанности правонаруши-
теля претерпевать неблагоприятные последствия, вследствие 
совершенного им нарушения правовой нормы. 

Позиция о наличии прямой причинно-следственной 
связи между совершенным правонарушением и последую-
щим установлением юридической ответственности получила 
широкое распространение в теории права. Так, по мнению 
В.М. Корельского, В.Д. Перевалова под юридической ответ-
ственностью следует понимать применение к правонаруши-
телю предусмотренных санкций юридической нормы мер 
государственного принуждения, выражающихся в форме 
лишений личного, организационного либо имущественного 
характера4. Еще более категоричное суждение, относительно 
сущности юридической ответственности, принадлежит И.С. 
Самощенко, М.Х. Фарукшину, полагавших, что ни научные 
интересы, ни интересы практики не дают основания для пе-

4 Теория государства и права: учеб. для юрид. вузов и фак. / [Архи-
пов С.И., Корельский В.М., Леушин В.И. и др. / Отв. Ред. В.М. Ко-
рельский, В.Д. Перевалов]. М.; Изд-во ИНФРА-М: Норма, 1997. 
С. 418. 
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ресмотра взгляда на юридическую ответственность как на по-
следствия правонарушения5.

Вместе с тем, представляется справедливым суждение 
В.В. Лазарева о том, что юридическую ответственность мож-
но трактовать и в более широком смысле, не связывая её с 
неблагоприятными последствиями нарушения норм права, 
а рассматривая как внутреннее отношение гражданина к 
правовой системе, с точки зрения осознания правильности и 
необходимости правомерного поведения, выполнения своих 
законодательно закрепленных обязанностей по отношению 
к государству, обществу либо конкретному лицу6. 

Согласно сведениям, содержащимся в толковом словаре 
С.И. Ожогова понятие «ответственность» подлежит рассмо-
трению как с позиции необходимости (обязанности) отвечать 
за предосудительные поступки (действия, упущения), так и с 
позиции обладания правами и обязанностями (полномочия-
ми) выполнять какие-либо действия, осознания важности их 
результата7, то есть существует два подхода к его толкованию: 
материальный (негативные последствия проступка) и когни-
тивный (осознание правомочий и общественной полезности 
их реализации). Таким образом, можно прийти к выводу, что 
трактовка юридической ответственности предполагает опре-
деленный дуализм, вытекающий из лингвистического значе-
ния слова «ответственность». 

Уголовная ответственность является одной из видов 
юридической ответственности. В российской системе пра-
ва наибольшее распространение получила классификация 
юридической ответственности по её отраслевой принадлеж-
ности. Так, наряду с уголовной ответственностью, как пра-
вило, выделяют гражданско-правовую, дисциплинарную и 
административно-правовую ответственность. Всем перечис-
ленным видам юридической ответственности присущи об-
щие принципы, к числу которых относятся: справедливость, 
законность, неотвратимость, гуманизм, презумпция невино-
вности, виновность. Приведенные принципы определяют 
основания установления юридической ответственности, её 
содержание и субъектов, подлежащих привлечению к юри-
дической ответственности. Реализация юридической ответ-
ственности осуществляется в судебном, административном 
либо ином порядке, установленном действующим законода-
тельством. Каждый вид юридической ответственности пред-
полагает наличие определенной специфики в её установле-
нии и реализации. 

 Уголовная ответственность выступает важнейшим и 
обязательным элементом уголовно-правовых отношений, 
возникающих в связи с совершением лицом преступления, 
что обуславливает значительную научную ценность изуче-
ния связанных с ней вопросов. Согласно ст. 8 действующего 
УК РФ основанием уголовной ответственности является со-
вершение деяния, содержащего все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного настоящим Кодексом. Специ-
альной правовой нормы, раскрывающей понятие уголовной 
ответственности, действующий уголовный закон не содер-
жит, что предполагает необходимость рассмотрения данного 
вопроса в теоретической плоскости. Понятие «уголовная от-
ветственность» в действующем УК РФ употребляется 54 раза, 
используясь в нормах как Общей, так и Особенной части, что 
подтверждает его терминологическую значимость. 

Раскрытию содержания понятия «уголовная ответствен-
ность» посвящали свои работы многие ученые – специали-
сты в области уголовного права. К примеру, по мнению А.Н. 
Тарбагаева уголовную ответственность следует рассматри-
вать в перспективном (позитивном) и ретроспективном (не-

5 Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому 
законодательству. М.: Изд-во Юрид. лит, 1971. С. 43.

6 Общая теория права и государства: учебник / под ред. проф. В.В. 
Лазарева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юристъ, 1996. С. 241. 

7 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989. С. 377. 

гативном) аспектах: в первом случае речь идет об осознании 
правильности и соблюдении лицом уголовно-правовых за-
претов, а во втором она отождествляется с государственными 
репрессиями в отношении лица, виновного в совершении 
преступления8. Данная позиция разделяется такими учен-
ными как Е.А. Елеонский, А.П. Чучаев, З.А. Астемиров, В.Н. 
Кудрявцев и другими9. По мнению их оппонентов, к числу 
которых можно отнести А.В. Наумова, А.В. Кладкова, И.А. 
Казаченко, Ю.М. Ткачевского и других ученых10, уголовную 
ответственность следует рассматривать исключительно в ре-
троспективном аспекте, связывая её только с неблагоприят-
ными последствиями совершенного лицом преступления. 

Полагаем, что при определении сущностных харак-
теристик уголовной ответственности целесообразнее ру-
ководствоваться ретроспективным (негативным) аспектом, 
связывающим её с такими ключевыми уголовно-правовыми 
понятиями как «преступление» и «наказание». Данный под-
ход соответствует законодательному закреплению уголовной 
ответственности в действующем УК РФ, позволяя раскрыть её 
содержание с помощью таких устоявшихся в теории уголов-
ного права понятий как преступление, состав преступления 
и наказание. В то же время перспективный (положительный) 
аспект, отражающий когнитивные процессы в сфере уголов-
ного правосознания требует обращения к методологической 
базе юридической психологии и смежных с ней отраслей 
знаний, что выходит за рамки профиля уголовно-правовых 
дисциплин. Изложенное предполагает, что ретроспектив-
ный (негативный) аспект уголовной ответственности имеет 
преимущественное значение для теории уголовного права, 
поскольку позволяет формулировать проблемы и предла-
гать пути их решения в рамках соответствующей научной 
специальности. 

Анализируя диапазон вариантов толкования понятия 
уголовная ответственность, в рамках ретроспективного (не-
гативного) подхода к её пониманию, также можно конста-
тировать наличие различных подходов к её формулировке. 
Так, по мнению М.А. Гельфера, уголовная ответственность – 
это правовое явление11, И.А. Санталов связывает её с вынуж-
денным претерпеванием виновным лицом отрицательных 
последствий преступления12, М.Д. Шаргородский полагает 
верным рассматривать уголовную ответственность в качестве 
обязанности лица нести наказание за преступление13, Ю.М. 

8 Тарбагаев А.Н. Понятие и цели уголовной ответственности. 
Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1986. С. 21-36. 

9 Елеонский А.А. Уголовное наказание: единство ретроспектив-
ной и позитивной ответственности // Вопросы ответственности 
и наказания в свете решений XXVI съезда КПСС / Сб. науч. тр. 
Рязань; Изд-во РВШ МВД СССР, 1982. С. 73; Чугаев А.П. Основы 
дифференциации ответственности и индивидуализации наказа-
ния. Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-т, 1985. С. 15; Астемиров 
З.А. Уголовная ответственности и наказание несовершеннолет-
них. М.: Изд-во Высш. Школа МВД СССР, 1970 С. 7-16; Кудрявцев 
В.Н. Субъективные элементы ответственности // Вопросы борь-
бы с преступностью. Выпуск 34. М.: Изд-во Юрид. лит, 1981. С. 5. 

10 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лек-
ций. М.: Изд-во Бек, 1996. С. 245-246; Уголовное право. Общая 
часть. Учебник для юридических институтов и факультетов // 
Под. ред. Б.В. Здравомыслова. Ю.А. Красикова, А.И. Рарога. М.: 
Изд-во Манускрипт, 1992. С. 48-49; Козаченко Н.Я. Санкции за 
преступления против жизни и здоровья: обусловленность, струк-
тура, функции, виды / Под ред. М.И. Ковалева; Свердлов. юрид. 
ин-т им. Р.А. Руденко. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1987. С. 45; 
Советское уголовное право. Общая часть. М.: Изд-во МГУ, 1988. 
С. 24. 

11 Советское уголовное право. Часть Общая. Учебник / Здравомыс-
лов Б.В., Гельдер М.А., Гришаев П.И. и др. М.: Изд-во Юрид. лит., 
1982. С. 76-83. 

12 Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственно-
сти. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. С. 18.

13 Курс советского уголовного права / под. ред. Н.А. Беляева и М.Д. и 
М.Д. Шаргородского, т. 5. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. С. 222-223. 
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Ткачевский предлагает её рассмотрение исключительно в 
качестве неблагоприятных последствий преступления14, а 
А.Я. Козаченко – как самостоятельное правоотношение, воз-
никающее с момента совершения преступления15. Указанные 
выше авторы в своих определениях предлагают различные 
научные взгляды на юридическую природу уголовной ответ-
ственности, на основе которых определяются её сущностные 
характеристики. 

Признавая несомненную научную ценность всех при-
веденных позиций, представляется справедливым разделить 
позицию М.Д. Шаргородского и рассматривать уголовную 
ответственность с позиции обязанности лица нести наказа-
ние за преступление.

Таким образом, под уголовной ответственностью пред-
лагается понимать обязанность физического лица, имеюще-
го признаки субъекта преступления, нести наказание, вид и 
размер которого установлены уголовным законом, за совер-
шенное им преступление.

Изложенное определение, на наш взгляд, наиболее пол-
но и объективно отображает сущностные характеристики 
уголовной ответственности, необходимые для её последую-
щего изучения в рамках теории уголовного права. 

Кроме того, данное определение позволяет сформули-
ровать характерные признаки уголовной ответственности, 
выделяющие её среди других, указанных выше, видов юри-
дической ответственности. К числу таких признаков можно 
отнести следующие: 

– основанием уголовной ответственности является со-
вершенное преступление; 

– субъектом уголовной ответственности выступает физи-
ческое лицо, обладающее всеми признаками субъекта совер-
шенного им преступления;

– вид и размер уголовной ответственности определяется 
согласно санкции уголовно-правовой статьи, устанавливаю-
щей уголовную ответственность за совершенное преступле-
ние, с учетом требований, содержащихся в Общей части УК 
РФ; 

– подлежащее уголовной ответственности лицо может 
быть освобождено от наказания по основаниям и в порядке, 
предусмотренном действующим уголовным и уголовно-про-
цессуальным законодательством, что также выступает фор-
мой реализации уголовной ответственности16; 

– при наличии оснований, закрепленных в главе 11 «Ос-
вобождение от уголовной ответственности» раздела IV «Ос-
вобождение от уголовной ответственности и наказания» Об-
щей части УК РФ, совершившее преступление лицо может 
быть освобождено от уголовной ответственности;

– действующим уголовным законом предусмотрен осо-
бый порядок установления уголовной ответственности несо-
вершеннолетних (раздел IV «Уголовная ответственность несо-
вершеннолетних» Общей части УК РФ). 
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Бураева Л. А.  

Курашинова А. Х.  

Войлошников О. Д.

Стремительное развитие высоких технологий откры-
ло перед человечеством невиданные вычислительные и 
производственные возможности, но вместе тем принесло 
с собой риски и угрозы глобального масштаба, которые 
сегодня волнуют все мировое сообщество. Проблемы ки-
бербезопасности требуют качественно нового подхода, 

комплексных решений к обеспечению цифровой безопас-
ности в сетевом мире1.

1 Гаужаева В.А., Бураева Л.А., Карданов Р.Р. Сущность и роль кри-
миналистической техники, как раздела криминалистики в борь-
бе с преступностью: история и современность // Проблемы эко-
номики и юридической практики, 2017. – № 4. – С. 138-140.
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Возрастающий темп роста киберпространства об-
уславливает взаимозависимость человечества от цифро-
вого пространства и беспроводных технологий приводит 
к усложнению сетевых инфраструктур. На современном 
этапе происходит быстрое внедрение инструментов ма-
шинного обучения и искусственного интеллекта, а также 
усиливается зависимость от программного обеспечения, 
оборудования и облачной инфраструктуры. Новые техно-
логии обуславливают появление новых векторов, принци-
пов и особенностей в кибератаках, значительно обостряя 
проблему устойчивости к атакам злоумышленников.

Наблюдаемое расширение спектра кибератак об-
условлено следующими факторами: внедрением техно-
логий в промышленность, в IoT-устройства2 и в прочие 
системы; ресурсами для общего доступа и облачными 
инфраструктурами с важными данными; информацией, 
создаваемой новыми устройствами, а также базами дан-
ных искусственного интеллекта и конфиденциальными 
сведениями длительного хранения; внедрением небез-
опасных технологий, несанкционированным доступом, 
аутсорсингом.

По оценкам специалистов в настоящее время в ки-
берпространстве выделяют 3 уровня системных рисков: 
первый уровень заключается в распространённости кон-
кретной технологии, что позволяет злоумышленникам 
атаковать большое количество участников цифрового 
пространства практически одновременно; системный 
риск второго уровня состоит в формировании каскадного 
эффекта (проблема кибербезопасности одного участника 
затрагивает и остальных участников системы); систем-
ный риск третьего уровня включает проблему кибербе-
зопасности с более разрушительными последствиями, 
при которых могут быть поражены критически важные 
инфраструктуры в рамках государства. Системный риск 
третьего уровня может затронуть общественную безопас-
ность, экономику, здравоохранение и другие сферы, на-
нося огромный ущерб, до тех пор, пока не будет восста-
новлен каждый взаимозависимый участник3.

Фишинговые мошеннические атаки являются наи-
более распространенными кибератаками, целью кото-
рых является кража конфиденциальных данных (номера 
кредитных карт, информация о банковском счете и т.п.). 
Используя современные реалии, мошенники непрерывно 
совершенствуют способы хищения денежных средств, ис-
пользуя методы социальной инженерии. Мошеннические 
усилия кибер-преступников по отношению к компаниям 
и организациям стали намного более активными и интен-
сивными.

К наиболее опасной технологии будущего специали-
сты относят технологию «Deepfake», которая позволяет 

2 IoT (от англ. internet of things) – концепция сети передачи дан-
ных между физическими объектами, оснащёнными встроенны-
ми средствами и технологиями для взаимодействия друг с дру-
гом или с внешней средой.

3 Системные риски и угрозы безопасности киберпространства 
ближайшего будущего. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.anti-malware.ru/analytics/Threats_Analysis/Future-
cyberspace-security-threats (дата обращения: 20.05.2021).

осуществлять реалистичную манипуляцию аудио- и ви-
деоматериалов с помощью искусственного интеллекта. 
Данная технология работает при помощи открытых алго-
ритмов машинного обучения и библиотек, что позволяет 
достичь высшего качества контента. Обычно называемые 
формой «синтетических медиа», дипфейки имитируют 
лица, движения и голоса людей с такой точностью, что 
их часто невозможно отличить от оригинала в реальной 
жизни без специальных инструментов.

По словам главного эксперта по кибербезопасности 
«Лаборатории Касперского» С. Голованова мошенники 
подделывают голос директора фирмы и звонят бухгал-
теру с указанием перевести на счет деньги компании. 
Подделать телефонный номер у мошенников не вызыва-
ет трудностей. Для имитации голоса используются два 
варианта: смонтировать нарезки реального голоса или 
использовать технологию дипфейков, при которой на 
основе образца голоса специальная программа создает 
поддельную запись голоса с нужным текстом. Избежать 
подобного обмана возможно только повторно связавшись 
с руководством фирмы и удостоверившись, что указание 
поступило от него.

Примеры применения мошенниками технологии 
«Deepfake» уже известны. Так, в марте 2019 года был огра-
блен на 220 000 евро директор британской энергетиче-
ской компании, который отправил денежные средства 
фирме-поставщику из Венгрии. В действительности злоу-
мышленник с помощью «Deepfake»-технологии в режиме 
реального времени имитировал голос руководителя, по-
требовав оплату в течение часа, направив в подтвержде-
ние электронное письмо с реквизитами для платежа4. 

В 2020 году неудачной попытке аудио-дипфейка под-
верглась техническая компания, сотрудник которой полу-
чил странное голосовое сообщение от кого-то, чей голос 
был очень похож на голос генерального директора фир-
мы. В сообщении содержалась просьба о «немедленной 
помощи для завершения срочной деловой сделки». Одна-
ко сотрудник компании, следуя своим подозрениям, со-
общил об этом в юридический отдел фирмы. Несмотря 
на то, что данная атака не увенчалась успехом, она явля-
ется ярким примером тех типов атак, которые прогнози-
руются в большом объеме по мере того, как технологиче-
ские достижения и инструменты для создания дипфейков 
будут становиться все более доступными. 

Технологию «Deepfake» с использованием не только 
аудио-, но и видео-звонков уже используют мошенники 
в Западной Европе и Азии. Схема использования дип-
фейка с видеозвонками обязательно появится и в России, 
предупреждает заместитель председателя Сбербанка С. 
Кузнецов. В будущем преступники будут активно исполь-
зовать данную технологию для виртуальной подмены 
личности жертвы5.

4 Осторожно: дипфейки! [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://pravo.ru/story/215937/?mob_tv_1= (дата обращения: 
20.05.2021).

5 Мошенники подделывают голоса директоров фирм, чтобы 
украсть деньги со счетов. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://vologda-poisk.ru/news/kriminal/moshenniki-
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По словам экспертов еще одной из часто использу-
емых сегодня схем мошенничества относится симбиоз 
«нигерийских писем» и звонков «с Петровки». Суть схемы 
заключается в том, что потенциальной жертве по телефо-
ну сообщают, что на ее финансовые активы посягают зло-
умышленники и необходимо срочно перевести все деньги 
на «временный безопасный счет». При этом преступники 
воздействуют на свою жертву, угрожая ей уголовным пре-
следованием, в случае обращения за уточнением инфор-
мации в банк. На электронную почту жертвы отправляют 
фейковые письма6 «из Центробанка», в которых содержат-
ся реквизиты «резервного» счета, предназначенного для 
завершения «процедуры обновления лицевого счета»7.

По данным статистики, с банковских карт россиян 
ежегодно похищают миллиарды рублей. Злоумышленни-
ки шлифуют уже известные схемы и изобретают новые. 
При этом деньги им в большинстве случаев отдают со-
вершенно добровольно. Основной способ защитить себя 
от онлайн-мошенничества – это быть предельно внима-
тельным в киберпространстве и делать осознанно каждый 
шаг. Все, что делается быстро, автоматически, уже несет 
потенциальную угрозу, потому что вы не контролируете 
свои действия и можете случайно установить на устрой-
ство вредоносную программу или отдать свои данные в 
руки мошенников.

Начальник следственного департамента МВД РФ С. 
Лебедев порекомендовал внимательно относиться к со-
хранности своих персональных данных, никогда не на-
зывать коды от банковской карты. По его словам, любые 
просьбы, инструкции и требования сообщить личные 
данные должны насторожить в телефонной беседе с не-
знакомцами, ими могут быть мошенники. В подобных 
случаях необходимо сразу прекращать разговор. Для за-
щиты от телефонного мошенничества главными рекомен-
дациями являются бдительность и небезучастность, отме-
тил генерал-лейтенант юстиции8. 
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Practice shows that in criminal proceedings, in order to achieve the desired result, namely, 
obtaining evidence, one way or another one has to deal with the rights of a citizen, which in no case 
should be violated. It is at this moment that the person conducting the investigation has a choice, 
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Дуленко В. А.

Бронфман Б. Е.

Обеспечение гарантий прав участников уголовного про-
цесса при осуществлении расследования преступлений и 
отправления правосудия — одно из главных условий дости-
жения целей уголовного процесса: поддержания справедли-
вости в обществе, наказания виновного в совершенном пре-
ступлении, обеспечения возмещения вреда потерпевшему, 
оправдания и реабилитации ошибочно подвергнутого уго-
ловному преследованию и осуждению, а с позиций глобаль-
ных процессов — построения правового демократического 
государства

Защита конституционных прав граждан в ходе уголов-
ного судопроизводства определяет смысл процессуального 
законодательства. Именно поэтому применительно к роли 
прокурора, следователя, дознавателя государственный инте-
рес заключается в реализации прав человека и гражданина 
независимо от того, какое процессуальное положение зани-
мает субъект, является ли он потерпевшим либо подозревае-
мым (обвиняемым).

Один из факторов, подталкивающих недобросовестных 
сотрудников к применению незаконных методов дознания и 

следствия, - упрощенная, основанная исключительно на ста-
тистических показателях система ведомственной оценки ра-
боты органов внутренних дел.

Статья 23 Конституции РФ гарантирует, что каждый 
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений. Тем не менее для получения 
информации, имеющей значение для следствия, приходится 
вторгаться в частную жизнь, что само собой влечет ограниче-
ние указанных прав. Для того чтобы действия, направленные 
на получение информации о частной жизни были законны-
ми, их производство возможно исключительно при наличии 
положительного решения суда, иначе это и будет нарушение 
прав человека, что влечет полученных доказательств незакон-
ными.

Закон предусматривает сохранение личных и професси-
ональных тайн. Для соблюдения указанных норм уголовный 
процесс предусматривает определенный порядок производ-
ства таких следственных действий как обыск, выемка, осмотр 
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жилища, наложения ареста на почтово-телеграфные сооб-
щения, производство которых возможно только на основа-
ниях и в порядке, установленных уголовно-процессуальным 
законом, а именно предусмотренных ст. 12 УПК РФ. Причем 
лицо, производящее обыск так же обязано принять все меры 
к тому, чтобы не были оглашены выявленные при обыске и 
выемке обстоятельства частной жизни1.

Что касается осмотра жилого помещения, оно так же 
должно производиться только с добровольного согласия про-
живающих в нем лиц либо на основании судебного решения. 
В случае, когда такое согласие не получено, следователь впра-
ве вынести мотивированное постановление о возбуждении 
перед судом ходатайства о производстве осмотра. В данной 
ситуации и возникает вполне уместный вопрос, пока следо-
ватель выносит постановление и получает судебное решение, 
не будут ли уничтожены доказательства. Здесь закон оставля-
ет для правоохранительных органов вполне законный выход. 
Если жилое помещение является местом происшествия, и 
его осмотр не терпит отлагательств, то его проведение воз-
можно по постановлению следователя, но с обязательным, 
после окончания осмотра, уведомлением прокурора и суда с 
целью проверки законности действий следователя.

Часть 7 статьи 182 УПК РФ, раскрывая последователь-
ность проведения обыска в жилище, обязывает следователя 
предпринимать меры к тому, чтобы не были оглашены вы-
явленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, 
в помещении которого был произведен обыск, его личная и 
(или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жиз-
ни других лиц. Статья 176 УПК РФ не дает подобных разъ-
яснений, в части производства осмотра жилища2. При этом 
является очевидным тот факт, что жилище чаще других мест 
является местом происшествия.

Осмотр места происшествия, одно из следственных 
действий, производство которого возможно до возбужде-
ния уголовного дела. В совокупности с возможностью пред-
упреждать участников проверки сообщения о преступлении, 
о неразглашении данных досудебного производства, следо-
ватель получает значительные возможности по обеспечению 
права проживающих в жилище лиц на неприкосновенность 
частной жизни.

Говоря о распространении информации о личной жиз-
ни, необходимо упомянуть такое следственное действие как 
допрос. Ведь в показаниях участников уголовного процесса 
не редко содержится информация о их личной жизни, рас-
пространение которой может произойти как по вине сле-
дователя, так и иных лиц, обладающих правом на ознаком-
ление с материалами уголовного дела. В этой связи права 
граждан на сегодняшний день пока находятся под «угрозой». 

Еще одно процессуальное действие, которое затрагивает 
права гражданина, это избрание меры пресечения, в ходе кото-
рого речь идет о законном праве на свободу передвижения. На 
основании ст. 97 УПК РФ, избрание меры пресечения является 
правом, а не обязанностью лица, проводившего расследование 
по уголовному делу. Однако в практической деятельности на-
личие избранной меры пресечения является весьма традици-
онной мерой. Несмотря на то, что для избрания меры пресе-
чения необходимо наличие оснований, предусмотренных в ст. 
97 УПК РФ, к этому вопросу подходят весьма формально. Так 

1 Блинова Е. В. Обеспечение неразглашения данных предвари-
тельного расследования в деятельности полиции // Вестник Мо-
сковского университета МВД России. - 2012. - № 5. - С. 120-123.

2 Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

же, не принимая во внимание то факт, что избрание меры 
пресечения преследует весьма благие цели, в этой связи 
напрашивается вполне логичный вопрос, не является ли 
избрание меры пресечения, при наличии формальных 
оснований, нарушением прав человека.

Так же несмотря на то, что такая мера пресечения, как 
подписка о невыезде, предусматривает обязанности не поки-
дать постоянное или временное место жительства без разре-
шения лица, проводящего расследование, на практике все 
происходит совершенно иначе. Если работа подозревае-
мого (обвиняемого), в отношении которого избрана дан-
ная мера, связанна с постоянными разъездами, что само 
по себе предусматривает процесс покидания места жи-
тельства, то лицо в чем производстве находится уголовное 
дело, не всегда охотно дает такое разрешение, преследуя 
при этом определенные, вполне законные, цели. В данном 
случае лицо, соблюдая установленные ему законом огра-
ничения, не может зарабатывать денежные средства, как 
следствие не имеет средств для возмещения причиненно-
го ущерба. Однако, не избирая в отношении лица ника-
кой меры пресечения, при отсутствии на то прописанных 
в законе оснований, мы рискуем столкнуться с ситуацией, 
когда подозреваемый, покидая место жительства не со-
общает о себе никаких сведений о месте нахождения, тем 
самым затягивает срок следствия, что в ряде случаев так 
же является нарушением закона.

Таким образом, рассмотрев ряд следственных и про-
цессуальных действий, затрагивающих права граждан, 
гарантированные нам Конституцией РФ, имеется необ-
ходимостью в их корректировки именно с данной точки 
зрения.
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На сегодняшний день особое внимание в современной России уделено 
подрастающему поколению, тоесть детям, которые являются оплотом будущего 
страны, и правильное воспитание детей является залогом крепкого государства. 
Это подтверждается тем, основной закон страны – Конституция РФ устанавливает, 
что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики и забота о 
детях является приоритетом. Кроме того, в действующем уголовно-процессуальном 
кодексе отдельная глава, посвященная особенностям расследования уголовных 
дел в отношении несовершеннолетних, так как в силу возраста они порой не 
могут осознавать, что совершили уголовно-наказуемое деяние и защищать свои 
права в ходе расследования уголовного дела*. В данной статье мы постараемся 
детального рассмотреть особенности расследования уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних, его отличия от расследования остальных уголовных дел и 
возможные пути улучшения эффективности расследования уголовных дел данной 
категории.
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LEGALASPECTSOFTHEINVESTIGATIONOFCRIMINALCASESAGAINST
MINORS,WAYSOFTHEIRDEVELOPMENT

Today, special attention in modern Russia is paid to the younger generation, that is, 
children who are the mainstay of the country’s future and the proper upbringing of children 
is the key to a strong state. This is confirmed by the fact that the basic law of the country - 
the Constitution of the Russian Federation establishes that children are the most important 
priority of state policy and taking care of children is a priority. In addition, the current Code 
of Criminal Procedure has a separate chapter devoted to the specifics of the investigation 
of criminal cases against minors, since due to their age they sometimes cannot realize 
that they have committed a criminally punishable act and protect their rights during the 
investigation of a criminal case. In this article, we will try to consider in detail the features of the investigation of criminal cases 
against minors, its differences from the investigation of other criminal cases and possible ways to improve the effectiveness 
of the investigation of criminal cases of this category.
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Воспитание детей должно являться приоритетом для 
каждого родителя и взрослого человека независимо от того 
является ли он ребенку отцом, матерью родственником или 
посторонним человеком. Фундаментом воспитания и раз-
витие ребенка является семья. Именно отношения в семье 
между родителями и отношения самих родителей к ребен-
ку формирует как позитивную психику ребенка, так и нега-
тивную. Самым главным примером для ребенка являются 
родители. Дети сами того, не сознавая постоянно пытаются 
подражать родителям поэтому нередко дети выбирают про-
фессию родителей, их хобби и, к сожалению, вредные при-
вычки. На детскую преступность, как и на преступность в 
целом большое влияние оказывает экономическая ситуация 
как в стране, так и внутри семьи. Зачастую родители, занятые 
на работе с целью прокормить детей, перестают обращать 
внимания на воспитание. Отсутствие внимания родителей 
дети возмещают просмотром интернет-ресурсов, в частно-
сти, социальных сетей, которые могут негативно повлиять на 
психику и поведение ребенка1. 

Действующий уголовно-процессуальный кодекс уста-
новил возраст наступления уголовной ответственности по 
общему правилу с 16 лет, а по отдельным преступлениям с 
14 лет, так как в таком возрасте при нормальном развитии 
ребенок уже должен осознавать свои поступки и отдавать 
отчет своим действиям. Не смотря, на то, что законодатель 
определил возраст наступления уголовной ответственности 
и несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответ-
ственности за совершенные преступления, как наименее со-
циально защищенное часть населения для защиты их прав 
и законных интересов в ходе предварительного следствия 
законодательно установлено определенная особенность при-
влечения несовершеннолетних к уголовной ответственности. 
Одним из основных особенностей можно выделить допрос 
несовершеннолетнего подозреваемого, при проведении 
которого обязательно должны присутствовать защитник 
и законный представитель, а в случае допроса несовершен-
нолетнего в возрасте с 14 до 16 лет необходимо обеспечить 
участие психолога2. Кроме этого при производстве предва-
рительного следствия в отношении несовершеннолетнего 
органы предварительного следствия или дознания должны 
обязательно изучить личность несовершеннолетнего. При 
сборе характеризующих данных на несовершеннолетнего 
необходимо истребовать информацию об условиях жизни 
и воспитания ребенка, об обстановке в семье, школе в его 
окружении, установить выполняют ли законные представи-
тели несовершеннолетнего обязанности по воспитанию и со-
держанию ребенка, обследовать жилищно-бытовые условия 
проживания ребенка, характеристики с места учебы и по ме-
сту жительства. Все эти данные в последующем могут помочь 

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 1 февраля 2011 г. № 1 г. Москва «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенно-
сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-
них».

2 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 
174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 
24 декабря 2001 г. 3 52 (часть I) ст. 4921, в «Парламентской газе-
те» от 22, 25, 26 декабря 2001 г. С. 14.

в установлении причин и условий, способствовавших совер-
шению преступления3.

Однако, несмотря на то что несовершеннолетний достиг 
возраста привлечение к уголовной ответственности он в силу 
отсталости в развитии может не осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих действий. В этой 
связи является обязательным проведение в отношении несо-
вершеннолетнего комплексной психолого-психиатрической 
экспертизы, где врачи-эксперты определят уровень развития 
ребенка и соответствует ли возрасту психическое и умствен-
ное развитие ребенка к моменту совершения общественно-
опасного деяния и мог ли он отдавать отчет своим действиям 
и руководить ими. Кроме вышеуказанной экспертизы, так же 
необходимо провести комплексную судебно-медицинскую 
экспертизу с целью определения соответствия физическо-
го развития несовершеннолетнего своему возрасту, а также 
физической возможности применения к несовершеннолет-
нему как одной из видов наказания, лишения свободы. Кро-
ме вышеуказанных особенностей, уголовно-процессуальный 
кодекс выделяет еще и ограничение во времени проведения 
допроса несовершеннолетнего, ограничивая непрерывный 
допрос до двух часов подряд и не более четырех часов в сутки 
обязательно с участием законного представителя и защитни-
ка. 

Отличительной особенностью при расследовании уго-
ловного дела в отношении несовершеннолетнего также мож-
но выделить избираемое в отношении несовершеннолетне-
го меры пресечения. В отличие от взрослого в отношении, 
которого позволяется избирать любую из мер пресечения, 
которые определены уголовно-процессуальным законода-
тельством в отношении без каких-либо оговорок, кроме как 
избрания в отношении лица меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу как исключительной мерой, в отношении 
несовершеннолетнего предполагается наиболее целесоо-
бразным избрание меры пресечения в виде присмотра за 
несовершеннолетним. Данная мера пресечения призвана 
обеспечить родителями или законным представителями по-
добающее поведение несовершеннолетнего как в процессе 
расследования уголовного дела, так и в процессе судебного 
разбирательства. Указанная мера пресечения позволяет кон-
тролировать действия и поведение несовершеннолетнего, так 
как он сам в случае избрания, например, подписки о невыез-
де и надлежащем поведении в силу своего психологического 
восприятия, а также под влиянием сторонних лиц, которые 
могут оказать негативное влияния может нарушить избран-
ную меру пресечения, что недопустимо и может привести 
к изменению меры пресечения на более строгую, на заклю-
чение под стражу или домашний арест. В случае избрания 
меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним 
к лицам невыполняющим принятые обязательства могут 
быть приняты меры взыскания определенный ч. 4 ст. 103 
УПК РФ. Избрания в отношении несовершеннолетнего меры 
пресечения в виде заключения под стражу согласно действу-
ющего уголовно-процессуального кодекса РФ допускается за 

3 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 
ст. 2954.
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совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а в 
исключительных случаях и за совершение средней тяжести 
преступления. Между тем в отношении подозреваемого или 
обвиняемого, не достигшего 16 летнего возраста, вообще не 
допускается избрание такой меры пресечения. Законодатель 
таким образом хочет ограничить так скажем детей от воз-
можного пагубного воздействия мест содержания под стра-
жей, которое может оказать негативное влияние на психику 
несовершеннолетнего так и на здоровье. Если же органами 
предварительного следствия принято решение об избрании 
в отношении несовершеннолетнего такой меры пресечения, 
должны быть весомые основания для этого и являться един-
ственной приемлемой мерой. Так как суд при рассмотре-
нии ходатайства должен учитывать основания применения 
такой меры наказания, и удостовериться в невозможности 
применения иной более мягкой меры наказания. В против-
ном случае суд может отклонить данное ходатайство за не-
обоснованностью. По нашему мнению, законодатель ввел 
такие ограничения и особенности для защиты интересов 
несовершеннолетних с целью применения наиболее гуман-
ного способа перевоспитания несовершеннолетних. Такими 
действиями несовершеннолетнему дается возможность по-
ложительно воспринять действия правоохранительных орга-
нов, и ситуацию при котором государство дает понять, несо-
вершеннолетнему проявленную к нему гуманность несмотря 
на совершенное преступление и что есть возможность встать 
на путь исправления без применения крайних негативных и 
ограничительных мер4. 

Важной особенностью расследования уголовных дел в 
отношении несовершеннолетнего является еще и то, что по 
окончании предварительного следствия если в ходе предва-
рительного следствия будет установлено, что исправления 
несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто 
без применения наказания законодатель дает возможность 
направление уголовного дела в суд для применения прину-
дительных мер воспитательного воздействия. Данное обстоя-
тельство является гуманной мерой так как закон дает возмож-
ность исправится несовершеннолетнему, который оступился 
в первый раз и дает возможность осознать свои действия и 
показывает, что может случится с ним в случае повторения 
совершения преступления. 

Для улучшения эффективности профилактики совер-
шения преступлений среди несовершеннолетних, по наше-
му мнению, кроме правоохранительных и других государ-
ственных органов должны заниматься сами родители или 
законные представители, без помощи которых работа го-
сударственных органов в этом направлении не будет иметь 
большого эффекта, так как, кроме самих родителей, которые 
за частую являются самими большими авторитетами для де-
тей большего влияния на ребенка никто не сможет оказать. 
Своим примером взрослые должны показывать, как необхо-
димо вести себя в обществе и что недопустимы даже малей-
шие нарушения закона, разъяснять в доступной форме или 
показывать примеры негативных последствий совершения 

4 Сумников В.В. Проблемы расследования преступлений несо-
вершеннолетних на современном этапе // Современное обще-
ство и право. – 2015. – № 3 (20). – С. 44-51.

тех или иных противоправных поступков. В этом случае про-
филактика преступности среди детей может принести успех 
и снизить преступность среди детей. Правоохранительные 
органы и другие государственные органы в свою очередь, 
по нашему мнению, могут увеличить правовую работу, на-
правленную на повышения правовой грамотности несовер-
шеннолетних.5 Для этих целей необходимо проводить в учеб-
ных заведениях и в местах, где проводятся дополнительное 
образования несовершеннолетних разъяснительную беседу 
о негативных последствиях совершения преступлений как 
в виде уголовного наказания, так и о последствиях наличия 
судимости и как судимость отражается на будущем челове-
ка касаемо карьеры или выбора профессии. Только работая 
в тандеме государства и общества можно эффективно про-
тивостоять детской преступности, тем сам спасти от непра-
вильного поступка несовершеннолетних, которые по сути 
являются будущим нашей страны. 
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Зорина Н. С.

Весьма актуальной проблемой в обществе, является 
изучение особенностей преступного поведения несовер-
шеннолетних. Преступность несовершеннолетних, является 
своеобразным индикатором социальной ситуации в стране. 
Данный вид преступности очень чувствительно реагирует на 
состояние общества. Рост преступности несовершеннолет-
них, как правило, свидетельствует о неблагоприятных соци-
альных процессах.

Так как, преступность несовершеннолетних, имеет свои 
определенные особенности, то ее нужно рассматривать в ка-
честве самостоятельного объекта криминологического изуче-
ния. Прежде всего, данный процесс характеризуется  особен-
ностями психопатического, интеллектуального и морального 
развития несовершеннолетних, а также в силу своего возрас-
та неопытностью. Ведь, именно в юношеском возрасте, про-
исходит процесс нравственного формирования личности, у 
подростка осуществляется накопление жизненного опыта, не 
только положительного, но и отрицательного.

Состояние преступности несовершеннолетних отли-
чается динамичностью, высокой степенью активности под-
ростков. Подростки, которые в юном возрасте начинают 
совершать преступления, тяжело исправить, и чаще всего 
присутствует возможность для взрослой преступности. Су-
ществует тесная связь между преступностью несовершенно-
летних и преступностью взрослых. Существует мнение, что 
преступность несовершеннолетних – это будущая преступ-
ность. В связи с чем можно сделать вывод, что преступность 
несовершеннолетних – ведущий фа ктор преступности взрос-
лых.

Чтобы сдержать рост волны пр еступности среди несо-
вершеннолетних, эксперты и ученые пытаются выявить при-
чины подростковой криминогенности, проводя анализ вли-
яния экономических, политических, социальных условий и 
факторов.

Стоит отметить, одну немаловажную причину преступ-
ности несовершеннолетних. Увеличение роста несовершен-
нолетних группировок, где подростки занимаются мошен-
ничеством, вымогательством, тем самым пытаются доказать 
свое лидерство в кругу единомышленников.

У несовершеннолетних зачастую формируются иска-
женные нравственные ориентиры. У ни отсутствуют понятия, 
как совесть, храбрость, чувство вины и ответственности, они 
подвержены влиянию групповых интересов.

На эмоциональном уровне, у подростков чаще всего 
присутствует обидчивость, упрямство и агрессивность, что 
может спровоцировать к криминогенной деятельности.

Отмечается также склонность подростков предаваться 
мечтам, что уводит их от реальной действительности и соз-
дает дополнительный барьер в отношениях с взрослыми. 
Они боятся быть непонятыми или неправильно понятыми. 
Отсюда замкнутость, повышенная недоверчивость к окружа-
ющим, стремление уйти в себя. Могут возникнуть раздражи-
тельность и озлобление, проявляющиеся во вспышках агрес-
сии и жестокости1.

Лицам, которые не достигли совершеннолетия, имеют 
ряд определенных особенностей. В первую очередь это свя-
зано с семейными проблемами, такие как недопонимание 
между родителями и подростком, психологическое, и даже 
физическое насилие, к чему может подтолкнуть подростка 
на совершение преступления.

Также стоит сказать, что огромную значимость на пси-
хику несовершеннолетнего, влияет переходный возраст. Ког-
да происходят, резкие перепады настроения, то подростку 
весело, то внезапно хочется плакать и повода для этого как 
такого нет. Любые нравоучения со стороны родителей, либо 

1  Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория 
и практика. – М., 2002. – С. 136.
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учителя, воспринимаются достаточно эмоционально и носит 
не благоприятный характер, что может являться поводом 
для криминогенной среды.

Преступность подростков обусловлена влиянием отри-
цательных факторов внешней среды. Чаще всего преступле-
ние совершают так называемые «трудные», педагогически 
«запущенные подростки». На формирование идеалов несо-
вершеннолетних оказывают влияние сверстники, старшие по 
возрасту, имеющие опыт антисоциального поведения2

На сегодняшний день бытует твердое мнение, что ос-
новной причиной преступности несовершеннолетних и ее 
стремительного роста является резкое ухудшение экономи-
ческой ситуации и рост напряженности в обществе.

Многие подростки, не имея возможности законным пу-
тем удовлетворять свои потребности, начинают совершать 
кражи, грабежи и разбои. Могут активно принимать участие 
в незаконном бизнесе.

Следовательно, профилактические меры с несовершен-
нолетними нужно проводить с семьи и его окружения. Осо-
бый акцент, стоит уделить обстановке в семье, отслеживать 
роль родителей в воспитании подростков и устранять при-
чины негативного влияния.

Также, стоит отметить, что основной причиной пре-
ступности несовершеннолетних, является отсутствие выбора 
проведения досуга, бесцельное времяпровождение, бездель-
ничество. Подростки проводят свое время, находясь на кры-
шах и в подвалах, распивая при этом спиртные напитки, тем 
самым происходит негативное воздействие, которое может 
привести к криминологическим факторам.

Поэтому организация содержательного досуга и заня-
тости детей и подростков является одной из важных состав-
ляющих деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних3.

Как показывает практика работы с несовершеннолетни-
ми и их родителями, что практически любая семья, в которой 
отношения между родителями и детьми характеризуются 
рядом особенностей, может подвергаться риску, связанному 
с совершением преступлений подростками. 

Можно выделить несколько таких особенностей:
– отсутствие поддержки и взаимопонимания от взрос-

лых;
– нехватка опыта комплексного решения проблем и кон-

фликтов;
– гиперопека и жесткий контроль со стороны родителей 

поведении и деятельности подростка.
Зачастую, родители мало уделяют времени подростку и 

не оказывают должного внимания и интереса к его измене-
ниям, как личности, думая о том, что наступил переходный 
возраст. И не могут адекватно оценить роль семейных взаи-
моотношений и возникающих проблем. Родители, часто ду-
мают, что все зависит от самого ребенка и ждут от него каких-
то изменений. И сталкиваются с отклоняющим поведением 
подростка, осознавая, что не могут повлиять на его поведе-
ние. Нагонят, слезы, угрозы, призывы чтить устои семьи и не 
имеют ожидаемого результата. В подобных ситуациях требу-
ется, а подчас необходима, профессиональная психологиче-
ская помощь4.

Также, стоит сказать, что одной из причин преступно-
сти несовершеннолетних, является наркомания. В данном 
случае, такими могут быть подростки, не только из небла-
гополучных семей, но и из обеспеченных, в том числе. Ведь, 
любой подросток может попасть под негативное влияние 
окружающих сверстников. Тем самым показать свое само-

2 Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и 
неполноты. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 416 с.

3 Материалы к заседанию комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Белгородской области. – Белгород, 2015. 
– С. 9-10.

4 Совершенствование механизмов межведомственного взаимо-
действия субъектов системы профилактики и организации инди-
видуально профилактической работы с несовершеннолетними, 
осужденными к наказаниям и иным мерам уголовно-правового 
характера без лишения свободы в рамках реализации подпро-
граммы Белгородской области «Ветер перемен». – Белгород, 
2010. – С. 20-21.

утверждение и лидерство. Вследствие чего могут оказаться в 
криминальной среде.

Самоутверждаться подросток должен в благоприятных 
условиях. Для нормального развития, как психического, так 
и духовного, нравственного, должны происходить меры уре-
гулирования между тем что подросток хочет и тем, что мо-
жет получить.

В настоящее время профилактической работой в среде 
лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, занима-
ются в основном школа и сотрудники органов внутренних 
дел. Несомненно, этого недостаточно, и нужно вовлекать в 
данную работу молодежные объединения, органы местного 
самоуправления, волонтеров, лиц не равнодушных к детской 
преступности5.

Также необходимо усилить контроль за несовершен-
нолетними в дальнейшем. Проследить процесс, професси-
онального образования, обеспечить его рабочим местом по 
специальности. Ведь если подросток нигде не учится и не ра-
ботает, то все эти факторы могут привести к криминальной 
среде.

Для предотвращения преступности несовершеннолет-
них должны быть приняты профилактические меры, в ко-
торых будут задействованы образовательные и культурные 
учреждения.

Одна из таких мер противоалкогольная и противонар-
котическая деятельность, должна быть на направлена на об-
разовательное учреждение, где будет осуществляться воспи-
тательный процесс, о формировании ценностей и интересов 
у молодого поколения. Смысл данной работы, состоит в том, 
чтобы заинтересовать подростков в данной проблеме. Мате-
риал нужно преподносить ни как лекция и нравоучения, в 
виде запугивания вреда алкоголя и наркотиков, а более по-
знавательно и творчески подойти к данному процессу.

Например, о его химических свойствах и превращениях, 
как влияет на организм и как отрицательно сказывается на 
человеке в целом. Если такой подход будет систематически 
проводиться, то можно избежать пути к алкогольной и нар-
котической зависимости, который приводит зачастую к пре-
ступности несовершеннолетних.

Также, одна из основных мер по устранению преступ-
ности несовершеннолетних, должна быть направлена на обе-
спечение досуга молодежи. Если в школах будут организова-
ны бесплатные секции и кружки, то подростки будут заняты 
более познавательным и развивающим процессом, чем пу-
стое времяпровождение в гаджетах и на улицах.

Поэтому стоит отметить, что преступность среди несо-
вершеннолетних является глобальной проблемой, ее важ-
ность возрастает с каждым днем. Решение этой проблемы 
заключается в комплексе мер, направленных на устранение 
факторов, способствующих росту преступности не только 
среди подростков, но и в воспитании самого общества.

Пристатейный библиографический список

1. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная 
роль: теория и практика. – М., 2002.

2. Материалы к заседанию комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Белгородской 
области. – Белгород, 2015. – С. 9-10.

3. Совершенствование механизмов межведомственно-
го взаимодействия субъектов системы профилакти-
ки и организации индивидуально профилактиче-
ской работы с несовершеннолетними, осужденными 
к наказаниям и иным мерам уголовно-правового ха-
рактера без лишения свободы в рамках реализации 
подпрограммы Белгородской области «Ветер пере-
мен». – Белгород, 2010. - С. 20-21.

4. Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление 
противоречий и неполноты. – М.: Юрлитинформ, 
2003. – 416 с.

5 Рахмаев Э.С. Службе пробации быть // Человек: преступление и 
наказание. – 2009. – № 3.



258

УГОЛОВНОЕПРАВО

ИСМАИЛОВАзерЭльдароглы
адъюнкт Академии управления МВД России, майор внутренней службы

ИСТОРИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕИРОЛЬОРГАНОВВНУТРЕННИХДЕЛ
ВСИСТЕМЕПРОФИЛАКТИКИПРАВОНАРУШЕНИЙНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

В статье раскрывается понятие механизма защиты субъективных прав в единстве 
системы правовых средств, с помощью которых восстановление нарушенных субъективных 
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гражданского права в форме защиты своих субъективных прав. Все формы защиты делятся на местные (разногласия, 
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The article reveals the concept of a mechanism for the protection of subjective rights in the unity of the system of legal means, with 
the help of which the restoration of violated subjective rights, the protection of legally protected interests, the resolution of legal disputes 
and the elimination of other obstacles in the implementation of subjective rights is ensured. The main elements of such a mechanism 
are protective norms of law, protective legal relations and forms of protection of subjective rights in the aggregate within the country in 
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of the protective legal relationship is a material protective subjective right aimed at protecting the victim to demand from the offender 
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Исмаилов А. Э.

Введение. 
Когда человек знает свои права и свободы, высшая цен-

ность - это ведущий принцип российского права. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 17 Конституция Российской Федерации 
признает и гарантирует права человека и гражданина в со-
ответствии с общепризнанными принципами и нормами 
между видами права. Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод человека аналогична ч. 2 ст. 55 
Конституции Российской Федерации, которая устанавлива-
ет, что не должно создаваться законов, перекрывающих или 
отрицающих права человека и человека. Однако, несмотря 
на столь жесткую правовую политику в указанной области 
с развитием современного общества и государства всё боль-
ше возникает необходимость защиты человека от преступ-

ных посягательств других людей, от произвола властей, на-
рушающих его права. Даже в развитом обществе есть много 
людей, которые влияют на его благосостояние, разрушение 
прав и свобод. Так, согласно международной статистике в 
2015 году в 81 государстве были зафиксированы случаи на-
рушений прав человека, в 2016 году эта цифра составила77 
стран. Указанные нарушения выражались в виде жестокого 
обращения или пыток1. При этом все эти страны ратифи-
цировали всеобщую декларацию прав человека, в соответ-
ствии с которой нарушение прав и свобод не может быть до-

1 Статистические данные ООН. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/icstatistics/inorganizations./(дата обращения: 7.05.2017).
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пущено ни при каких обстоятельствах2. Органы внутренних 
дел с помощью специальных форм и методов осуществляют 
различные виды деятельности (административную, опера-
тивно-розыскную, предварительное следствие, дознание), 
направленные на обеспечение правопорядка, прав и свобод 
граждан. Поэтому весьма значимы фундаментальные иссле-
дования государственно-правовых и организационных аспек-
тов функционирования МВД России, как субъекта правоох-
ранительной деятельности и обеспечения правопорядка. 

1. Задачи. 
1. Раскрыть понятие механизма защиты субъективных 

прав. 
2. Рассмотреть историю становления подразделения по 

делам несовершеннолетних. 
3. Рассмотреть роль ОВД в защите субъективных прав и 

борьбе с детской преступностью. 

2. Основные понятия механизма защиты субъектив-
ных прав. 

Механизм защиты прав и свобод человека – это уста-
новленная и гарантированная законом система обеспечения 
статуса личности, которая включает в себя упорядоченную 
деятельность органов публичной власти, негосударственных 
правозащитных организаций и самостоятельную реализа-
цию субъективных прав и свобод, направленную на пред-
упреждение, пресечение и восстановление нарушенных прав 
при соблюдении надлежащего баланса публичных и частных 
интересов3.

Механизм обеспечения прав и свобод личности 
включает в себя внутригосударственные учреждения 
и институты защиты прав человека и международные 
учреждения, и институты защиты прав человека. В Рос-
сии существует система органов и должностных лиц, 
ответственных за обеспечение и защиту прав человека 
и гражданина, а именно: система государственных пра-
воохранительных и правозащитных организаций (по-
лиция, прокуратура, суд и т.д.), система общественных 
правозащитных организаций (например: адвокатура). 
Существуют также общественные советы, комитеты, ко-
миссии и другие подобные образования. Но как государ-

2 Всеобщая декларация прав человека. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/declhr/ (дата обращения: 8.05.2017).

3 Интернет-сайт JURKOM74.RU. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/mekhanizm-
zashchity-prav-i-svobod-cheloveka.

ственные, так и общественные правозащитные организа-
ции объединяет общая цель – защита прав человека и 
гражданина. 

Международно-правовой механизм защиты прав че-
ловека принято называть контрольным, так как основная 
функция органов, действующих в рамках этого механизма – 
контроль за выполнением государствами своих обязательств 
по международному праву, касающихся прав человека. Важ-
ным процессом в механизме защиты прав человека является 
сближение различных правовых систем, национальных за-
конодательств с нормами международного права. Другими 
словами, присоединение нашей страны к международным 
актам и ориентирование национального законодательства 
на международные стандарты - важный шаг в создании меха-
низма обеспечения безопасности прав и свобод. 

3. История становления подразделения по делам несо-
вершеннолетних. 

В тысяча девятьсот тридцать пятом году утвердилось 
постановление СНК СССР «О ликвидации детской беспри-
зорности» с целью создания специализированных детских 
комнат милиции. Это основополагающая дата в истории по 
борьбе с несовершеннолетними. 

С две тысячи третьего года, дата 31 мая официально счи-
тается Днём подразделений по делам несовершеннолетних 
ОВД РФ. 

Хотя, борьба с детской беспризорностью началась го-
раздо раньше, в 1919 г., когда был создан первый Государ-
ственный совет защиты детей. Данное подразделение не за-
нималось воспитанием трудных детей, на него скорее были 
возложены функции контроля. 

Спустя 2 года, Феликс Дзержинский возглавил первую Ко-
миссию по делам несовершеннолетних. Появились многочис-
ленные учреждения для беспризорных детей, где они могли пе-
реночевать, поесть, временно пожить и даже пройти обучение. 
Таким образом, государство боролось с детской беспризорно-
стью и нищенством, которое зачастую толкало на преступления. 

Тем не менее, данная инспекция полностью не справ-
лялась с возложенными на неё обязанностями, количество 
беспризорников росло, поэтому в 1929 году Совнарком при-
нимает решение о возложении этих задач также на органы 
МВД. С начала 1930х годов милиция стоит во главе борьбы с 
детской безнадзорностью. Были созданы специальные при-
емники-распределители для трудных детей. 

После войны, характер работы с трудными детьми из-
менился, учреждения больше стали заниматься профилак-
тикой правонарушений. 

Рисунок 1. Формы защиты субъективных прав.
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1950г. – детские комнаты милиции в подчинении Мини-
стерства юстиции. 

1954г. – переданы обратно под контроль МВД. 
1961г. –возложена на аппарат угол. розыска. 
1977г. – детские комнаты милиции преобразованы в спе-

циальные инспекции по делам несовершеннолетних. 
1993г. – преобразованы в отделения по предупрежде-

нию правонарушений несовершеннолетних. 
Учреждения по борьбе с детской преступностью играют 

важную роль в общественной безопасности. 
4. Роль ОВД в защите субъективных прав и борьбе с дет-

ской преступностью. 
Особое внимание предупреждению преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними, уделялось в социалисти-
ческом обществе. 

Прошедшая гражданская война, оставила после себя, 
голод и разрушения, встал вопрос детской безнадзорности. 
В этот период, в стране насчитывалось примерно 5 млн. бес-
призорных детей. 

В 1929 году 17 июля СНК РСФСР принимает решение о 
возложении обязанностей по ликвидации детской преступ-
ности на органы милиции, которые уже к 1931-1933 гг. стали 
основными субъектами этой деятельности. После задержа-
ния дети-преступники направлялись в комиссию по делам 
несовершеннолетних или приемный пункт. 

В 1935 году 7 апреля, был создан закон, в котором было 
предусмотрено привлечение к уголовной ответственности 
несовершеннолетних преступников за тяжкие преступления, 
вплоть до расстрела, начиная с двенадцатилетнего возраста. 

В 1950м году в крупных городах были созданы детские 
комнаты милиции, их работа осуществлялась в полном вза-
имодействии с комиссиями по делам несовершеннолетних. 
Также был создан институт внештатных инспекторов детских 
комнат, который оказывал непосредственную помощь в ра-
боте сотрудников милиции. 

За короткий промежуток времени, детская комната ми-
лиции стала центром борьбы с детской безнадзорностью. 
При этом, нужно сказать, что несовершеннолетним помога-
ли в трудоустройстве и в продолжение учёбы. 

5. Заключение. 
На основании вышеизложенного, напрашивается вывод, 

что история развития отечественных государственных орга-
нов по профилактике безнадзорности и административных 
правонарушений, совершаемых детьми – это генезис прин-
ципа индивидуального подхода к данной категории правона-
рушителей, возведённый в ранг государственной политики. 

Рассмотрев описанные исторические факты, становится 
понятно, что пиком борьбы с детскими преступлениями, яв-
ляется советский период. 

Большие заслуги в борьбе и профилактике детской пре-
ступности принадлежат ОВД. Ведь для успешного исхода 
необходим профессионализм, специфический подход к не-
совершеннолетним, которые зачастую являются сложными 
подростками, при этом, это не должны быть чересчур жест-
кие меры, чтобы не получить обратный эффект. 

Государство также сыграло не малую положительную 
роль в условиях растущей преступности несовершеннолет-
них, так как были приняты меры не только по исправлению 
и наказанию, но и по обеспечению безнадзорных детей, а 
также поддержке и обучению. 
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В настоящее время эффективное противодействие экстремизму является одним из самых 
главных направлений деятельности органов власти Российской Федерации. Существенный 
рост преступлений, связанных с экстремистской направленностью, создает серьезные 
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ONTHEISSUEOFTHEPROBLEMSOFBRINGINGTOADMINISTRATIVE
RESPONSIBILITYFORPROPAGANDAOFSYMBOLSOFEXTREMIST
ORGANIZATIONS

At present, effective counteraction to extremism is one of the most important areas of activity 
of the authorities of the Russian Federation. A significant increase in crimes related to extremist 
orientation creates serious threats to the stability of the state. Within the framework of this study, it is 
necessary to pay special attention to one of the offenses of an extremist orientation – propaganda or public display of symbols of extremist 
organizations (Article 20.3 of the Administrative Code of the Russian Federation).
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Каширгов А. Х.  

Кодзокова Л. А.

Противодействие экстремизму и его проявлениям явля-
ется одним из основных направлений деятельности многих 
органов государственной власти Российской Федерации, в 
том числе и правоохранительной направленности. Совре-
менные реалии таковы, что в настоящее время наблюдается 
существенный рост правонарушений и преступлений экс-
тремистской направленности, что создает серьезные угрозы 
для правовой и политической стабильности. 

Важно отметить, что в настоящее время экстремистская 
идеология находит существенную поддержку в обществе, 
в связи с чем, указанное явление следует рассматривать не 
только в политико-правовом аспекте, но и с учетом его со-
циальной ориентированности. Обострение геополитических 
конфликтов, экономический кризис, связанный с пандемией 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), рост числа 
безработных людей – все это негативно влияет на развитие 
российского общества. В контексте вышеназванных факторов 
население гораздо быстрее воспринимает идеи, пропаганди-
рующие противоправное поведение как единственный выход 
из сложившейся ситуации. 

Российское законодательство является весьма прогрес-
сивным и достаточно подробно регламентирует механиз-
мы антиэкстремистской деятельности, важное значение для 
осуществления которых имеет институт административной 
и уголовной ответственности. Учитывая масштабы негатив-
ных последствий, которые возникают в результате экстре-
мистской деятельности, объективно обусловлено выделение 
правонарушений и преступлений экстремистской направ-
ленности, которые различаются между собой степенью об-
щественной опасности. 

В рамках данного исследования представляется необ-
ходимым обратить особое внимание на одно из правонару-
шений экстремистской направленности – пропаганду или 
публичное демонстрирование символики экстремистских 
организаций (ст. 20.3 КоАП РФ). Согласно российскому ад-
министративному законодательству в настоящее время пред-
усмотрена ответственность за пропаганду либо публичное 
демонстрирование определенной атрибутики или символи-
ки, которые запрещены федеральными законами, а также из-
готовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение 
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в целях сбыта или пропаганды вышеназванной атрибутики 
и символики. Таким образом, указанные деяния осуществля-
ются с целью формирования положительного отношения к 
соответствующей противоправной деятельности и со сторо-
ны лица, которое демонстрирует запрещенную символику, 
означают одобрение действий и методов преступных органи-
заций и их идеологии.

Исключением из указанной ситуации и единственной 
правомерной формой демонстрации символики экстре-
мистских организаций является ситуация, когда соответ-
ствующая символика демонстрируется с целью создания 
отрицательного отношения других людей к идеологии экс-
тремизма. Таким образом, в данном случае отсутствует про-
паганда и оправдание методов деятельности экстремистской 
организации, а, наоборот, обращается внимание на их недо-
пустимость в современном обществе. 

На практике возникает множество проблем в процессе 
привлечения лиц к административной ответственности по ст. 
20.3 КоАП РФ. Основной проблемой является определение 
запрещенности конкретной символики. Согласно Федераль-
ному закону «О противодействии экстремистской деятель-
ности» под символикой экстремистской организации следует 
понимать символику, описание которой содержится в учре-
дительных документах организации, в отношении которой 
по основаниям, предусмотренным российским законодатель-
ством, судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществле-
нием экстремистской деятельности. На практике экстремист-
ские организации не всегда используют лишь ту символику, 
которая определяется в их учредительных документах.

К настоящему моменту не создано исчерпывающего 
перечня подобной символики, а в каждом конкретном слу-
чае для оценки привлекается специалист (эксперт), который 
определяет является ли та или иная символика запрещен-
ной. В данном контексте важно отметить, что на практике за-
ключения разных экспертов могут существенно отличаться, 
что в целом создает существенную неясность в процессе при-
влечения к административной ответственности за анализи-
руемое деяние.

Безусловно, в данное случае важное значение имеет дея-
тельность Министерства юстиции РФ, которое на основании всех 
судебных решений ведет перечень экстремистских материалов. 
Однако важно отметить, что данный перечень не систематизи-
руется в зависимости от видов запрещенных материалов, а про-
сто излагается в хронологическом порядке, что существенно за-
трудняет работу с ним. Помимо этого, в контексте заявленной 
проблематики следует отметить, что перечень Министерства 
юстиции РФ не содержит графических или фотографических 
изображений, что также серьезно ограничивает эффективность 
его применения в случае с символикой.

Несмотря на вышеназванную проблему ст. 20.3 КоАП 
достаточно часто применяется на практике. Так, за 2020 год 
административному наказанию по указанной статье было 
подвергнуто 2279 человек, из которых 2272 – физические 
лица, 2 – юридические лица, 2 – должностные лица, 3 – лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица1. 

На практике также достаточно часто возникают вопро-
сы по поводу привлечения к административной ответствен-
ности по ст. 20.3 КоАП РФ лиц, которые занимаются научной 
и творческой деятельностью и которые в силу своих профес-

1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных 
судов общей юрисдикции и мировых судей за 2020 год: № 1-АП 
«Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях». [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/userimages/sudebna-
ya_statistika/2021/F2-svod-vse_sudy-2020.xls (дата обращения: 
08.05.2021).

сиональных интересов связаны в том числе с символикой экс-
тремистских организаций. Учитывая тот факт, что отдельные 
произведения искусства, содержащие материалы, пропаган-
дирующие экстремистскую идеологию во всем ее многооб-
разии, уже не единожды признавались запрещенными на 
территории Российской Федерации, в данном случае имеет 
значение не только запрещенность символики, но и контекст, 
в котором она исследуется. Главным основанием для привле-
чения к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП 
РФ является желание лица донести до общества его одобре-
ние экстремистской идеологии или деятельности конкрет-
ной экстремистской организации, а также на собственном 
примере сформировать положительное впечатление о дан-
ной противоправной деятельности. В случае, когда научный 
или творческий деятель просто исследует символику экстре-
мистских организаций и при этом не оправдывает методов 
их деятельности и не призывает общество поддерживать их 
идеи – его действия под ст. 20.3 КоАП РФ не подпадают2.

Также, важно отметить, что в последнее время участи-
лись случаи привлечения к ответственности по ст. 20.3 КоАП 
РФ лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, основной формой публичного демонстри-
рования запрещенной символики среди которых является 
наличие соответствующих татуировок на теле. В контексте 
того, что санкция указанной административно-правовой 
нормы предусматривают конфискацию предмета админи-
стративного правонарушения, в вышеназванном случае воз-
никают существенные проблемы. 

Таким образом, важное значение для борьбы с распро-
странением экстремистской идеологии в России имеет пре-
сечение и предотвращение действий, связанных с демонстра-
цией символик экстремистских организаций, посредством 
которой возможна пропаганда противоправных идей. Не-
смотря на незначительную общественную опасность анали-
зируемого деяния, на практике его последствия могут иметь 
более существенные масштабы, особенно когда речь идет о 
демонстрации запрещенных символик лицами, имеющими 
серьезный авторитет в конкретном обществе3.
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Защитник – это лицо, осуществляющее в порядке, предусмотренном уголовно-
процессуальным законодательством, защиту прав и интересов подозреваемых и 
обвиняемых, и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. 
Проанализированы полномочия защитника в рамках обеспечения права на защиту, сделаны 
выводы об отсутствии процедурного порядка для совершения действий по собиранию 
доказательств адвокатом-защитником.
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THELEGALSTATUSANDPOWERSOFTHEDEFENDERINTERMSOFPROVIDINGEVIDENCEINACRIMINALCASE

A defender is a person who protects the rights and interests of suspects and accused persons in accordance with the procedure 
provided for by the criminal procedure legislation, and provides them with legal assistance in criminal proceedings. The author analyzes 
the powers of the defender within the framework of ensuring the right to defense, and concludes that there is no procedural procedure 
for performing actions to collect evidence by a defense lawyer.

Keywords: the right to defense, the defender, the powers of the defender, the collection of evidence, the conclusion of a specialist 
as evidence.

Коваленко Э. В.

Доказывание в уголовном процессе представляет собой 
ретроспективное познание события, которое осуществляет-
ся посредством анализа происхождения оставленных в ходе 
преступления материальных и идеальных следов, отобража-
ющих совершенное общественно опасное противоправное 
деяние. 

Сбор доказательств является основным элементом про-
цесса доказывания, чему уделяется достаточно пристальное 
внимание в науке уголовного судопроизводства СССР и пост-
советского пространства1. Касаемо основных методов сбора 
доказательств, В. М. Корнуков рассматривает следственные 
действия в качестве основного средства собирания и иссле-
дования доказательств. а их производство соответственно 
основным их способом Другого назначения указанные уго-
ловно-процессуальные явления не имеют2. Шейфер включил 
«обнаружение, восприятие и объединение информации о 
доказательствах» в концепцию сбора доказательств3.

Обнаружение доказательств предполагает проведение 
следственных действий, спектр которых достаточно широк, 
с целью получения информации при возбуждении конкрет-
ного уголовного дела. Ряд следственных действий напрямую 

1 Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами. – М.: Из-
вестия, 1966. - С. 43; Строгович М.С. Курс советского уголовно-
го процесса: Основные положения науки советского уголовного 
процесса. Т. 1. - М.: Наука, 1968. - С. 302.

2 Корнуков В.М. Конфликтность интересов в российском уголовно-
процессуальном праве с позиции его исторического развития // 
Актуальные проблемы российского права. - 2014. - № 4. - С. 600.

3 Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная 
форма. - М.: Издательство: Юрлитинформ. 1981. - С. 49.

нацелены на получение в результате их проведения веще-
ственных доказательств.

В то же время необходимо отметить тот факт, что адво-
кат-защитник в силу отсутствия полномочий при истребова-
нии доказательств, может собирать только те предметы, ко-
торые впоследствии могут получить процессуальный статус, 
по решению следователя, дознавателя либо суда с учетом их 
оценки соответствующих предметов, как носителей сведе-
ний, представляющих важность для установления истины по 
делу. 

Представление доказательств само по себе не совсем 
понятно - аналогична ли эта процедура по характеру про-
изводства следственных действий или это отдельное про-
цессуальное действие? Некоторые авторы упоминают, что 
«представление доказательств является пассивной формой 
получения доказательств»4. Для обеспечения единообразно-
го подхода представляется необходимым установить опреде-
ленные стандарты в этой области. 

Защитник вправе получать предметы, документы и 
иные сведения, а также истребовать справки характеристики 
и иные документы от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, общественных организаций 
и объединений, которые обязаны представлять запрашива-
емые документы или их копии. Кроме того, защитник впра-
ве собирать доказательства путем опроса различных лиц, 

4 Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. - 
М.: Издательство: Юридическая литература. 1964. - С. 15.



264

Евразийский юридический журнал № 9 (160) 2021

только при наличии их согласия. Данные права закреплены в 
УПК РФ в части собирания доказательств (статья 86).

В целях реализации принципов равноправия сторон 
и состязательности судебного процесса, а также в процессе 
доказывания по уголовному делу, необходимо допускать все 
виды доказательств, с учетом возложения на суд полномочий 
по их рассмотрению и утверждению в качестве допустимых5. 
Суды также могут обязать рассматривать доказательства, 
полученные защитой от частных детективов. Сейчас инфор-
мация от них в основном отвергается из-за отсутствия в Уго-
ловно-процессуальном кодексе (УПК) необходимой нормы. 
Соответствующая поправка в Госдуму уже внесена, ее приня-
тие, по мнению экспертов, повысит состязательность сторон. 
Сами адвокаты продолжают жаловаться на ограниченность 
полномочий по проведению самостоятельных расследова-
ний6.

Статья 55 Гражданского кодекса Российской Федерации 
также предусматривает, что доказательства по делу получе-
ны в соответствии с законом о фактах, на основании которых 
суд определяет наличие обстоятельств, доказывающих пре-
тензии и возражения сторон, а также иных обстоятельств, 
имеющих важное значение для надлежащего рассмотрения 
и разрешения дела. Вышеизложенное свидетельствует о не-
обходимости введения нормы об   адвокатском осмотре в 
виде статьи 6.2 Закона об адвокатуре.

Формулировка правила может быть следующей:
«Адвокатский осмотр»
1. Адвокат вправе при личном участии проводить ос-

мотр и исследовать обстоятельства, необходимые для оказа-
ния квалифицированной юридической помощи, в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом.

2. При проведении адвокатского осмотра допускается: 
привлечение специалистов, экспертов, переводчиков, юри-
стов и других лиц с использованием средств фото- видео и 
аудиозаписей выполняемых мероприятий.

3. По результатам составляется протокол осмотра с ука-
занием проводимых мероприятий. Лицам, участвующим в 
адвокатском осмотре, разъясняются, можно ли вносить за-
мечания и дополнения в протокол по существу действий. 
Протокол подписывается всеми лицами, участвующими в 
проверке.

4. Адвокатский осмотр не проводится, если право на 
осмотр принадлежит должностным лицам государственных 
органов и органов местного самоуправления, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации, а также в 
случаях, когда существует реальная угроза жизни и здоровью 
лиц, принимающих участие в производстве осмотра.

5. В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации протокол адвокатского осмотра может считаться до-
казательством.

6. Требования к форме и порядку оформления адвокат-
ского осмотра могут быть утверждены федеральным органом 
юстиции по согласованию с соответствующим органом.».

5 Харзинова В.М. Защитник в уголовном процессе, его взаимоот-
ношения с подозреваемым, обвиняемым // Бизнес в законе. - 
2014. - № 2. - С. 258-260.

6 Адвокатам обещают помощь частных детективов. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ng.ru/
politics/2019-12-03/3_7742_lawyer.html (дата обращения: 
14.03.2020).

В зарубежных странах, таких как США, Великобрита-
ния, существование института адвокатского (параллельного) 
расследования характеризуется сложившейся состязательно-
стью, когда разрешение конфликтной ситуации было сугубо 
личным делом самого человека. Во Франции широкие полно-
мочия адвокатов объясняются историческими причинами – 
адвокатура, начиная с XIII века, сложилась в особое сословие, 
влияющее на политическую и общественную жизнь страны. 

В российском же законодательстве закреплена презумп-
ция невиновности, согласно которой бремя доказывания об-
винения и опровержения доводов, приводимых в защиту по-
дозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения 
(ст. 14 УПК РФ), т.е. на государстве, что ещё раз подчёркивает 
публичный характер уголовного процесса и ограниченные 
возможности адвоката при отстаивании интересов подза-
щитного. В Великобритании адвокаты (барристеры и соли-
ситоры) в рамках осуществления функции представительства 
интересов обвиняемого имеют право собирать оправдатель-
ные и иные доказательства (информацию) в пользу обвиня-
емого 

Так, в США широко применяется институт адвокатского 
расследования. Для сбора собственных доказательств, напри-
мер, таких как показания свидетелей, установление их лично-
сти, адвокат имеет право нанимать частных детективов. Как 
уже отмечалось ранее, подобные полномочия адвокатов ста-
ли возможными в результате исторического развития состя-
зательного процесса в зарубежных странах на протяжении 
нескольких веков, на что влияло географическое положение 
государств, общество, традиции. Для этих стран адвокатское 
расследование является действенным способом отстаивания 
прав и законных интересов подзащитных. Однако, если допу-
стить возможность введения подобного института в досудеб-
ное производство нашего государства, то придётся коренным 
образом изменить весь наш уголовный процесс. Статус ад-
воката-защитника в уголовно-процессуальном доказывании 
имеет довольно много спорных моментов, которые необхо-
димо разрешить.

И введение полноценного адвокатского расследования 
должно быть предусмотрено только после выравнивания 
положения адвоката в уголовном процессе. Необходимо 
сначала отследить, как будет работать система правосудия 
вследствие изменений, и лишь затем решать вопрос о введе-
нии полноценного института адвокатского (параллельного) 
расследования, или позаимствовать отдельные хорошо пока-
завшие себя элементы данного института в зарубежных стра-
нах, и в целях максимально эффективного обеспечения прав, 
свобод и законных интересов подзащитных адаптировать их 
применительно к нашему уголовному процессу, развивавше-
муся по пути публичного начала. Кроме того, целесообразно 
дополнить новый подпункт 3.1 пункта 3 статьи 6 Закона об 
адвокатуре: «в соответствии со статьей 6.2 Федерального зако-
на» Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» адвокат вправе осматривать и документировать 
обстоятельства, необходимые для оказания юридической по-
мощи. Введение адвокатского осмотра расширит возможно-
сти защиты прав сторон и положительно скажется на объеме 
и видах квалифицированной юридической помощи.

Итак, защитник, как один из практически обязательных 
субъектов уголовного процесса, относится к стороне защиты. 
Момент вступления защитника в уголовное дело на стадии 
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предварительного расследования имеет большое значение. 
Однако часто защитник допускается к задержанному не с 
момента фактического задержания, но спустя и долгие часы 
после.

Надзирающие органы не осуществляют свои обязан-
ности на должном уровне, и все действия сводятся к бюро-
кратии. В таких условиях адвокатам необходимо преодолеть 
большие сложности еще до встречи с доверителем. Проблема 
не допуска защитника к обвиняемому не нова и достаточно 
распространена. Отдельным случаем является возбуждение 
уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ в отношении адвоката, 
вступившего в конфликт с полицейскими при попытке до-
биться встречи с задержанным коллегой.

Данная проблема порождает возникновение конфлик-
тов, влекущих за собой привлечение к ответственности самих 
защитников. Обоснованным является мнение о необходи-
мости ужесточения ответственности за нарушение права на 
защиту в форме не допуска адвоката к задержанному. На 
практике информация, запрашиваемая в запросе адвоката, 
не предоставляется со ссылкой на доводы, в том числе «ин-
формация, относящаяся к персональным данным» и «несо-
блюдение требований формы запроса адвоката». Требования 
адвоката игнорируются.

Несмотря на то, что КоАП РФ устанавливает ответствен-
ность за незаконный отказ в предоставлении информации 
адвокату, задержку в предоставлении информации или 
умышленное предоставление недостоверной информации 
по требованию адвоката, решение о привлечении долж-
ностного лица к административной ответственности редко 
встречается в судебной практике. Использование услуг част-
ных детективов в уголовном судопроизводстве не характерно 
для нашей правовой системы, в отличие от англосаксонских 
юридических семей, несмотря на закрепление в части 2 ста-
тьи 86 УПК РФ права подозреваемых, обвиняемых, а также 
потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков 
и их представителей в части сбора и представления письмен-
ных документов и предметов в качестве доказательств для 
приобщения их к уголовному делу.

Дело в том, что для представления найденных материа-
лов в сфере уголовного судопроизводства можно использо-
вать два механизма – частный детектив в качестве свидетеля 
допрашивается о ситуации, о которой ему известно, или до-
пускается запрос адвоката на получение материалов в про-
цессе детективных услуг. 

Также, в современных условиях необходимо ввести пра-
во на составление протоколов адвокатского осмотра, как до-
полнительный механизм получения информации. Однако 
для более эффективного использования этого механизма 
получения (сбора) информации необходимо законодатель-
но закрепить эту процедуру. Суть предлагаемого действия 
(правовой экспертизы) заключается в следующем: адвокат 
(защитники), при личном участии эксперта, специалиста, 
переводчика, свидетеля с помощью фото и видеосъемки 
предпринимают определенные действия по выявлению об-
стоятельств, необходимых для оказания квалифицированной 
юридической помощи.
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Общепризнанные мировым сообществом естественные 
права человека, являющиеся базой для многих современных 
конституционных положений, прошли длительный путь сво-
его становления и развития. Еще в XVIII веке идея Дж. Локка 
о свободе подразумевала, что «…свобода состоит в том, что-
бы не испытывать ограничения и насилия со стороны других, 
а это не может быть осуществлено там, где нет закона»1. Раз-
витие этой идеи к началу XX века все более созвучно с кон-
цепцией Р. Штаммлера о естественных правах с меняющим-
ся содержанием, в рамках которой источником естественных 
прав человека выступает общество, находящееся на опреде-
ленном этапе своего исторического развития2. Здесь, как мы 
полагаем, уже на ином уровне видится проблема определе-
ния оптимального соотношения государственного участия и 
автономии индивидуального в организации общественной 

1 См.: Локк Д. Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения: В 
3 т. Т. 3. М.: Мысль, 1988. С. 293-294.

2 См.: Stammler R. Die Lehre von dem richtigen Rechte. Berlin, 1902. 
P. 156-160.

жизни. При этом, нарушение баланса интересов, в виде уста-
новления примата целей и задач государства над обществом, 
может стать основанием для нарушения прав граждан. 

Важную значимость обозначенная проблема приобре-
тает в свете современных научных открытий в области гене-
тической идентификации, так как она позволяет управлять 
человеческой жизнью на качественно ином уровне, а значит 
нуждается в соответствующем детальном нормативном регу-
лировании. 

Заметим, что метод генетического дактилоскопирова-
ния, открытый британским ученым А. Джеффрисом 10 сен-
тября 1984 года получил достаточно широкое применение в 
криминалистике при проведении судебно-медицинских экс-
пертиз в качестве доказательства причастности подозревае-
мых к преступлениям, так как по биологическим образцам 
можно идентифицировать любого человека3. С одной сто-

3 См.: Коровски Ю. На волосок от тюрьмы: новый способ иден-
тификации личности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://22century.ru/allsorts/32986 (дата обращения: 13.08.2021).
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роны, новый метод криминалистической идентификации, 
стал огромным шагом вперед. Однако с другой стороны, 
обозначенные данные содержат информацию не только об 
идентифицируемом лице, но и о его близких родственниках, 
что ставит вопрос о законности применения генетической 
информации с правовой и этических позиций4.

В России на конституционном уровне правовое регули-
рование обязательной государственной геномной регистра-
ции представлено косвенно (ч. 3 ст. 55 Основного Закона РФ).

Касательно национального законодательства отметим, 
что федеральный закон от 3 декабря 2008 года № 242-ФЗ 
«О государственной геномной регистрации в Российской 
Федерации»5 (далее – ФЗ № 242-ФЗ) в пункте 3 статьи 1 закре-
пил понятие геномной информации, под которой понимают-
ся персональные данные, включающие кодифицированные 
сведения об определенных фрагментах дезоксирибонуклеи-
новой кислоты физического лица или неопознанного трупа, 
не характеризующих их физиологические особенности. 

В соответствии со ст. 7 ФЗ № 242-ФЗ за государством за-
крепляется обязанность по осуществлению обязательной ге-
номной регистрации в отношении следующих лиц: 1) осуж-
денных и отбывающих наказание в виде лишения свободы 
за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а 
также всех категорий преступлений против половой непри-
косновенности и половой свободы личности; 2) неустанов-
ленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе 
производства следственных действий. Кроме того, обязатель-
ной государственной геномной регистрации подлежат не-
опознанные трупы.

В настоящее время осуществление действий по обяза-
тельной государственной регистрации проводится подраз-
делениями Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сийской Федерации (далее – ФСИН России) и экспертными 
подразделениями Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее – МВД РФ) в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 11 октября 2011 г. № 828 «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения обязательной 
государственной геномной регистрации лиц, осужденных и 
отбывающих наказание в виде лишения свободы»6 (далее по 
тексту постановление Правительства РФ № 828) по месту от-
бывания соответствующими гражданами наказания.

Согласно пунктов 5 и 6 постановления Правительства 
РФ № 828 учреждения ФСИН России, осуществляют получе-
ние биологического материала лиц, осужденных и отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы, и последующее на-
правление его на исследование в целях получения геномной 
информации. 

Исходя из анализа имеющихся нормативных актов, как 
нам представляется, остаются неразрешенными вопросы 
о действиях администрации исправительного учреждения 
(далее – ИУ) в случае, если осужденный отказывается от про-
ведения принудительной геномной регистрации, возможно 
ли его привлечение к дисциплинарной ответственности или 
применение к нему иных мер принуждения при получении 
необходимых биологических образцов, влияет ли подобный 
отказ на решение вопроса об условно-досрочном освобож-
дении или изменение ему условий отбывания наказания? 
Соответствующих нормативных предписаний в Уголовно-ис-

4 См.: Перепечина И. О. Эффективность ДНК-анализа при рас-
крытии и расследовании преступлений // Вестник Московского 
университета МВД России. 2017. № 2. С. 80-81.

5 См.: О государственной геномной регистрации в Российской Фе-
дерации: федер. закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2008. № 49. Ст. 5740.

6 См.: Об утверждении Положения о порядке проведения обяза-
тельной государственной геномной регистрации лиц, осужденных 
и отбывающих наказание в виде лишения свободы: постановле-
ние Правительства Рос. Федерации от 11 октября 2011 г. № 828 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 42. Ст. 5926.

полнительном кодексе Российской Федерации (далее – УИК 
РФ), а также в иных правовых актах, регламентирующих ус-
ловия и порядок отбывания наказания нет, что указывает на 
пробел действующего законодательства в этой части.

В дополнение к изложенному заметим, что в соответ-
ствии с пунктом 6 постановления Правительства РФ № 828 
руководитель учреждения, исполняющего наказания, обе-
спечивает получение биологического материала, а также 
осуществляет контроль за достоверностью сведений о персо-
нальных данных лиц, подлежащих обязательной геномной 
регистрации. При этом не совсем понятно, в каких действиях 
выражаются эти обеспечительные меры, а также каков ме-
ханизм осуществления контроля за достоверностью сведений 
о персональных данных лиц, подлежащих обязательной ге-
номной регистрации и их соответствие получаемого генети-
ческого материала.

Вместе с тем, в соответствии с п. 1 ст. 7 федерального зако-
на № 242-ФЗ обязательной геномной регистрации подлежат 
граждане России в отношении которых вступил в законную 
силу приговор суда за все категории преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности. 
По этой категории преступлений суд может назначить и 
наказание, не связанное с лишением свободы. Однако осу-
ществление отбора биологических образцов с осужденных, 
отбывающих наказание, не связанное с изоляцией от обще-
ства, действующим законодательством никак не регламен-
тировано. Например, уголовно-исполнительные инспекции 
Российской Федерации подобных процедур с осужденными 
не проводят, более того, их деятельность в этой области за-
конодательно не регламентирована. 

В дополнение к изложенному заметим, что в настоящий 
момент сформировалась практика Европейского суда по пра-
вам человека, которая исходит совершенно из иных приори-
тетов. На лицо тот факт, что, Российская Федерация, вступив 
в Совет Европы и ратифицировав конвенцию о защите прав 
человека7, признала прецедентную практику Европейского 
суда по защите прав человека в качестве еще одного фактора, 
который учитывается для принятия взвешенных правовых 
решений. Ввиду этого, рано или поздно возникнет вопрос 
о целесообразности соблюдения, либо отказа от формиру-
ющейся конвенциональной базы и правоприменительной 
практики, которая сформировалась и в сфере использования 
генома человека в правоохранительной деятельности.

В числе новых правовых актов международного уровня 
в области генетики, направленных на соблюдение прав чело-
века, следует обратить внимание на Всеобщую декларацию 
о геноме человека и о правах человека принятую 11 ноября 
1997 года. Статья 6 указанной Всеобщей декларации закре-
пляет принцип, согласно которому никто не может подвер-
гаться дискриминации по признаку генетических характе-
ристик, цели или результаты которой представляют собой 
посягательство на права человека, основные свободы и чело-
веческое достоинство8. 

Общеизвестно, что каждый человек имеет право на 
справедливую компенсацию того или иного ущерба, причи-
ненного в результате непосредственного и детерминирующе-
го воздействия на его геном в соответствии с международным 
правом и национальным законодательством. При этом, со-
гласно сформировавшейся судебной практики Европейского 
суда по правам человека всеобъемлющее и неизбирательное 
удержание отпечатков пальцев, образцов клеток и профилей 

7 См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (За-
ключена в г. Риме 04.11.1950) // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2001. № 2. Ст. 163.

8 См.: Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека 
(принята 11 ноября 1997 г. на 29-ой сессии Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО) // Документ опубликован не был. Источник 
— СПС «КонсультантПлюс».



268

Евразийский юридический журнал № 9 (160) 2021

ДНК после вынесения оправдательного приговора считает-
ся нарушением ст. 8 декларации от 11 ноября 1997 г. Иными 
словами, если изъятие биологических материалов произо-
шло, однако разбирательство дела окончилось оправдатель-
ным приговором, то по заявлению сторон образцы и профи-
ли ДНК подлежат обязательному уничтожению9. 

Заметим, что действующий федеральный закон № 242-
ФЗ подобных оговорок не содержит, и для отечественных 
органов исполнительной власти основанием для забора гене-
тического материала является вступивший в законную силу 
приговор суда. Однако если вышестоящий суд в порядке, 
например, кассационного производства отменит решение 
нижестоящего и освободит от отбывания наказания лицо, 
в отношении которого уже есть решение суда, вступившего 
в законную силу, то остается неясным вопрос о том, подле-
жит ли уничтожению генетическая информация, внесенная 
в соответствующую государственную базу данных обязатель-
ному уничтожению, ведь на законодательном уровне такое 
предписание отсутствует.

Действующая ныне зарубежная практика на этот счет до-
пускает проведение генетических тестов без решения суда, если 
человек был задержан в качестве подозреваемого в совершении 
преступления. Так, Верховный суд США в деле «Штат Мериленд 
против Кинга» в 2013 году прямо указал на законность подоб-
ных действий10. Однако, если арестованному лицу впоследствии 
не было предъявлено обвинение или оно было оправдано, его 
данные ДНК могут быть удалены автоматически (в некоторых 
штатах, таких, как Иллинойс, Мэриленд и Техас) или по запросу 
самого гражданина11.

В этой связи следует обратить внимание на Междуна-
родную декларацию о генетических данных человека, при-
нятую ООН 16 октября 2003 года12. Статья 4 этого документа 
указывает на то, что генетические данные человека имеют 
особый статус ввиду того, что они могут указывать на про-
явления его генетической предрасположенности, а также 
оказывать воздействие на семью на протяжении нескольких 
поколений, включая потомков, а в ряде случаев и на целую 
группу, к которой относится это лицо или содержать ин-
формацию, значение которой может быть неизвестно на мо-
мент сбора биологических образцов. В дополнение к этому, 
генетические данные могут иметь культурное значение для 
отдельных лиц или групп граждан. Среди прочего, генетиче-
ские данные человека могут использоваться, согласно статьи 
5 в целях судебной медицины и судопроизводства по граж-
данским, уголовным и иным делам за исключением рассле-
дования, раскрытия и судебного преследования уголовных 
преступлений, порядок которых регламентируется внутрен-
ним правом. 

Изложенное, на наш взгляд, позволяет поставить вопрос 
и о существовании «гена преступности», открытие которого 

9 См.: Постановление Большой Палаты Европейского Суда от 4 де-
кабря 2008 года (жалоба № 30562/04 и 30566/044) «С. и Марпер 
против Соединенного Королевства [S. and Marperv. the United 
Kingdom]» // Проблемы биоэтики в свете судебной практики Ев-
ропейского Суда по правам человека: отчет о проведении иссле-
дования. 2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.echr.coe.int/documents/research_report_bioethics_rus.pdf 
(дата обращения: 23.08.2021).

10 Maryland v. King, 569 U.S. 435 (2013). [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.courtlistener.com/opinion/873669/
maryland-v-king/ (дата обращения : 24.05.2021).

11 Genetics, law enforcement and crime // Personal Genetics Education 
Project. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pged.
org/genetics-and-crime (дата обращения : 24.05.2021).

12 Международная декларация о генетических данных человека. 
(Принята резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО по 
докладу Комиссии III на 20-м пленарном заседании 16 октября 
2003 года). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/genome_dec.
shtml (дата обращения: 24.05.2021).

активно обсуждается в отечественной и зарубежной научной 
литературе. К примеру, ряд финских исследователей приш-
ли к выводу о том, что мутации ряда генов в сочетании с со-
циальными ситуациями, в которых ребенок растет в неблаго-
получной семье, если его воспитанием не занимаются или у 
него слишком авторитарные родители приводит к развитию 
склонности к насилию13. В 2018 г. группа ученых из США и Ве-
ликобритании пришла к более развернутым результатам14.

Еще ранее Наффилдский совет по биоэтике (Nuffield 
Council on Bioethics) в Великобритании по этому вопросу 
даже разработал рекомендации, согласно которым в деятель-
ность судебных органов необходимо внедрить практику изу-
чения генетической структуры подсудимых, и принимать ре-
шение об их виновности с учетом такой информации. Более 
того, если выявляется генетическая предрасположенность к 
совершению преступления, то она, по своей доказательной 
силе, должна приравниваться к психиатрической экспертизе 
и на эти данные можно ссылаться в судебном процессе. 

В этой связи возникает закономерный вопрос будет ли 
упомянутая информация оказывать влияние на решение су-
дей при привлечении преступников к уголовной ответствен-
ности? В дополнение к сему, выявление совокупности не-
благополучных факторов у преступника не будет ли ставить 
вопрос о снисхождении к нему со стороны присяжных при 
вынесении приговора, или напротив, ввиду страха, предус-
матривать более тяжкое наказание? 

Заметим, что появление генетического детерминизма 
– идеи о том, что гены выступают основной причиной по-
ведения человека, получила достаточное признание в науч-
ном сообществе15 и весьма широкое освещение в зарубежных 
средствах массовой информации16.

Представленный нами краткий анализ вызывает вполне 
логичное опасение в том, что государство в будущем рано 
или поздно будет настаивать на принудительной коррекции 
генома человека в случаях, когда у обоих родителей будет вы-
явлена такая мутация, ведь новые технологии в этой сфере 
(например, CRISPR/Cas при которой возможно внесение из-
менений в геном человека) уже проходят широкую апроба-
цию за рубежом.

Изложенное, как нам представляется, обнажает пробле-
му дискриминации человека с учетом его генетических осо-
бенностей. Если отец ребенка совершил преступление или 
имеет генетическое заболевание, не скажется ли это на его 
семье, или близких родственниках по восходящей / нисходя-
щей, боковым линиям родства? Или, например, не станет ли 
это препятствием для заключения брака с такими лицами, 
или основанием, препятствующим получение социальных 
благ, услуг?

На сегодняшний момент в Российской Федерации, к 
большому сожалению, нет правового акта, который бы за-
щищал наших сограждан, иностранцев или лиц без граждан-
ства, находящихся на территории государства от дискрими-
нации в любой сфере общественных отношений по признаку 
генетической уникальности нет. На наш взгляд, разработка 

13 Tiihonen J., Rautiainen M., Ollila H. et al. Genetic background 
of extreme violent behavior. Mol Psychiatry 20, 786–792 (2015). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doi.org/10.1038/
mp.2014.130 (дата обращения: 24.05.2021).

14 Wertz J et al. «Genetics and Crime: Integrating New Genomic 
Discoveries Into Psychological Research About Antisocial 
Behavior». Psychological science vol. 29,5 (2018): 791-803. 
doi:10.1177/0956797617744542 (дата обращения: 24.05.2021).

15 Ilan Dar-Nimrod & Steven J. Heine, Genetic Essentialism: On the 
Deceptive Determinism of DNA, 137 Psychol. Bull. 800, 803 (2011).

16 Barbara B. Hagerty, Can Your Genes Make You Murder? Nat’l Pub. 
Radio, July 1, 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=128043329; M. 
Callahan, Are Some People Just Born Evil? New York Post, May 5, 
2013, at 26 (дата обращения: 25.08.2021).
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и его принятие – это задача ближайшей перспективы. Ведь 
зачастую, использование методов ДНК-идентификации ка-
чественно меняет картину происшествия, если иных дока-
зательств, помимо генетического материала на месте проис-
шествия не выявлено. При этом остается открытым вопрос 
о защите и достоверности получаемой генетической инфор-
мации. В этой связи встает вопрос о том, как быть, если ге-
нетические данные стали объектом фальсификации, а по-
лученные с помощью ДНК-экспертизы данные выступают 
в качестве единственного доказательства виновности лица в 
уголовном деле? 

Отрицательная статистика на сей счет свидетельствует 
о том, что случаи некачественно проведенных ДНК-тестов 
не такая уж и редкая история, в результате которой к ответ-
ственности может быть привлечено невиновное лицо или 
возникнут иные неблагоприятные последствия. 

Правовой запрет на дискриминацию граждан по при-
знаку генетической уникальности реализован не только на 
конвенциональном, но и на национальном законодательном 
уровне во многих зарубежных странах, причем государства 
разрешают вопросы обязательной государственной реги-
страции с различных позиций: от обязательного сканирова-
ния ДНК всех граждан (кувейтская модель), до обязательной 
государственной геномной регистрации лиц, подозреваемых 
в совершении преступлений (американская модель). 

С учетом изложенного заметим, что действующий меха-
низм обязательной государственной геномной регистрации 
в Российской Федерации нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании. В этой связи представляется целесообразным:

– на законодательном уровне закрепить запрет на дис-
криминацию граждан, иностранцев и лиц без гражданства 
по признаку их генетической уникальности;

– предусмотреть возможность аннулирования полу-
ченных генетических данных в отношении подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений в случае, если они 
оправданы решением суда;

– закрепить в российском законодательстве возможность 
привлечения осужденного к юридической ответственности, в 
случае уклонения его от осуществления принудительной ге-
нетической регистрации;

– разработать и включить механизм осуществления 
контроля над достоверностью ДНК-данных, получаемых от 
осужденных в период отбывания ими наказания в учрежде-
ниях ФСИН России.

В заключение отметим, что в свете новых открытий в на-
учной сфере полный запрет на генетическую дискримина-
цию граждан вряд ли может быть достигнут. Тем не менее, 
полагаем, что обязательная геномная регистрация – это та 
мера государственного принуждения, которая, вне сомне-
ний, в будущем будет выступать важным маркером, пока-
зывающим на то, как государство относится к соблюдению 
баланса личных и общественных интересов на конкретном 
этапе своего развития.
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Recently, the economy of our country has experienced its own recessions and ups, which 
caused negative or positive consequences. But one thing remained unchanged - these are 
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Пермяков М. В.  

Ходасевич О. Н.

В Уголовном кодексе законодатель установил боль-
шое число составов преступлений, связанных с экономи-
ческой сферой. Все без исключения они установлены в 
главе 22 УК РФ. В этой главе содержится 62 статьи, пред-
усматривающих преступные проявления, нарушающие 
общественные отношения и приносящие им реальный 
ущерб. Для того чтобы выявлять преступления данной 
категории необходимо рассмотреть природу этих пре-
ступлений, а также определить факторы, оказывающие 
влияние на возникновение таких преступлений. К со-
циально-экономическим и социально-психологическим 

причинам и условиям экономической преступности от-
носят1:

– невозможность достижения подавляющим большин-
ством населения страны официально декларируемых стан-
дартов потребления легальным путем;

– деятельность в предпринимательской сфере лиц, ко-
торые раньше занимались нелегальным бизнесом, привлека-

1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-
ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) глава 22.

Балеевских Ф. В.
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лись к уголовной ответственности, а в настоящее время связа-
ны с криминальной средой;

– поляризация общества на богатых и бедных;
– низкая доля зарплаты в составе валового внутреннего 

продукта;
– рост безработицы.
Узнав природу, поговорим о лицах, совершающие дан-

ные преступления. 
Формируя потрет преступника, можно сказать следу-

ющее: к данным лицам относятся мошенники, которые со-
вершают преступные действия, то есть хищения денежных 
средств и иные действия, которые составляют объективную 
сторону преступлений, закрепленных в главе 22 УК РФ. Как 
правило, это субъекты старше 30-ти лет. Большая часть эко-
номических правонарушителей имеют значимое положение 
в социуме. Являясь руководителями, управляющих крупных 
компаний и организаций или высокопоставленными чинов-
никами, они представляют немаловажную общественную 
значимость в системе общественных отношений, особенно 
экономических.

Преступники, совершающие уголовные деяния, то есть 
преступления в кредитно-денежной сфере, как правило, 
высокоинтеллектуальные специалисты. Они могут стреми-
тельно приспособиться к новейшим конфигурациям ком-
мерсантской работы, применяемым к банковским докумен-
там, новым электронным платежным средствам, средствам и 
орудиям связи и оргтехники, к новым банковским валютным 
и таможенным технологиям совершения хозяйственных опе-
раций.

В Российской Федерации в разные года происходит раз-
личная тенденция к совершению общественно-опасных дея-
ний. Анализируя показатели сайта crimestat.ru/offenses_chart 
самый большой коэффициент совершения выпадает на 2010 
год, затем постепенно снижается и в 2015г. снова набирает 
оборот, а к 2016 падает, в 2018 снова значительно растет и к 
августу 2019 года уменьшается2.

В 2010 году совершалось 276435 преступлений это са-
мый большой показатель за 9 лет, так что же с этим связано. 
С этим связан финансово-экономический кризис в стране. 
Кризис же связан с частным сектором торговли. Снижение 
деятельности данного элемента и вызвала увеличение пока-
зателей уровня преступности. На что быстро среагировало 
Правительство РФ, приняв меры по стабилизации. После 
этих мер показатель преступности падает на 23,7 %. 

А в 2015 увеличивается на 4,3 %, что ухудшает ситуацию 
в стране, снова появляются преступления и преступники, 
экономическая безопасность падает и терпит риски. Главной 
причиной этого увеличения является снижение производ-
ства по добыче нефти, а страны Запада начинают внедрять 
свои антироссийские санкции. Ответной мерой послужило 
составление списков лиц, которым въезд в страну был объ-
явлен нежелательным. В этой связи возникла необходимость 
в защите интересов РФ и проявление четкой позиции, поэто-
му Владимир Путин подписал указ «О применении отдель-
ных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации». Эти меры способство-
вали снижению уровня на 3,4 %, но надолго они не могли вы-
полнять свою функцию и уже в 2018г. снова видна тенденция 
к увеличению на 4,2 %. В 2018 снова происходит экономиче-
ский кризис и ввод санкций. Что приводит к подписанию 
нового закона «О мерах воздействия (противодействия) на 
недружественные действия Соединенных Штатов Америки и 
иных иностранных государств». И к августу 2019 рост снижа-
ется на 5,7 %.

Проанализировав представленную статистику, мы мо-
жем, сделать вывод, что рост правонарушений происходит 
из-за экономических кризисов и давления со стороны евро-
пейских стран, а спад происходит из-за слаженного приме-
нения мер правового характера. 

Также мы можем видеть распределение процентов пре-
ступности в регионах РФ.

Самый большой показатель приходится на Централь-
ный ФО 50872, зарегистрированных преступления с 2011 года.

Приволжский ФО - 41896
Уральский ФО - 21710
Сибирский ФО - 21423
Южный ФО - 16326

2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crimestat.ru/.

Северо-Западный ФО - 16260
Северо-Кавказский ФО - 10354
Дальневосточный ФО - 5969
Ханты-Мансийский ФО - 2434
Ямало-Немецкий АО - 864
Еврейская АО - 204
Чукотский АО - 65
Немецкий АО - 60
Исходя из этого, видится целесообразным сделать вывод 

о том, что самое большое количество преступлений совер-
шалось в центральных округах, а по степени отдаленности 
уменьшалась.

Поговорив о преступлениях в РФ, нужно узнать состоя-
ние в зарубежных странах.

В экономической деятельности у зарубежных стран до-
минируют в превосходстве преступления, сопряженные с 
обманом и злоупотреблением доверия. В этой взаимосвязи 
возникает необходимость наличия своей законодательной 
базы. Поэтому в Уголовных кодексах ряда стран имеются от-
дельные главы, посвященные преступлениям, основанных на 
обмане. Чаще всего они именуются как «Преступления, сход-
ные с мошенничеством». В ст. 314 УК Франции закреплено 
«Злоупотребление доверием имеет место, когда какое-либо 
лицо присваивает, в ущерб другому лицу, денежные сред-
ства, ценные бумаги или другое имущество, которые были 
ему вручены и приняло, при условии возврата при исполь-
зовании по назначению». В Законодательстве Франции есть 
множество преступлений схожих с мошенничеством, это со-
ставляет большой труд для классификации деяния. УК Гре-
ции учитывает особый вид аферы (мошенничества) - страхо-
вое.

Виновное лицо тот, кто с целью извлечения личной вы-
годы для себя или другого страховой суммы, на которую за-
страхована движимая или недвижимая вещь, формирует 
опасность общественным отношениям. 36 глава УК Финлян-
дии3 называется «Мошенничество и подлог» и включает сле-
дующие преступления. Страховое мошенничество, подлог 
архивных документов, подлог изготовленного официального 
документа, подлог частного документа, интеллектуальный 
подлог, подлог иностранного документа, фальсификация 
пограничного или межевого камня или отметки уровня воды 
и так далее.

В УК некоторых зарубежных стран содержаться те или 
иные деяния, которые приносят значительный вред и ущерб 
общественным отношениям в экономической сфере и свя-
занные с экономической деятельностью. Но у каждой стра-
ны, свои нормативные акты, которые регулируют те или 
иные преступления. Но они классифицируются по разным 
критериям, правовой практике и так далее. Исходя из это-
го, можно сказать, что в зарубежных странах уровень таких 
противоправных деяний меньше, чем в РФ. В каждой стране 
свой уровень юридического сознания граждан и в некоторых 
странах есть свои санкции, которые способствуют уменьше-
нию совершения количественных показателей таких деяний. 
Нужно улучшать уровень экономической грамотности граж-
дан. Также повышенный уровень безработных или лиц, кото-
рых уволили с работы или сократили, оказывает своё воздей-
ствие на граждан, которые совершают преступления. Посему 
следует учесть тот фактор, что необходимо создавать регуля-
торы, которые способствуют снижению безработицы и по-
вышения уровня экономической грамотности населения, 
проводить программы, способствующие развитию правовой 
сознательности граждан.
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В статье рассматриваются преступления, которые совершаются по отношению к 
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Защита несовершеннолетних детей от посягательств 
на их права и свободы, недопущение жестокого обраще-
ния с ними, всегда является очень важной и актуальной 
темой. 

Актуальность темы данной работы обусловлена на-
личием некоторых пробелов в Российском уголовном за-
конодательстве, необходимостью их ликвидации и совер-
шенствования правовых норм в данной области, а также 
распространенностью противоправных деяний по отноше-
нию к несовершеннолетним. 

Обязательства по заботе, контроле за физическим и 
психическим здоровьем ребенка лежат не только на его ро-
дителях, но также еще на учителях, воспитателях, а охрана 
их прав, свобод и интересов – одно из основных направлений 
нашей политики.

В уголовном кодексе по данной проблематике выделя-
ют:

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления. Здесь имеется в виду привлечение его любым 
способом, например, вводят в заблуждение, угрожают, про-
сят и т. д.); 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение анти-
общественных действий. 

Примером могут послужить такие действия, как за-
нятия проституцией, употребление алкогольных напитков 
на регулярной основе. Очень легко склонить ребенка к по-
добным действиям в силу его неопытности, невозможности 
разумное оценивать некоторые вещи и знать последствия, 
а также по причине страха, ведь часто несовершеннолетних 
просто запугивают, шантажируют и угрожают, причем до 
такой степени, что они даже не могут рассказать этого своим 
родителям; 

3. Розничная продажа несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции

Незнание возраста лица или владение недостоверной 
информацией, касаемо его возраста, не освобождает от от-

ветственности, продажу необходимо осуществлять только 
после проверки паспорта;

4. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение дей-
ствий, представляющих опасность для жизни несовершенно-
летнего, например, просьба попробовать психотропные пре-
параты или наркотические вещества и т.д.;

5. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего. Этот пункт в работе будет рассмотрен более 
подробно ниже;

6. Неуплата средств на содержание детей. В данном слу-
чае имеется в виду намеренное уклонение от уплаты опре-
деленной суммы на обеспечение своих несовершеннолетних 
детей1.

Необходимо отметить, что для правильной квалифика-
ции общественно – опасного деяния, связанного с вовлечени-
ем несовершеннолетнего, необходимо выяснять все подроб-
ности и особенности взаимоотношений ребенка и взрослых, 
имеющих отношение к преступлению2. 

А также надо выяснить отдавали ли себе отчет, предпо-
лагаемые виновные лица о происходящих с ними и знали ли 
они, что втягивают несовершеннолетних в опасные и неза-
конные действия. В ином случае, ответственность к ним при-
менена не будет. 

Преступления, связанные с привлечением несовершен-
нолетнего к тем или иным незаконным действиям считается 
законченным с момента совершения самого преступления, 
покушения на него, и даже с момента подготовки всего само-
го необходимого для его совершения.

1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-
ФЗ (ред. от 24.02.2021).

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 
(ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения законо-
дательства, регламентирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних».
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Если последствия, предусмотренные диспозициями на-
званных норм, не наступили по не зависящим от виновных 
обстоятельствам, то их действия могут быть квалифицирова-
ны по ч. 3 ст. 30 и по ст. 150 либо ст. 151 УК.

Законодательство гласит, что родителей за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение своих прямых обязан-
ностей по воспитанию ребенка, не достигшего совершен-
нолетия, при условии, что к детям применяется жестокость 
- можно привлечь к ответственности, которая может быть по 
усмотрению суда или в виде штрафа, или в виде различного 
рода работ, или, в виде лишение свободы до трех лет с лише-
нием права занимать определенные должности. 

С привлечением к ответственности по вышеуказанной 
статье очень часто возникают определенные трудности, свя-
занные с неверной квалификацией преступления. Это явля-
ется одной из распространенных проблем в данной области. 

Из статистики, которую предоставило МВД РФ в 2020 
году, можно сделать вывод, что уголовные дела по рассма-
триваемой нами тематике, а именно, по преступлениям с 
применением жестокости, возбуждаются только в двадцати 
процентах случаев из ста. Это происходит по причине того, 
что правоприменитель не всегда верно трактует объектив-
ную сторону преступления. 

Так, например, ситуация, в которой родители без ра-
боты и соответственно без дохода, но получают пособия на 
детей, при этом, не обеспечивая их едой, необходимыми ве-
щами и т. д., тратят эти денежные средства на алкогольные 
напитки - не подпадает под статью, указанную выше3. До-
вольно спорным является то, что все субъекты объединены 
в одной диспозиции (а это родитель, иное лицо, педагоги-
ческий работник и т.д.). Так, например, родители ребенка, 
виновные в преступление, должны быть подвержены более 
значимому наказанию, чем иные субъекты, поскольку совер-
шение того или иного преступления родителями скажется 
на ребенке куда хуже, чем кем–либо другим, в силу наиболь-
шей привязанности несовершеннолетнего к ним, и доверия. 

Преступления в данной области увеличиваются с каж-
дым годом. Ниже рассмотрим их статистику.

Так, в 2019 году было осуждено 48 719 человек за пре-
ступления против несовершеннолетних, это на 895 человек 
больше, чем в 2018 году (47 824 человека). В процентном со-
отношении, в 2019 году было осуждено на 1,87 % больше, чем 
в 2018 году.

Лишение свободы, как один из видов ответственности в 
2019 году, был применен к 3 867 лицам (в 2018 году - к 2 681 
лицам), что на 1 186 человек или на 44,2 % больше, чем в пре-
дыдущем году. 

Лишение свободы условно было применено в 2019 году 
к 5 275 лицам, совершившим преступление против несовер-
шеннолетних (в 2018 году - к 4 162), что на 1 113 человек или на 
26,7 % больше, чем в предыдущем. И это только официально 
зафиксированные цифры.

Иные наказания были применены к 39 577 лицам в 2019 
году и к 29 468 лицам в 2018 году, что в свою очередь на 10 109 
лиц или 34,3 % больше, чем в предыдущем.

Такая значительная разница видна невооруженным гла-
зом спустя год, и это при условии, что данную статистику 
составляют преступления и лица их совершившие, которые 
удалось выявить и применить ответственность к виновным.

Однако не секрет, что огромное количество преступле-
ний скрывается иногда даже самими детьми по причине 
того, что их запугивают или у них нет возможности об этом 
сообщить и спастись (в пример можно привести громкое 
дело о двух жертвах Скопинского маньяка, которых несколь-
ко лет держали в бункере). 

Кроме того, часто виновных лиц невозможно наказать в 
силу неведения о его местонахождении. 

Стоит отметить, что в работе приведена в пример стати-
стика 2019 года, а не 2020 года по причине того, что на цифры 
прошлого года очень сильно повлияли обстоятельства миро-
вого масштаба - Пандемия COVID-19.

В связи с этим предлагается дополнить ст. 156 УК РФ 
квалифицированным составом, ч. 3, внести изменения в ча-
сти категории данного преступления и непосредственно на-

3 Красовская О.Ю. К вопросу об усилении ответственности за не-
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 
соединенное с жестоким обращением с ним // Научный журнал. 
– 2020. – № 3. – С. 43-49.

казания за его совершение. Поскольку, законодатель относит 
данное преступление к категории небольшой тяжести. 

Говоря о жестоком обращении, следует отметить, что, 
чаще всего, под ним понимают причинение ребенку особых 
страданий, которые могут: унижать его честь и достоинство. 
Кроме того, родители не в праве, наносить ребенку побои; 
лишать его пищи и воды (истязать его голодом); лишать кро-
ва и одежды (в холодное время года); применять садистские 
методы (наносить увечья, телесные повреждения) и т. д. Все 
это и подразумевает жестокое обращение к ребёнку.

К данной статье относятся ситуации, когда детей на-
меренно оставляют на морозе, не оказывают медицинскую 
помощь при серьезных заболеваниях, травмах. Также в су-
дебной практике имеются примеры жесткого обращения с 
детьми, когда родители, уходя из дома, запирают ребенка, и 
он остается один на длительное время4.

Помимо, 20 главы в УК РФ, посвященной преступлени-
ям против несовершеннолетних и ответственности за их со-
вершение, уголовным законодательством также предусмо-
трены отдельные наказания за иные составы преступления, 
которые могут быть направлены на широкий круг лиц, в том 
числе на несовершеннолетних детей. 

В уголовном законодательстве установлена ответствен-
ность за причинение различных видов физического, психи-
ческого и сексуального насилия5. 

Так, одним из таких преступных деяний по отношению 
к несовершеннолетним является истязание. 

Под истязанием понимается систематическое нанесение 
побоев, либо иных видов насилия, не повлекших за собой 
таких серьезных последствий как, например, потеря зрения. 

 За истязания над несовершеннолетним ребенком, лицо 
подлежит ответственности по 117 статье УK PФ и наказывает-
ся лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Уголовное преследование лиц за противоправные де-
яния по отношению к несовершеннолетним, еще осущест-
вляется за оставление их в условиях опасности, при наличии 
обязанности по их воспитанию, защите и возможности при-
нять меры по помощи несовершеннолетнему (ст. 125 УК РФ). 

Подытоживая, необходимо сказать, что в связи с выше-
изложенным, необходимо уделять должное внимание защи-
те как несовершеннолетних и родителям детей, так и госу-
дарству, ведь это его прямая обязанность. 
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The article reveals the problem of organizational support for the joint work of criminal 
enforcement inspections and internal affairs bodies to prevent repeated crimes by convicted persons 
without deprivation of liberty. Based on the results of a survey of employees of criminal enforcement 
inspections and an analysis of practice materials, organizational measures are proposed aimed at 
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Смирнова И. Н.

Минаева И. С.

Прежде всего отметим, что оптимизация совместной ра-
боты уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) с органами 
внутренних дел (ОВД) по праву признается одним из ключевых 
направлений функционирования Федеральной службы испол-
нения наказаний1, что обусловливается, как свидетельствует из-
учение практики, недостаточным снижением уровня повторной 
преступности подконтрольных лиц.

Проведенный нами опрос сотрудников УИИ позволяет 
констатировать необходимость комплексного подхода к оп-
тимизации указанного рода совместной правоохранительной 
деятельности, предусматривающего реализацию системы орга-
низационных мероприятий и мер правового характера, направ-
ленных на совершенствование предупредительно-профилакти-
ческого воздействия на осужденных (удельный вес повторных 
преступлений учитывается при  рейтинговой оценке филиалов 
в регионе и соответственно является одним из важных показате-
лей эффективности принимаемых предупредительно-профи-

1 Коробкова Е.А. Об итогах работы уголовно-исполнительных инспек-
ций и исправительных центров ФСИН России и задачах на предстоя-
щий период // Сборник материалов VIII Всероссийского совещания 
руководителей уголовно-исполнительных инспекций, исправитель-
ных центров и подразделений по контролю за исполнением наказа-
ний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, территори-
альных органов ФСИН России (29–31 мая 2019 г.). – М., 2019. – С. 5.

лактических мер к осужденным). Это вытекает из того, что одной 
их ключевых причин повторной преступности подучетных лиц 
выступает недостаточный контроль за осужденными, в том числе 
в рамках взаимодействия с ОВД2. 

Анализ материалов по организации совместной межведом-
ственной работы показывает, что имеются проблемы организа-
ции оперативного обмена информацией, информационное обе-
спечение предупредительной деятельности недостаточно полно 
регламентировано. При этом практически каждый третий из 
опрошенных нами сотрудников УИИ в четырех федеральных 
округах уверен, что подготовленные в рамках реализации со-
вместных функций информационно-аналитические материалы 
размыты и собраны формально, без тщательного исследования. 
Это возникает в том числе из-за несвоевременного поступления в 
ОВД необходимых информационно-аналитических материалов, 
а также комплексных предложений о причинах и условиях, спо-
собствующих совершению преступлений подучетными лицами, 
которые носили бы конкретный и комплексный характер.  

Респонденты считают, что повышению эффективности 
предупредительно-профилактической работы могли бы способ-

2 Смирнова И.Н., Минаева И.С. Организационно-правовые осно-
вы правоохранительной деятельности в сфере взаимодействия 
уголовно-исполнительных инспекций и органов внутренних дел: 
монография. – Псков, 2018. – С. 30-31.
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ствовать следующие меры в рамках информационного обеспече-
ния правоохранительной деятельности:

– комплексный анализ совместной деятельности УИИ и 
ОВД перед принятием практических и организационных меро-
приятий, поскольку от качества информационного обеспечения 
совместной работы ведомств зависит в дальнейшем безопасность 
как самих сотрудников УИИ, так и общественная безопасность;

– оптимальный ведомственный контроль за деятельностью 
УИИ, на роль которого в достижении поставленных задач все 
чаще обращается органами прокуратуры;

– эффективная организация планирования совместной 
предупредительной работы;

– грамотное построение работы с автоматизированной ба-
зой данных, что обеспечивает повышение уровня организации 
информационно-аналитической работы и в итоге информаци-
онного обеспечения функционирования субъектов в предупре-
дительной работе;

– соблюдение законности при реализации задач в рамках 
взаимодействия УИИ и ОВД, в том числе соблюдение положе-
ний межведомственного приказа3. Так, еще ранее выявлялись 
сложности при реализации предупредительной совместной 
работы с осужденными, что обусловило внесение в регламент 
совместной деятельности по предупреждению преступлений 
подучетных лиц изменений, направленных на оптимизацию ин-
формационного обеспечения и соответственно снижение веро-
ятности как уклонения осужденного от отбывания наказания, так 
и возможного совершения противоправного деяния4. Большую 
роль в информационном взаимодействия могло бы сыграть обе-
спечение оптимальности систематического межведомственного 
информирования5. 

В целом в числе основных концептуальных направлений 
совершенствования уголовно-исполнительной системы – «про-
ведение цифровой трансформации и научно-техническое разви-
тие», что и закреплено в Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации на период до 2030 
года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 апреля 2021 г. № 1138-р).

Материалы практики показывают, что для обеспечения 
эффективной деятельности по предупреждению преступлений 
осужденных без изоляции от общества необходимо: 

– уделять особое внимание организации совместных УИИ 
и подразделений ОВД профилактических мероприятий с осуж-
денными, состоящими на совместных профилактических учетах; 

– не допускать формального подхода к проверкам осужден-
ных по месту жительства со стороны соответствующих служб;

– обеспечить непрерывный обмен значимой информацией, 
своевременно получать сведения по административной практи-
ке; 

– организовать качественную регистрацию осужденных с 
указанием всех данных об осужденном в справках профилакти-
ческих бесед; 

– активно использовать имеющийся передовой опыт раз-
ных регионов с учетом имеющихся возможностей;

– акцентировать внимание на совместных усилиях в работе 
с лицами, состоящими на профилактическом учете, что, в свою 
очередь, направлено на недопущение совершения ими правона-
рушений. 

Эти предложения сформулированы с учетом проведенного 
исследования, в соответствии с которым установленный порядок 
межведомственного взаимодействия требует совершенствова-
ния в современных условиях с учетом ряда обстоятельств, в част-
ности специфики криминогенного состава, которая не может не 
сказываться на организации предупредительно-профилактиче-

3 Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД 
России по предупреждению совершения лицами, состоящими на 
учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других 
правонарушений: приказ Минюста России и МВД России от 4 октя-
бря 2012 г. № 190/912 // Российская газета. – 2012. – 26 октября.

4 О внесении изменений в Регламент взаимодействия ФСИН Рос-
сии и МВД России по предупреждению совершения лицами, со-
стоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, пре-
ступлений и других правонарушений, утвержденный приказом 
Минюста России, МВД России от 4 октября 2012 г. № 190/912: 
приказ Министерства юстиции Российской Федерации, Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации от 20 января 
2017 г. № 2/22. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
publication.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.08.2021).

5 Честно и добросовестно служить Закону и народу! (интервью с 
начальником УОИНИО ФСИН России Е.А. Коробковой) // Ведо-
мости уголовно-исполнительной системы. – 2019. – № 5. – С. 7-8.

ского воздействия, а также особенностей квалификации кадров 
обоих ведомств. При этом, как не случайно концептуально обо-
значено в рамках развития уголовно-исполнительной системы, 
важная роль должна отводиться образовательным организа-
циям, от эффективной работы которых во взаимодействии с ее 
органами зависит достижение практической направленности 
подготовки будущих сотрудников для системы исполнения на-
казаний без изоляции осужденного от общества. Так, приоритет 
со стороны руководителей разного уровня должен отдаваться 
кадровому обеспечению как важному ресурсному потенциалу 
рассматриваемой социальной системы. Кроме того, нельзя забы-
вать и о недопущении формального подхода к работе с кадрами 
уже в период службы, в том числе в процессе проведения заня-
тий в рамках служебной подготовки, поскольку от этого зависит 
во многом способность сотрудников выбирать соответствующие 
конкретной ситуации и личности преступника методы профи-
лактической работы с ним. 

В заключение отметим, что активно развивается также вза-
имодействие образовательных организаций и территориальных 
органов обоих ведомств, при этом, на наш взгляд, следует акцен-
тировать внимание в этом направлении на организации всех 
видов практики (она должна иметь непрерывный характер), что 
в конечном счете скажется на снижении уровня повторной пре-
ступности и соответственно в перспективе на общественной без-
опасности6. В перспективе, как показал поиск путей улучшения 
совместной межведомственной деятельности в рамках социоло-
гического опроса сотрудников УИИ эффективность мероприя-
тий, заложенных в регламенте, может быть выше, что во многом 
зависит и от кадров, их разрабатывающих, а также реализующих 
заложенные в планы деятельности меры предупредительно-
профилактического характера.  
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На основе анализа действующего уголовного законодательства, правоприменительной практики и доктринального 
понимания сути корысти, рассматривается содержание корыстной цели как обязательного признака хищения. По мнению 
автора современное законодательное определение субъективной стороны состава хищения нуждается в корректировке с 
учетом направленности действий виновного на извлечение имущественной выгоды для себя или других лиц.
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ONTHEQUESTIONOFTHESELFISHPURPOSEOFEMBEZZLEMENT

Based on the analysis of the current criminal legislation, law enforcement practice and doctrinal understanding of the essence 
of self-interest, the content of a selfish goal is considered as a mandatory sign of theft. According to the author, the modern legislative 
definition of the subjective side of the composition of theft needs to be adjusted taking into account the orientation of the actions of the 
perpetrator to extract property benefits for himself or others.
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 Корыстная цель в составах хищения
Корысть в рамках законодательных признаков составов 

преступлений в УК РФ используется в разных формулиров-
ках: «корыстная цель», «корыстная заинтересованность», «ко-
рыстные побуждения».

Этот признак указан в различных вариациях и предус-
мотрен двадцать пять раз в Особенной части УК РФ. В Общей 
части только в ст. 104.1 УК РФ законодатель использует тер-
мин корыстные побуждения.

В десяти уголовно-правовых нормах признаком престу-
плений выступают «корыстные побуждения» (п. «з» ч. 2 ст. 
105, п. «з» ч. 2 ст. 126, ст. 153, ст. 154, ст. 155, ст. 215.2, ч. 3 ст. 
215.3, ч. 2 ст. 228.2, ст. 245, п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ). Как вид-
но объектом таких посягательств выступают личность или 
общественная безопасность.

И в наибольшем количестве составов преступлений в 
Особенной части УК РФ, в тринадцати уголовно-правовых 
нормах, законодатель использует такую формулировку, как 
«корыстная заинтересованность» (ст. 145, ст. 170, ст. 181, ч. 3 
ст. 183, ст. 200.4, ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 273, ст. 285, ст. 285.4, ст. 292, 
ч. 3 ст. 299, ст. 325, ст. 325.1 УК РФ). 

Что же касается составов хищений, то только в п. 1 при-
мечаний к ст. 158 УК РФ употребляется формулировка «ко-
рыстная цель». Более ни в одной из уголовно-правовых норм 
законодатель не указал именно на такую цель. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
27.12.2002 № 29 (ред. от 29.06.2021) «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» содержание корыстной 
цели не раскрывается. 

В свою очередь в п. 26 постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате» (ред. от 29.06.2021) 
приводятся признаки такой цели.

Именно вследствие такого положения по содержанию 
объема корысти обострилась полемика среди сторонников 
узкого и широкого подходов к ее пониманию.

Кратко отметим, что согласно узкому подходу, корыст-
ная цель будет в том случае, если в обогащении имело место 
в отношении виновного или ограниченного личной заинте-
ресованностью круга лиц (близкие, родственники, лица, на-
ходящиеся в отношениях свойства с виновным, соучастни-

ки хищения), в том числе и юридических, участником или 
вкладчиком которых является виновный.

Н.А. Лопашенко отмечает, что корыстная цель для хи-
щений устанавливается и в случае, если изымается чужое 
имущество для передачи его лицам, с которыми у виновного 
есть имущественные отношения, возникающие как из раз-
личных гражданско-правовых обязательств, так и трудовых 
отношений.

В целом, такой узкий подход к пониманию корыстной 
цели, как анализирует Г. А. Есаков1, своими корнями уходит 
в советский период2. 

Неоднозначность трактовки рассматриваемого субъек-
тивного признака имеет отражение и в современных реали-
ях.

Так, например, ситуация с одним из резонансных кор-
рупционных дел 2018 г.

Главное следственное управление СКР РФ предъявило 
сначала обвинение в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, потом переквалифицировало на 
ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с исполь-
зованием своего служебного положения в особо крупном 
размере) бывшему начальнику правового управления «Ро-
скомнадзора» и генеральному директору ФГУП «Главный 
радиочастотный центр» (ГРЧЦ). По версии следствия, руко-
водитель ГРЧЦ фиктивно трудоустроил группу лиц на пред-

1 См.: Есаков Г.А. Указ. соч.
2 См., напр.: Уголовное право. Часть Особенная: Учебник / Под 

ред. Б.В. Здравомыслова и др. – М., 1966. С. 120; Кригер Г.А. Ква-
лификация хищений социалистического имущества. – М., 1974. 
– С. 77; Курс российского уголовного права. Особенная часть / 
Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М., 2002. С. 327-328; 
Бойцов А.И. Преступления против собственности. – СПб., 2002. 
– С. 294-301; Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъек-
тивным признакам. – СПб., 2002. – С. 195-196; Хилюта В. Иден-
тификация признаков мошенничества, присвоения и растраты в 
судебной практике // Уголовное право. – 2015. – № 5. – С. 127-
130 (Цит. по: Есаков Г.А. Указ. соч.).
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приятие, перечисляя им зарплату на карточки, которыми 
пользовались сотрудники Роскомнадзора3.

По мнению обвиняемых, в ведомствах просто были вы-
нуждены изыскивать возможность дополнительных выплат 
сотрудникам, которые выполняли большие объемы работы 
при ненормированном рабочем дне, чтобы сохранить специ-
алистов. Таким образом, умысел виновных был направлен не 
на собственное обогащение, а на поощрение других лиц.

Соответственно, уже в завершающей стадии расследова-
ния в СКР РФ пришли к выводу, что действия указанных лиц 
были неправильно квалифицированы. В содеянном были ус-
мотрены признаки злоупотребления должностными полно-
мочиями (ст. 285 УК РФ). 

Сторонники широкого подхода4 к пониманию корыст-
ной цели исходят из законодательного определения понятия 
хищения, которое не ограничивает круг иных лиц, в пользу 
которых изымается и (или) обращается чужое имущество, 
какой-либо личной заинтересованностью. При этом учи-
тывается волевой элемент умысла в хищении через опреде-
ление желания распорядиться имуществом как своим соб-
ственным.

Однако такой подход не характерен для современного 
правоприменителя. Как верно отмечается С.А. Петровым, 
что «это связано с отождествлением практическими работ-
никами корысти в уголовном праве с понятием корысти как 
морально-этической категории, хотя они не совпадают»5.

Далее в своем исследовании С.А. Петров и предлагал 
внести изменения в части распространительного толкования 
корыстной цели.

Однако, именно расширенное толкование и нашло от-
ражение в п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 30.11.2017 № 48 (ред. от 29.06.2021) «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», где ука-
зано, что круг лиц, в пользу которых может быть передано 
похищенное имущество, не является ограниченным.

Яни П.С. в своей работе высказывает бесспорно спра-
ведливое суждение об ошибочности того утверждения, что 
«понимание корыстной цели при уголовно-правовой оценке 
мошенничеств, присвоений и растрат совершенно иное, не-
жели при квалификации краж, грабежей и разбоев»6.

При этом П.С. Яни отмечает, что «широкое понимание 
Пленумом корыстной цели породило споры об изменении 
квалификации преступных посягательств по соответствую-
щему признаку».

Заметим, что еще в свое время Г. Борзенков предлагал 
определять цель хищения в законе не как корыстную, а как 
цель обращения чужого имущества в свою собственность или 
распоряжения этим имуществом как своим собственным7.

Скляров С.В. предлагает отказаться от трактовки ко-
рыстной цели как обязательного признака хищения, что 
полностью соответствовало бы этимологическому понятию 
корысти. Для привлечения виновного к уголовной ответ-

3 «Коммерсантъ» от 05.12.2018. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3820788 (дата обраще-
ния: 07.09.2021).

4 См., напр.: Безверхов А.Г. Имущественные преступления. – Са-
мара, 2002. – С. 165-167; Учебный комментарий к Уголовному 
кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.Э. Жалинский. – М., 
2005. – С. 461; Уголовное право России. Особенная часть: Учеб-
ник / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова: В 2 т. – М., 
2005. – Т. 1. – С. 264-265; Архипов А. Корыстная цель как при-
знак хищения // Уголовное право. – 2016. – № 1. – С. 4-8; Пе-
тров С. Корыстная цель в хищениях // Законность. – 2017. – № 
9. – С. 39-42; Теплова Д.О. Корыстные цель и мотив как признаки 
хищения // Российский следователь. – 2013. – № 13. – С. 22-23; 
Яни П. Постановление Пленума Верховного Суда о квалифика-
ции мошенничества, присвоения и растраты: умысел, корыстная 
цель, специальный субъект // Законность. – 2008. – № 5 (Цит. 
по: Есаков Г.А. Указ. соч.).

5 Петров С.А. Корыстная цель в хищениях // Законность. – 2017. – 
№ 9. – С. 39-42.

6 Там же.
7 См.: Борзенков Г. Признаки хищения в составе вымогательства 

// Законность. – 2010. – № 4 // СПС «КонсультантПлюс».

ственности, по его мнению, достаточно установить, что он не-
правомерно изъял имущество с целью распоряжения им по 
своему усмотрению, независимо от того, обратил ли он это 
имущество в свою пользу, пользу других лиц или распоря-
дился им по-иному8. 

Нам импонирует такое мнение, поскольку иные обяза-
тельные законодательно закрепленные признаки хищения 
позволяют установить направленность умысла виновного и 
его цель.

Хилюта В.В. отмечает, что «с точки зрения субъективных 
признаков хищения его цель должна указывать на то, что 
подобное деяние направлено на обогащение виновного или 
иных лиц»9.

Конечно же, сторонники обязательности корыстной 
цели могут указать на то, что, к такой субъективный признак 
выступает одним из критериев отграничения преступлений 
друг от друга. К примеру, в п. 7 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 29.06.2021) 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 
указано, что «в тех случаях, когда незаконное изъятие имуще-
ства совершено при хулиганстве, изнасиловании или других 
преступных действиях, необходимо устанавливать, с какой 
целью лицо изъяло это имущество».

Однако, согласимся с С.В. Скляровым в том, что корыст-
ная цель может быть определена через цель извлечения ма-
териальной выгоды для себя или других лиц10.

С учетом современного цивилистического понимания 
имущества, полагаем, что более актуально говорить не о ма-
териальной, а об имущественной выгоде.

Таким образом, в целях унификации правопримени-
тельной практики предлагаем исключить их понятия хище-
ния такой признак, как «корыстная цель», и ввести признак 
«цель извлечения имущественной выгоды для себя или дру-
гих лиц».

Пристатейный библиографический список

1. Приговор Центрального районного суда г. Кеме-
рово от 04.04.2019 / Апелляционное определение 
Кемеровского областного суда от 26.11.2019 по делу 
№ 33-12498/2019(2-1040/2019) // СПС «Консультан-
Плюс».

2. Борзенков Г. Признаки хищения в составе вымога-
тельства // Законность. – 2010. – № 4 // СПС «Кон-
сультантПлюс».

3. Есаков Г.А. Корыстная цель в хищении и новое по-
становление Пленума о судебной практике по делам 
о мошенничестве // Уголовное право. – 2018. – № 1.

4. “Коммерсантъ” от 05.12.2018. – [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/
doc/3820788 (дата обращения: 07.09.2021).

5. Петров С.А. Корыстная цель в хищениях // Закон-
ность. – 2017. – № 9. 

6. Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведе-
ния. – СПб., 2004. 

7. Хилюта В.В. Корыстная цель в хищении: существу-
ют ли пределы расширительного толкования? // Lex 
russica (Русский закон). – 2020. – № 4 (161). – С. 93-102.

8. Яни П.С. Постановление Пленума Верховного Суда 
о квалификации мошенничества, присвоения и рас-
траты: умысел, корыстная цель, специальный субъ-
ект // Законность. – 2008. – № 5.

9. Яни П.С. Корысть как признак хищения // Закон-
ность. – 2019. – № 2; 3.

8 См.: Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. – СПб.: 
Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 67.

9 Хилюта В.В. Корыстная цель в хищении: существуют ли пределы 
расширительного толкования? // Lex russica (Русский закон). – 
2020. – № 4 (161). – С. 101.

10 См.: Скляров С.В. Указ. соч.



278

УГОЛОВНОЕПРАВО

ТРОФИМЦЕВАСветланаЮрьевна
кандидат философских наук, доцент кафедры безопасности и информационных технологий Национального исследовательского 
университета Московского энергетического института, доцент кафедры безопасности информационных систем Самарского 
национального исследовательского университета имени С. П. Королёва

ОБЪЕКТИВНАЯСТОРОНАПРЕСТУПЛЕНИЯПОСТ.274.1УКРФ:НЕДОРАБОТКИИПРОТИВОРЕЧИЯ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ

В статье анализируются вопросы, связанные с конкретизацией диспозиции статьи 274.1 УК РФ. Выделяются предметы 
доказывания по частям 1-3 статьи 274.1 УК РФ. Выявляются недостатки в формулировке диспозиции рассматриваемой статьи. 
Формулируются предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс РФ.

Ключевые слова: компьютерные преступления, критическая информационная инфраструктура (КИИ) России, уголовный 
кодекс.

TROFIMTSEVASvetlanaYurjevna
Ph.D. in philosophical sciences, associate professor of Security and information technologies sub-faculty of the National Research University 
Moscow Power Engineering Institute, associate professor of Information systems security sub-faculty of the S. P. Korolev Samara National 
Research University

THEOBJECTIVESIDEOFTHECRIMEUNDERART.274.1OFTHECRIMINALCODEOFTHERUSSIAN
FEDERATION:INACCURACIESANDCONTRADICTIONSINCRIMINALREGULATION

The article analyzes the issues related to the specification of the disposition of Article 274.1 of the Criminal Code of the Russian. The 
objects of proof are highlighted in parts 1-3 of Article 274.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. Deficiencies in the formulation 
of the disposition of the article in question are revealed. Proposals are being formulated to amend the Criminal Code of the RF.

Keywords: computer crimes, critical information infrastructure (CII) of Russia, criminal code.

Развитие информационных технологий, проникающих 
во все сферы социальной реальности, не только позволило, по 
утверждению американского футуролога Д. Белла, всем членам 
общества «осуществлять материальный и духовный обмен»1, 
но и привело к росту несанкционированных посягательств на 
информацию в информационных системах, принадлежащих 
разным собственникам. При реализации таких посягательств 
злоумышленники изобретают новые изощрённые способы 
противозаконного воздействия на охраняемую компьютерную 
информацию, часто опережая специалистов в области инфор-
мационной безопасности, создающих и модифицирующих 
системы защиты от компьютерных атак. Особую опасность 
деятельность киберпреступников представляет в связи с тем, 
что, по выражению профессора В.В. Лунёва, отмечающего ди-
намичный, инициативный и творческий характер современной 
преступности, «в отличие от неповоротливых государственных 
структур, преступники могут очень оперативно использовать 
последние достижения науки и техники»2.

На настоящий момент всё чаще мишенями для компью-
терных атак со стороны злоумышленников выступают инфор-
мационные системы объектов жизнеобеспечения общества и 
безопасности государства. Данная проблема приобрела повы-
шенную значимость и для Российской Федерации. Так, в 2013 г. 
на уровне Генеральной прокуратуры РФ отмечалось, что любые 
неправомерные действия в отношении информации, «содержа-
щейся в компьютерных сетях, управляющих системами военно-
го, жизнеобеспечивающего или крупного производственного 
назначения, могут повлечь за собой самые непредсказуемые по 
характеру и размеру негативные последствия»3. В связи с этим 
в 2014 г. был подписан Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 

1 Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Но-
вая технократическая волна на Западе. − М., 1986. − С. 335.

2 Лунеев В. Преступность XX века: мировые, региональные и рос-
сийские тенденции. − М.: Волтерс Клувер, 2005. – 912 с. [Элек-
тронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.igpran.ru/public/
publiconsite/luneev_prestupnost_in_russia.pdf, свободный (дата 
обращения: 23.08.2021).

3 Генеральная прокуратура Российской Федерации: методиче-
ские рекомендации по осуществлению прокурорского надзора 
за исполнением законов при расследовании преступлений в 
сфере компьютерной информации (утратили силу). − М., 2013. 

31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты ин-
формации в автоматизированных системах управления про-
изводственными и технологическими процессами на критиче-
ски важных объектах, потенциально опасных объектах, а также 
объектах, представляющих повышенную опасность для жизни 
и здоровья людей и для окружающей природной среды», ко-
торый устанавливал ряд требований к обеспечению защиты 
информации, обрабатываемой информационными системами 
критически важных и потенциально опасных объектов4. А в 2017 
г. был принят 187-ФЗ «О безопасности критической информа-
ционной инфраструктуры Российской Федерации», который 
отнёс к объектам критической информационной инфраструк-
туры (далее − КИИ) РФ информационные системы, информа-
ционно-телекоммуникационные сети, автоматизированные 
системы управления субъектов критической информационной 
инфраструктуры5, в связи с чем в Уголовный кодекс РФ был 
внесён привилегированный состав ст. 274 − ст. 274.1 «Неправо-
мерное воздействие на критическую информационную инфра-
структуру Российской Федерации»6.

[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://fi lling-form.ru/
dogovor/46755/index.html (дата обращения: 12.09.2018).

4 Приказ ФСТЭК России «Об утверждении требований к обеспе-
чению защиты информации в автоматизированных системах 
управления производственными и технологическими процес-
сами на критически важных объектах, потенциально опасных 
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ТрофимцеваС.Ю.

При анализе криминализованных данной статьёй деяний, 
прежде всего, обращает на себя внимание то, что общий состав 
по этой статье не один, а три: создание, распространение, ис-
пользование компьютерных программ, предназначенных для 
неправомерного воздействия на компьютерную информацию 
в КИИ (ч. 1), неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации в КИИ и использование вредоносных программ, повлек-
шие за собой материальные последствия (ч. 2), и нарушение 
правил эксплуатации средств хранения, обработки или пере-
дачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся 
в КИИ (ч. 3), а квалифицированные составы содержат только ч. 
4 и ч. 5 ст. 274.1 УК РФ. Данное структурирование вызывает не-
доумения, поскольку в главе 28 УК РФ уже содержатся три ста-
тьи: создание, использование и распространение вредоносных 
программ, ведущих к негативным материальным последствиям 
(ст. 273), неправомерный доступ к компьютерной информации, 
также с материальными последствиями (ст. 272), и нарушение 
правил эксплуатации компьютеров, систем или сетей, привед-
шее к неправомерным воздействиям на компьютерную инфор-
мацию (ст. 274)7. Если сравнивать диспозиции ч. 1 ст. 273 и ч.1 и 
ч. 2 ст. 274.1, ч. 1 ст. 272 и ч. 2 ст. 274.1, ч. 1 ст. 274 и ч. 3 ст. 274.1, 
то становится очевидным, что первые части ст. 272-274 и чч. 1-3 
соответственно соотносятся как общие и привилегированные со-
ставы: если в чч. 1 ст. 272-274 вводится санкция за соответствую-
щие деяния, приведшие к несанкционированным воздействиям 
на компьютерную информацию, то чч. 1-3 ст. 274 запрещают 
аналогичные деяния, приводящие к несанкционированным 
воздействиям на компьютерную информацию КИИ. Следова-
тельно, объединение трёх первых частей ст. 274.1 в одной статье 
и введение её как привилегированного состава ст. 274 «Наруше-
ние правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети» на-
рушает принципы структуры уголовного кодекса РФ и требует 
внесения в него структурных изменений.

Сама же формулировка диспозиции ст. 274.1 УК РФ тре-
бует дополнительного анализа. Так, по ч. 1 ст. 274.1 уголовная 
ответственность должна наступать только в случае, если создан-
ные, распространённые или использованные для совершения 
противоправного деяния компьютерные программы или ком-
пьютерная информация заведомо предназначены для воздей-
ствия именно на КИИ и на содержащуюся там информацию. 
То есть, можно предположить, что в данном случае следователь 
будет иметь дело с тройным предметом доказывания: кроме (1) 
установления факта создания, распространения или использо-
вания компьютерной программы или компьютерной информа-
ции, необходимо будет установить, что (2) компьютерная про-
грамма или информация была точно заведомо предназначена 
не для воздействий на компьютерную информацию вообще, а 
именно на информацию, содержащуюся в КИИ, и (3) реализа-
ция такого воздействия может потенциально привести к унич-
тожению, блокированию, модификации, копированию инфор-
мации или нейтрализации средств защиты такой информации 
именно в КИИ, а не иной. 

Из этих трёх составляющих наиболее сложным для до-
казывания может быть п. (2), поскольку в ходе проведения 
компьютерно-технической экспертизы эксперты, доказывая, 
во-первых, что компьютерная программа или информация спе-
циально создана или использована для воздействия на КИИ, во-
вторых, должны будут показать, что программное обеспечение, 
используемое в системах КИИ, принципиально отличается от 
программного обеспечения иных компьютерных систем, и ис-
пользовать для КИИ компьютерные программы, применяемые 
в других компьютерных системах, невозможно. Следовательно, 
состав преступления будет образовываться только тогда, когда 
такая прямая предназначенность программ и информации 
будет установлена, что может иметь место только в том случае, 
если для КИИ в России будет создано принципиально иное 
программное обеспечение, при использовании которого в ин-
формационных системах КИИ «обычные» вредоносные и иные 
программы не могут вызвать опасные последствия. Кроме того, 
из объективной стороны выпала адаптация в указанных выше 
целях уже разработанных для законного применения компью-
терных программ, применение для несанкционированного воз-
действия на КИИ так называемых «программ двойного назначе-
ния», используемых для администрирования или тестирования 
компьютерных систем, а также разработка, применение, предо-
ставление в пользование или продажа устройств, специально 
разработанных или адаптированных для воздействия на ком-

− Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_10699/ (дата обращения: 30.08.2021).

7 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.

пьютерную информацию, содержащуюся в КИИ8. Следователь-
но, с одной стороны, при наличии существующей формулиров-
ки преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 274.1 УК РФ, трудно 
доказуемо, а с другой стороны, целый перечень общественно 
опасных не был криминализован, что можно рассматривать как 
реальную угрозу информационной безопасности КИИ РФ и не-
доработку УК.

Практически аналогичные претензии можно предъявить к 
формулировке ч. 2 ст. 274.1 УК РФ. В одну диспозицию объеди-
нены, фактически, два состава: предметом доказывания первой 
половины ч. 2 ст. 274.1 является факт неправомерного доступа 
к компьютерной информации, содержащейся в КИИ, а при 
определённых обстоятельствах − и факт использования ком-
пьютерных программ, специально предназначенных именно 
для воздействия на КИИ (см. выше), и, через альтернативу, пред-
метом доказывания второй половины ч. 2, во-первых, является 
установление факта вредоносности использованной компью-
терной программы, а во-вторых, применение такой программы 
для совершения преступления. При этом любое из двух деяний 
становится преступным только тогда, когда КИИ причинён 
вред. Прежде всего, очевидно, что в отличие от формулировки 
ч. 1, преступление по ч. 2 ст. 274.1 образуется при отсутствии 
материальных последствий в виде несанкционированных воз-
действий на компьютерную информацию, хотя, возможно, эти 
последствия могут рассматриваться как «вред» КИИ. 

Далее следует отметить, что объединение двух составов 
(первый, сходный с ч. 1 ст. 272 «Неправомерный доступ к ком-
пьютерной информации», второй − с ч. 1 ст. 273 «Создание, ис-
пользование и распространение вредоносных программ для 
ЭВМ») в одну часть ст. 274.1 вряд ли можно считать рациональ-
ным, и более адекватным было бы разделение ч. 2 ст. 274.1 на две.

Ч. 3 ст. 274.1 явно очевидно представляет расширенный со-
став ст. 274: криминализировано не только нарушение правил 
эксплуатации компьютера, сети, системы КИИ, и правил досту-
па к компьютерной информации, содержащейся в КИИ, но и 
нарушение эксплуатации самих объектов КИИ. Для доказыва-
ния признаков преступления по этой статье (как и в случае с не-
однократно критикуемой исследователями ст. 274) необходимо 
наличие утверждённых подзаконным федеральным норматив-
ным правовым актом РФ правил эксплуатации объектов КИИ, и 
правил доступа к компьютерной информации, содержащейся 
в КИИ9.

На основании вышеизложенного, представляется, что су-
ществование в УК РФ ст. 274.1, криминализирующей рассмо-
тренный спектр общественно опасных деяний в отношении 
КИИ, в качестве привилегированного состава ст. 274 нелогично 
и нарушает структуру Уголовного кодекса. Поэтому возможно 
решение проблемы в двух вариантах: либо чч. 1-3 ст. 274.1 вво-
дятся как соответствующие привилегированные составы в ст. 
272-274, либо (что представляется более адекватным) в главу 24 в 
качестве ещё одного привилегированного состава ст. 215 УК РФ 
можно добавить статью 215.5 «Неправомерные воздействия на 
критическую информационную инфраструктуру Российской 
Федерации».
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Среди ученых правоведов постоянно ведется дискуссия, по-
священная проблемам применения и регулирования наказаний 
за преступления, совершаемые должностными лицами в сфере 
экономической деятельности. Особое внимание можно уделить 
ст. ст. 169-170 УК РФ, поскольку совершенствование их правовой 
основы позволит усовершенствовать систему раскрываемости 
преступлений, тем самым способствуя сокращению количества 
преступлений в данной сфере. 

При назначении и применении наказания реализуется про-
цесс правовой оценки совокупности обстоятельств, позволяю-
щий охарактеризовать личность преступника, а также совершен-
ное им преступное деяние с позиций справедливости избранной 
меры пресечения. Назначение наказания представляет собой 
самостоятельный, постоянно совершенствующийся институт 
российского уголовного права1.

Нормы, регулирующие порядок назначения и применения 
наказания, помещены в главу 10 «Назначение наказания» и, в от-
личие от законодательства УК РСФСР, в ней систематизированы 
наряду с общими началами и специальные правила назначения 
и применения наказания. 

Общие и специальные правила назначения наказания на-
ходятся между собой в системном взаимодействие, и, в связи с 
этим, порядок их правильного применения должен быть осно-
ван именно на данном системном взаимодействии. 

В 10 главе УК РФ представлена вся систематика общих начал 
назначения наказания, закреплен перечень смягчающих и отяг-
чающих наказание обстоятельств, сформированный с учетом 
изменившихся социальных условий и порядок правового регу-
лирования явлений уголовно-правового характера, регламен-
тирующий условия назначения наказаний при наличии опре-

1 Гражданцев И.В. Коррупционное преступление в сфере государ-
ственных закупок: понятие, место в системе должностных пре-
ступлений и классификация // Сборник I Международной науч-
но-практической конференции. Вопросы формирования и про-
блемы реализации национальной технологической инициативы 
в регионах. – 2019. – С. 36-40.

делённых квалифицирующих обстоятельств. Но, в то же время, 
обстоятельства, представленные в главе 10 УК РФ, не исчерпыва-
ют все содержание института назначения наказания, многие по-
ложения представлены в иных главах. 

Процесс регулирования пределов назначения наказаний 
осуществляется посредством регламентации системы наказа-
ний, путем применения основных и дополнительных видов на-
казаний, а также отграничением некоторых видов наказаний в 
отношении лиц, совершивших преступные деяния. 

Иерархически построенная система наказаний представ-
ляет собой единое множество видов наказаний и подсистем, в 
которые включены сгруппированные по разным основаниям 
виды наказаний. Система наказаний преследует и реализует ос-
новные цели наказаний, основываясь на санкциях Особенной ча-
сти Уголовного кодекса. Система наказаний представляет собой 
перечень видов наказаний, представленный в ст. 44 УК РФ «Виды 
наказаний», они классифицированы по различным основаниям 
и находятся в определенной соподчинённости и взаимодействии 
с общей правовой метасистемой, в которую входят санкции дру-
гих отраслей права.

На фоне наблюдающегося в последнее время роста пре-
ступлений экономической направленности, весьма странным 
выглядит исключение из системы такого дополнительного вида 
наказания как конфискация имущества, что достаточно суще-
ственно отразилось на санкциях статей главы 22 УК РФ. В сущ-
ность данного принятого решения положено то, что законода-
тель считает несправедливым лишение виновного имущества, 
которое заработано им честным трудом. Но имущество, добытое 
виновным преступным путем, должно быть конфисковано со-
гласно ст. 81 УПК РФ. Считаю нецелесообразным данное утверж-
дение в виду наличия следующих оснований2. 

2 Гражданцев И.В. Коррупционное преступление в сфере государ-
ственных закупок: понятие, место в системе должностных пре-
ступлений и классификация // Сборник I Международной науч-
но-практической конференции. Вопросы формирования и про-
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В ст. 81 УПК определен круг предметов, признанный след-
ствием и судом вещественными доказательствами, они призна-
ны таковыми и приобщены к делу с момента его рассмотрения. 
К ним не относится имущество, приобретенное преступным 
путем, но не приобщенное к материалам уголовного дела к мо-
менту вынесения судебного решения, не описанное и не аресто-
ванное. В рамках ст. 81 УПК может быть конфисковано не всякое 
имущество, например денежные средства, предметы антиква-
риата, если даже они использованы в качестве предмета контра-
банды, но не изъяты из гражданского оборота и не ограничены в 
нем, то на них не может быть наложено взыскание.

При постановлении приговора на основе уголовно-про-
цессуальных норм суд обязан определить судьбу вещественных 
доказательств. Имущество, деньги и иные ценности, нажитые 
преступным путем, либо полученные посредством совершения 
преступных действий, необходимо вернуть законному владельцу 
либо обратить в доход государства, в соответствии с требовани-
ями установленными Правительством РФ. Так же считаю, что 
неправильным является утверждение, что конфискация имуще-
ства необоснованно ущемляет права семьи виновного лица. 

В данном случаи ими не учитывается то, что законодатель-
ством не включено все совместно нажитое имущество, находяще-
еся в совместной собственности в обширный перечень имуще-
ства подлежащий конфискации, а взыскание обращается лишь 
на ту ее часть, которая принадлежит виновному. Так же законо-
дательством предусмотрена возможность наложения штрафа на 
несовершеннолетнего преступника, у которого предусмотрен 
собственный заработок, а в случае отсутствия своего заработка 
взыскание данного штрафа с его родителей. Это выступает сви-
детельством того, что допущено отступление от принципа непо-
средственной ответственности личности3.

Мнение о том, что имущество принадлежит виновному 
на законных основаниях и государство не имеет права посягать 
на данное имущество тоже является ошибочным поскольку не 
учитываются обстоятельства причинения виновным ущерба 
государству, а также затраты, связанные с расследованием пре-
ступного деяния и изобличения виновного. Цель наказания до-
стигается посредством ограничения прав и свобод граждан, но 
данные ограничения не являются основным направлением уго-
ловно-правового воздействия. 

Угроза потери существующего статуса в обществе является 
самым действенным карательным способом удерживания лица 
от совершения преступления. Во все времена лишение свободы 
представлялось многим менее страшной карой, чем лишение 
имущества путем конфискации. Конфискация имущества яв-
ляется самым распространённым видом наказания во многих 
зарубежных странах, предусмотрена возможность конфискации 
имущества и нормами международно–правового законодатель-
ства. 

Представлялось бы, что при такой необходимости нужно 
не сворачивать, а наоборот расширить применение данного вида 
дополнительного наказания. Данное расширение можно достиг-
нуть посредством включения дополнительного вида наказания 
в санкции статей Особенной части УК РФ, а также посредством 
увеличения количества применения конфискации предметов, 
используемых в качестве орудий или средств совершения пре-
ступлений. 

Конфискация имущества, как мера наказания, играет весь-
ма важную роль, поскольку последовательное и полное изъятие 
имущества, добытое противоправным путем, способствует вос-
полнению не только причинённого материального ущерба, но 
и лишает возможности и смысла совершения противоправных 
деяний вновь, даже если отсутствует угроза применения наказа-
ния в виде лишения свободы, так как данный дополнительный 
вид наказания оказывал бы существенный профилактический и 
предупредительный эффект, поскольку конечный преступный 
результат, материальное обогащение и преуспевание оказывает-
ся недостижимым. 

Подрыв экономической основы преступной группировки 
является основным предупредительным мероприятием в борьбе 
с организованной преступностью, осуществляется посредством 
изъятия материальных средств у преступников, что сужает для 
них возможность совершения новых преступлений. Законода-
тель посчитал целесообразным заменить конфискацию имуще-
ства как вид наказания в санкциях статей Особенной части УК 

блемы реализации национальной технологической инициативы 
в регионах. – 2019. – С. 36-40.

3 Шаповалова Ю.Н. Субъекты должностных преступлений и пре-
ступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях // Материалы Первого Международного научно-
просветительского форума. – 2018. – С. 361-366.

РФ, предусматривающей ответственность за категории экономи-
ческих преступлений, иным дополнительным видом наказания 
как штраф4. 

Но, считаем, что при осуществлении данных изменений 
санкций допущены серьезные ошибки. Конфискация имуще-
ства, как вид дополнительного наказания, применялась на тер-
ритории России достаточно часто, и практика ее применения 
могла бы быть еще успешнее и шире, если были бы разработаны 
и внедрены моральные и материальные стимулы для сотрудни-
ков правоохранительных органов в осуществлении их активной 
наступательной деятельности по выявлению имущества, необхо-
димого конфисковать, либо подвергнуть аресту.

Считаю необходимым совершенствовать деятельность по 
обнаружению и изъятию доходов, полученных преступным 
путем, посредством использования действующего законода-
тельства, с учетом норм о конфискации имущества, а также 
посредством введения определенных показателей и критериев 
в деятельность сотрудников правоохранительных органов, под-
готовка сотрудников специалистов в данном направлении, вве-
дение для них определенных стимулирующих их деятельность 
программ, социальных пакетов, присвоения наград, чинов. 

Также, считаем целесообразным введение и активное ис-
пользование штрафа, как вида наказания, исчисляемого в сумме 
кратной размерам причинённого преступным деянием ущерба, 
при совершении преступлений экономической и имуществен-
ной направленности. При этом возникает необходимость пере-
смотра размера причинённого ущерба, причем, в нынешних ус-
ловиях он должен включать не только действенный ущерб, но и 
упущенную выгоду. Необходимо так же осуществить переход от 
осуществления карательного метода уголовного-правового регу-
лирования к карательно-воспитательному. 

Принятый Закон «О коррупции», а также введение и обя-
зательное осуществление антикоррупционной экспертизы при-
нимаемых нормативных актов, позволит систематизировать 
весь комплекс мер, направленных на борьбу с коррупционными 
преступлениями. Введенная на основе данного законопроекта 
антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов по-
зволит осуществлять проверку норм на коррупциогенность и в 
рамках данного мероприятия считаем необходимым:

– разработать методики первичного и специализированно-
го анализа действующих нормативных правовых актов и разра-
ботанных законопроектов; 

– осуществление экспертизы уже действующих норматив-
ных актов и проектов данных актов;

– разработка и внесение предложений и поправок к норма-
тивным актам, а также к проектам по результатам антикорруп-
ционной экспертизы.
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Классификация представляет собой определенный про-
цесс познания, который направлен на деление всего объема 
рассматриваемого понятия на отдельные группы (классы) с 
учетом всей совокупности общих признаков и признаков, 
получаемых от результата исследования. В результате фор-
мируется развернутая система, в которой каждый отдельный 
классифицированный вид делится на множество необходи-
мых подвидов. При классификации вся разновидность по-
нятия объема рассекается на виды или подвиды, тем самым 
в научный процесс вносится строгая упорядоченность про-
цесса легкого восприятия изучаемым лицом, и устойчивость 
– обозначая границы необходимые для познания, имея при 
этом очень важное теоретическое и практическое значение. 

Уголовное законодательство постоянно совершенствует-
ся и нуждается в упорядочение большинства нормативных 
актов в определенную систему. Затрагивая уголовное зако-
нодательство, классификация направлена на объединение 
множества норм путем их расчленения на виды, а виды на 
под виды. Осуществление процесса классификации без по-
следующего разделения и сопоставления невозможно, так 
как необходимо проведение сравнительного анализа и по-
строения разрозненных нормативных актов в необходимой 
последовательности с учетом значимости объектов преступ-
ного посягательства1. 

1 Хилюта В.В. Пределы автономности уголовного права // Lex 
russica. - 2019. - № 4. - С. 117-128.

Совокупность норм, посягающих на интересы службы 
в коммерческих и иных организациях в уголовном законо-
дательстве, помещена в главу 23, а данная глава включена в 
раздел VIII «Преступления в сфере экономики». Институт 
посягательств на интересы службы в коммерческих и иных 
организациях, является составным компонентом особенной 
части уголовного законодательства, и тем самым представ-
ляет собой неделимый элемент, рассматриваемый в каче-
стве системы более низкого порядка. Наличие незначитель-
ного числа норм, собранных в одной главе, всегда вызывает 
необходимость их классификации. Весь процесс классифи-
кации представляет собой необходимость соблюдения пра-
вил единства при делении на отдельные классы (виды), но 
классификация коммерческих и служебных преступлений 
не имеет единого критерия и, следовательно, основания по-
строения. 

Проводя определенную работу по систематизации, за-
конодатель использует несколько критериев разделения, 
при этом одним придает главную роль, а другим – второ-
степенную. При построении служебных преступлений ис-
пользуются критерии, связанные с повышенной опасностью 
и значимостью этого посягательства и, прежде всего, опре-
деляются объектом посягательства, совокупностью приемов 
и методов совершения, значимостью субъекта преступного 
посягательства. Основной объект служебных преступлений 
служит основанием для объединения нормативных актов в 
специальные группы. 
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Дополнительный объект не объединяет все норматив-
ные акты в группы, и не сосредотачивается в специальных 
главах, он представляет собой совокупность признаков, вы-
ступающих свидетельством изменений опасности преступ-
ного деяния в сторону повышения. Само понятие «Интересы 
службы», представляет собой основной объект преступных 
посягательств данной главы, и представляет собой комплекс 
законных интересов, направленных на создание юридическо-
го лица, на осуществление гражданского оборота, достиже-
ние справедливого баланса между юридическим лицом, ли-
цами, входящими в органы управления, иными участниками 
оборота2.

Понятие «Интересы службы» охватывает правильную 
организацию, эффективное осуществление служебной дея-
тельности, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 
законных интересов организаций, общества и государства. 
Необходимым условием правомерности является создание и 
функционирование норм законодательства, регулирующих 
порядок привлечения к уголовной ответственности, лиц, со-
вершивших противоправное деяние, поскольку привлекать 
к ответственности сами коммерческие организации и юри-
дические лица мы не можем. Исследование норм уголовного 
законодательства показывает, что нормы служебных престу-
плений построены в рамках главы 23 УК РФ, но во всех иных 
главах в отдельных составах также находят свое отражение. 

Прежде всего, это зависит от того, рассматриваются ли 
данные общественные отношения, на которых преступным 
деянием осуществляется посягательство, как основной или 
дополнительный объект, охраняемый законодательством. 
Если интересы службы будут выступать основным объектом, 
то их классификация будет осуществляться путем объеди-
нения в две главы: преступления против интересов службы 
(23 УК РФ); преступления против государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления. В случаях, ког-
да интересы службы выступают дополнительным объектом, 
классификация происходит по разным главам уголовного за-
конодательства. 

Основной объект преступных посягательств и совокуп-
ность приемов и способов совершения преступного деяния 
в отношении интересов службы в частных организациях по-
зволило законодателю в целях обеспечения их безопасности, 
полноценной реализации и свободы осуществления эконо-
мической деятельности объединить совокупность охраняе-
мых и обеспечивающих безопасность норм в главу 23 УК РФ. 
Данные составы преступлений помещены в одну главу по не-
посредственному объекту, способу и субъекту совершения. 

Непосредственный объект совместно с субъектом слу-
жит основанием для привлечения частного нотариуса или 
аудитора, частного детектива или работника частной охран-
ной организации при злоупотреблении ими своих полномо-
чий и ненадлежащем исполнении ими своих должностных 
обязанностей к ответственности. Мелкий коммерческий под-
куп выделяется на фоне коммерческого подкупа размером 
незаконного вознаграждения3.

Не менее важным основанием классификации служеб-
ных преступлений, предусмотренных главой 23 УК РФ, явля-
ется объединение взаимосвязанных по содержанию деяний, 

2 Безверхов А.Г., Элекина С.В. «Злоупотребление доверием» в рос-
сийском и немецком праве: историко-правовой очерк // Законо-
дательство. - 2018. - № 9. - С. 75-86.

3 Хилюта В.В. Пределы автономности уголовного права // Lex 
russica. - 2019. - № 4. - С. 117-128.

предусматривающих сходные объективные и субъективные 
стороны преступлений в одну главу 23 УК РФ. Согласно дан-
ному критерию, различают следующее деление на общие, 
специальные и альтернативные преступления. Общими яв-
ляются преступные деяния, объектом которых выступают 
интересы службы, объективной стороной нарушение слу-
жебных обязанностей любым специальным субъектом, вы-
полняющим управленческие функции в организации. 

Специальные преступные деяния посягают на интере-
сы службы как в качестве дополнительного, так и в качестве 
основного объекта, объективная сторона выражается в кон-
кретной форме нарушения служебных полномочий, субъек-
том которых является служащий определенной категории4. 
К альтернативно-служебным преступлениям относят устой-
чивые нормативные образования, представляющие собой 
составную часть служебных преступлений, нормы которых 
систематизированы в статьях глав 23, 30 УК РФ, преступные 
посягательства по которым в соответствии с судебным толко-
ванием и предписанием статей Особенной части уголовно-
го законодательства, могут совершаться виновно как общим 
субъектом посягательства, так и альтернативным служащим. 
В содержании уголовно-правовой нормы альтернативно-слу-
жебного преступления нет прямого указания на совершение 
преступления с использованием служебного положения, но 
это вытекает из самого содержания уголовного закона. 
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В данной статье автор рассматривает проблемы одной из самых больных тем современности – кибертерроризма. 
Современное мировое сообщество столкнулось с данной проблемой наравне с появлением информационных технологий, 
а стремительно развивающаяся IT-индустрия и цифровизация общества лишь дали мощный импульс его развитию. Борьба с 
преступлениями в сети Интернет и наиболее опасной категорией – кибертерроризмом, является одним из основополагающих 
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In this article, the author examines the problems of one of the most painful topics of our time – cyberterrorism. The modern world 
community has faced this problem along with the advent of information technologies, and the rapidly developing IT industry and the 
digitalization of society have only given a powerful impetus to its development. The fight against crimes on the Internet and the most 
dangerous category – cyberterrorism, is one of the fundamental directions in ensuring the national security of states, especially during the 
turbulent period of the COVID-19 pandemic.
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На рубеже XX-XXI столетий, мир столкнулся с новым до-
селе неизвестным видом преступлений – кибертерроризмом. 
С развитием IT-технологий и всемирным распространением 
сети Интернет, переходом в индустрию цифровизации, че-
ловечество столкнулось с новой проблемой в лице преступ-
ных элементов, использующих современные технологии в 
корыстных, преступных целях. Безусловно винить в этом 
технологии будет не правильным, ведь прогресс и развитие 
социально-экономических отношений среди населения оче-
виден, а удобство использования цифровых технологий обе-
спечивает должный комфорт жизни. 

В этой связи, одной из важнейших задач государства яв-
ляется обеспечение безопасности информации и самого ин-
формационного пространства. Популярность, доступность 
и в достаточной степени развитость Интернет-пространства, 
кроме отличительных преимуществ, имеет также явные нега-
тивные последствия. Одной из таких проблем можно считать 
такое явление современности, как кибертерроризм.

Сегодня в научном формате достаточно исследований в 
этой области, а тематике кибертерроризма посвящено мно-
го трудов современных ученых. Многие из них обращают 
внимание и концентрируют свои исследования на понятии 
кибертерроризма, стараются выявить способы и методы 
борьбы с этим злом, найти истинно правильные способы 
борьбы с этим новым видом терроризма в классическом его 
понимании. Термин кибертерроризм, был предложен аме-
риканским ученым Барри Коллином1, который в 80-х годах 
XX века употребил его для обозначения тенденции перехода 
терроризма из физического в виртуальный мир. Но анализ 
проведенны в рамках данного исследования, лишний раз 
подтверждает, что общепринятого определения понятия ки-
бертерроризма как такового не существует. 

Что же на самом деле представляет собой и какое зна-
чение несет понятие кибертерроризма? Специалисты по-
лагают, что использование информационных технологий в 
преступных, а именно в террористических целях представ-
ляет наибольшую угрозу, поскольку исходя их присущих 

1 Collin B. The Future of Cyberterrorism // Crime & Justice Interna-
tional Journal. – 1997. – Vol. 13. – Вып. 2.

кибертерроризму черт с уверенностью можно утверждать, 
что данный вид преступлений является одним из опасней-
ших и имеет слабый уровень раскрываемости, поскольку об-
ладает безграничными возможностями при высоком уровне 
скрытности, целевом многообразии и малозатратности (как 
финансовых, так и технических) по сравнению с наносимым 
ущербом. При этом международный характер кибертерро-
ризма заставил мировое сообщество посмотреть на эту про-
блему с точки зрения глобальной проблемы человечества и 
сплотиться в борьбе с ней. Организация Объединенных На-
ций (в лице Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности), 
Совет Европы и международной полиции (Интерпол) при-
нимают непосредственное участие в борьбе с этим явлением. 
Принятые данными организациями международные догово-
ра и конвенции с соответствующей дальнейшей ратифика-
цией странами участницами и использование данных право-
вых актов как руководство к действию против кибертеррора, 
стало обыденной необходимостью.

Однако, с уверенностью можно сказать, что междуна-
родные акты не являются панацеей против стремительно 
развивающихся информационных технологий, которые зло-
умышленники все активнее используют в своей преступной 
деятельности. 

Злокачественная опухоль – «терроризм», как справедли-
во отмечают специалисты, для достижения своих целей и за-
дач стал все активнее использовать интернет-среду, высокие 
технологии и достижения современной науки, превратив-
шись тем самым в высокотехнологичный вид преступности 
– кибертерроризм2.

Актуальными проблемами кибертерроризма сегодня 
можно назвать конкретные узконаправленные отрасли IT-
индустрии, в числе которых внедрение вирусных вредонос-
ных программ в системы безопасности органов управления 
государством с целью взлома и хищения секретной инфор-
мации, создание искусственных помех аппаратных средств 
той же атомной отрасли, DDoS-атаки на сервера сферы здра-

2 Чаттаев А. Р. К вопросу о правовом регулировании противодей-
ствия кибертерроризму в российском законодательстве // Евра-
зийский юридический журнал. – 2016. – № 8 (99).
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воохранения, транспортной инфраструктуры, медицины и 
образования, мошеннические действия с денежными сред-
ствами как физических, так и юридических лиц, и сфера дея-
тельности кибертеррористов продолжает расширяться. 

Особую озабоченность вызывает активизация пре-
ступных элементов в неспокойный пандемийный период. 
Известно, что последние два года человечество проживает 
наисложнейший период, связанный с распространением ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, унесший жизни сотен 
тысяч жителей планеты. Беспрецедентные меры, предпри-
нятые государствами во благо спасения человечества, стали 
благодатной почвой для кибертеррористов. Как известно, 
при лечении больных в сложной форме с большим пора-
жением дыхательных органов, применяются специальные 
аппараты искусственной вентиляции легких. В силу того, что 
они сочетают в себе достижения современной науки, а также 
цифровые технологии, данное оборудование, а точнее говоря 
программное обеспечение, используемое в них, становится 
объектом атак кибертеррористов. 

Вместе с тем, все больше набирает обороты киберпан-
демия, как новая угроза современности, которая способна 
уничтожить цифровые технологии и привести к обрушению 
мировой экономики. Особую озабоченность в этой связи 
выразил Президент российской секции Международной 
полицейской ассоциации доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист России Ю. Жданов, который 
отметил, что с начала марта 2020 г. в мире наблюдается 
беспрецедентный глобальный рост вредоносной киберак-
тивности. Увеличились фишинговые атаки, направленные 
на кражу денег или секретов. Кибертеррористами были 
предприняты несколько попыток кибератак на критически 
важные инфраструктуры, включая аэропорты, электросе-
ти, порты и объекты водоснабжения и канализации. А Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 
пятикратном увеличении количества атак на ее сети и даже 
на больницы, которые лечат пациентов с COVID-19, кото-
рые стали легкой мишенью для преступников3. 

Безусловно, доступ к информации, которая является 
важнейшим ресурсом, в руках злоумышленников может 
представлять серьезную угрозу безопасности любого госу-
дарства. И особенно остро вопрос стоит в период распро-
странения COVID-19. Так, преступления в онлайн-режиме, 
согласно рейтингу Всемирного экономического форума 
(ВЭФ), входит в пятерку глобальных рисков, которая угрожа-
ет существованию и успешному функционированию целых 
отраслей жизнедеятельности государств всего мира. Цифры 
говорят сами за себя: по данным ВЭФ, только в 2019 году по-
тери мировой экономики от кибератак оцениваются в 2,5 
триллиона долларов США, а к 2022 году этот показатель мо-
жет достичь 8 триллиона долларов США4.

Ужесточение норм действующего законодательства РФ 
в сфере информационных технологий и защиты информа-
ции (последние редакции Федеральных законов № 149-ФЗ от 
27.07.2006 г., и № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., а также иные нор-
мативно-правовые акты в этой области, в числе которых и 
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и 
региональные меры направленные на защиту информации) 
призваны обеспечить должную защиту от подобного рода 
посягательств, путем соответствующего ограничения досту-
па к информации. 

Вместе с тем, специалисты убеждены, что только лишь 
путем консолидации совместных усилий на мировом уровне 
возможно достичь должных результатов в борьбе с киберпре-

3 Восстание машин. Новая угроза – киберпандемия – мо-
жет уничтожить цифровые технологии и обрушить миро-
вую экономику. Российская газета – Федеральный выпуск № 
143(8197). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
rg.ru/2020/07/02/chto-takoe-kiberpandemiia-i-pochemu-ona-
mozhet-obrushit-mirovuiu-ekonomiku.html (дата обращения: 
03.09.2021 г.).

4 Глобальные проблемы кибербезопасности и международные 
инициативы России по борьбе с киберпреступностью. – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://russiancouncil.ru/
analytics-and-comments/comments/statya-ministra-inostrannykh-
del-rossiyskoy-federatsii-s-v-lavrova-globalnye-problemy-
kiberbezopasno/ (дата обращения: 07.09.2021 г.).

ступностью. Как ранее уже было сказано, в цифровой сфере 
нет привычных границ между государствами, а способность 
влиять на процессы издалека, в том числе управления тех-
ническими средствами, являющимися источниками повы-
шенной опасности и находящиеся в достаточной степени 
уязвимости перед лицом угрозы кибертерроризма (атомные 
электростанции, военные объекты с электронным управле-
нием, объекты жизнедеятельности сферы здравоохранения 
использующие цифровые технологии для поддержания 
здоровья тяжелобольных людей, а также иные важные ин-
фраструктурные объекты), представляет собой глобальную 
угрозу всему человечеству. Некоторые специалисты гово-
рят о раздутости проблемы, но названные представителями 
Международной полицейской ассоциацией, ВОЗ и ВЭФ 
факты, говорят сами за себя. 

Учитывая глобальный масштаб проблемы, Россий-
ская Федерация, еще боле двадцати лет назад заявила о 
необходимости объединения усилий международного со-
общества в борьбе с кибертерроризмом под эгидой ООН 
и выступала с рядом предложений и инициатив, которые 
предлагала реализовать в рамках международного сотруд-
ничества. Как известно, данная позиция нашей страны не-
изменна и по мнению экспертов сводится к тому, что в ре-
шении и обсуждении данной глобальной проблемы должны 
участвовать все без исключения государства, при этом важен 
также учет мнений других заинтересованных сил (бизнес, 
гражданское общество, научные круги) под непосредствен-
ным руководством ООН и иметь своей основной целью таких 
усилий – предотвращение конфликтов в информационном 
пространстве и обеспечение использования IT-технологий 
исключительно в мирных целях5. 

Автор статьи убежден, что именно такая позиция всех 
стран, объединившихся в борьбе с этим злом, сможет долж-
ным образом противостоять данной современной проблеме 
всего человечества. При этом важна ответственность госу-
дарств по закреплению в цифровой среде всемирно признан-
ных принципов суверенитета государств, уважения прав и 
свобод человека, невмешательства во внутренние дела госу-
дарств, неприменения силы и угрозы силой, права на само-
оборону, а также равные права для всех государств на участие 
в управлении глобальной «паутиной» Интернет.
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ПРОБЛЕМЫБОРЬБЫСНЕЗАКОННЫМОБОРОТОМНАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВИИХПРЕКУРСОРОВ,АТАКЖЕПРОБЛЕМЫ,ВОЗНИКАЮЩИЕ
ПРИВЫЯВЛЕНИИНЕЗАКОННОГООБОРОТАНАРКОТИЧЕСКИХСРЕДСТВ
ИИХПРЕКУРСОРОВ

Незаконный оборот наркотиков является одним из наиболее опасных и распространенных 
деяний для общества. В настоящее время с развитием фармакологической и химической 
промышленности также начали развиваться методы изготовления синтетических 
наркотических средств, состав которых изменяется, тем самым исключая такие 
наркотические средства из списка запрещенных наркотических веществ, что обуславливает 
их полностью легальное распространение. Однако такие наркотические вещества не 
перестают быть опасными для жизни и здоровья людей, как для самих потребителей, так 
и для окружающих. Исходя из вредного воздействия на организм человека, наркотические 
вещества представляют большую общественную опасность, и борьба с ней является одной 
из приоритетных задач правоохранительных органов Российской Федерации.

В данной статье предпринята попытка выявить возникающие проблемные позиции в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, а также проблемы, возникающие при выявлении незаконного оборота наркотических средств и их прекурсоров.

Ключевые слова: наркотические средства, незаконный сбыт, общественная опасность, преступность, правоприменительная 
практика.
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PROBLEMSOFCOMBATINGILLICITTRAFFICKINGINNARCOTICDRUGSANDTHEIRPRECURSORS,
ASWELLASPROBLEMSTHATARISEWHENDETECTINGTHEILLEGALSALEOFNARCOTICDRUGS
ANDTHEIRPRECURSORS

Illegal drug trafficking is one of the most dangerous and widespread acts for society. Nowadays, with the development of the 
pharmacological and chemical industries, methods of manufacturing synthetic narcotic drugs have also begun to develop, the 
composition of which is changed, thereby removing such narcotic drugs from the list of prohibited narcotic substances, which causes 
their completely legal distribution. However, such narcotic substances do not cease to be dangerous for the life and health of people, 
both for the consumers themselves and for others. Based on the harmful effects on the human body, narcotic substances are a great 
public danger, and the fight against it is one of the priority tasks of the law enforcement agencies of the Russian Federation.

This article attempts to identify emerging problematic positions in the fight against illicit drug trafficking, as well as problems that 
arise when detecting the illegal sale of narcotic drugs and their precursors.

Keywords: narcotic drugs, illegal sale, public danger, crime, law enforcement practice.

Кодзоков Б. В.

На начало 2021 года ситуация в нашей стране в целом 
характеризовалась как стабильная практически во всех сфе-
рах жизни несмотря на последствия пандемийной ситуации 
и последовавшим за ней рядом ограничительных и запрети-
тельных мер. Ситуация в некоторой степени обострилась в 
экономической отрасли. Как известно ухудшение экономи-
ческой ситуации приводит к росту совершаемых умышлен-
ных преступлений, в частности и в сфере незаконного обо-
рота наркотических и их прекурсоров1.

В условиях развития информационной и телекоммуни-
кационных систем преступники в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств стали использовать плоды такого 
развития и использовать в целях незаконного распростране-

1 Любавина М.А. Уголовно-правовое противодействие незаконно-
му обороту наркотических средств и психотропных веществ (ча-
сти 1-4 ст. 228 УК РФ). Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - СПб., 
2000. - С. 107-109.

ния наркотических средств сеть «Интернет», средства пере-
дачи информации «Ватсап», «Вайбер» «Телеграмм» и другие 
системы общения в сети «Интренет». Применяя такие тех-
нологии наркокартели обезопасили себя и стали занимать-
ся незаконным сбытом дистанционно через сторонних лиц, 
которые в свою очередь стали применять способ сбыта под 
названием «закладка». Принцип которого заключается в ис-
ключении прямого человеческого контакта между дилером, 
то есть продавцом и потребителем, что затрудняет выявле-
ния и привлечение таких лиц к ответственности.     

Анализ статистических данных на сегодняшний день 
позволяет сделать вывод, что в основном задержанные лица 
при незаконном сбыте это посредники, которые посредством 
тайниковых закладок незаконно осуществляют сбыт наркоти-
ческих средств. При выявлении таких лиц к ответственности 
привлекаются только лица, которые осуществили заклад-
ку, так как им зачастую неизвестен владелец наркотических 
средств и первоисточник. Наркотические средства посредни-
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ки тоже получают посредством закладок, в этой связи самые 
опасные распространители наркотических средств избегают 
уголовную ответственность и продолжают свои деяния через 
множество других лиц, которые в жажде получение легких 
и больших денег, готовы принимать участие в распростране-
нии наркотических средств, не думая о том, что они ставят 
под угрозу жизнь и здоровья не только взрослого населения, 
но и детей, которые  в первый раз ради интереса могут через 
сеть «Интернет» приобрести наркотические средства и тем 
самым встать на дорогу, где нет обратного пути. 

В связи с развитием фармакологической и химической 
индустрии себестоимость так называемых синтетических 
наркотических средств стала низкой. В состав некоторых 
синтетических наркотических средств входят лекарственные 
препараты, которые можно приобрести в обычной аптеке, 
что уменьшает затраты на их производства и облегчает про-
цесс производства наркотических средств, что в свою очередь 
порождает так называемый выброс большого количества 
наркотиков на улицы, где каждый кто у кого есть смартфон, 
может на интернет-сайтах найти распространителя и тем 
самым купить разновидные наркотические средства. Кроме 
этого, в сети «Интернет» распространяются способы изготов-
ления наркотических средств, что также влияет на рост пре-
ступлений, связанных с незаконным производством и оборо-
том наркотических средств.      

Низкая себестоимость синтетических наркотических 
средств позволяет увеличивать доходы распространите-
лей в разы, и они имеют колоссальный незаконный доход 
от реализации таких средств, что является основной целью 
производителей и сбытчиков. Несмотря на то, что такие 
лица знают об огромных жертвах среди потребителей нар-
котических средств они продолжают свои страшные дела 
обрекая на смерть и страдания не только потребителей, но 
и окружающих их лиц, родственников и друзей. Лица, упо-
требляющие наркотические средства перестают опираться 
моралью и этикой, они готовы идти на все ради получения 
заветной дозы. Деградировавшие из-за потребления нарко-
тических средств лица не могут работать и отсутствие денеж-
ных средств на приобретение дозы толкает их на корыстные 
преступление, такие как кражи, грабежи, разбои иной раз, 
связанные с причинением телесных повреждений потерпев-
шим вплоть до убийства, что порождает рост таких престу-
плений. Таким образом, пагубные последствия незаконного 
сбыта наркотических средств направлено не только против 
самих наркоманов, но и против всего остального общества, 
которое страдает от противоправных деяний со стороны нар-
козависимых лиц2.

В настоящее время в незаконный оборот наркотических 
средств все чаще задействованы несовершеннолетние до 16 
лет, которые в силу своего возраста не подпадают под уголов-
ную ответственность за незаконный сбыт, так как срок при-
влечения к уголовной ответственности наступает с 16 лет.3. 
В настоящее время возможно, на законодательном уровне 
необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

2 Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 «Об ут-
верждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для 
целей статьи 234 и других статей уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также крупного размера сильнодействующих ве-
ществ, для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации».

3 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. - № 
25. - Ст. 2954. - Ст.264.1.

уголовное законодательство, в части возраста, с которого на-
ступает уголовная ответственность лица, задержанного за не-
законный сбыт наркотических средств.4

Для эффективной борьбы с незаконным оборотом нар-
котических средств есть мнения сделать больший уклон в 
улучшение правоприменительной деятельности, что может 
быть возможно добиться за счет следующих действий:

1. Особое внимание уделить мониторингу социальных 
сетей, телекоммуникационный сетей, направленные на вы-
явления сайтов, и программ, через которые происходит во-
влечение на употребления и незаконный сбыт наркотических 
средств;

2. Активизировать взаимодействие органов предвари-
тельного следствия с оперативными подразделениями, ква-
лифицирующимися на противодействии незаконному обо-
роту наркотических средств;

3. Ужесточить уголовную ответственность за вовлечение 
в незаконный сбыт не только несовершеннолетних, но и вве-
сти уголовную ответственность за скрытую агитацию и про-
паганду наркотических средств.  

4. Активизировать через средства массой информации, 
сети «Интернет», в образовательных учреждениях пропаган-
ду здорового образа жизни, разъяснять молодежи о вереде 
употребление наркотических средств и показывать нагляд-
ные примеры с помощью видеороликов негативные послед-
ствия употребления наркотиков.
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Авторы в данной статье рассматривают проблематику противодействия коррупции в 
государстве с точки зрения существующей практики и научного обоснования механизмов 
и методов борьбы с ней. Считая ее распространение недопустимым и пагубным для 
современного государства, отмечается необходимость противодействия любым ее 
проявлениям на всех уровнях власти, где существует административно-распорядительные 
отношения. При этом, важную роль должны играть контролирующие и надзорные органы, в 
том числе правоохранительные, наделенные соответствующими полномочиями.
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COMBATINGCORRUPTIONASONEOFTHEMOSTIMPORTANTTASKSOFTHESTATE

The authors in this article consider the problems of combating corruption in the state from 
the point of view of existing practice and scientific justification of mechanisms and methods of 
combating it. Considering its spread unacceptable and harmful for the modern state, the need to 
counteract any of its manifestations at all levels of government, where there are administrative and 
administrative relations, is noted. At the same time, an important role should be played by regulatory 
and supervisory bodies, including law enforcement agencies, endowed with appropriate powers.
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Кумышева М. К.

Шигалугова М. Х.

Заглядывая в глубину истории существования челове-
ческой цивилизации, можно узреть коррупцию, как разру-
шающий фактор, который в числе различных детерминант 
привел к гибели ни одну цивилизацию, причем на заре свое-
го развития. Как известно, Римская цивилизация, достигнув 
пика своего развития во II веке нашей эры, вступила в период 
регресса и деградации1. Очевидно, что одним из факторов, 
который повлиял на этот процесс, стала коррупция, однако 
ученые разошлись во мнениях. Вместе с тем существование 
подобной научной мысли не отвергается и сегодня. 

Коррупция – это порок, подобный опухоли, которая 
съедает государство изнутри, разрушая сложившиеся соци-
ально-экономические, политико-правовые устои, поражая 
практически все сферы жизнедеятельности государства. Про-
никая, практически во все структуры, где существуют адми-
нистративно-распорядительные отношения, которые стро-
ятся на основе иерархии подчиненности властных структур, 
коррупция стала практически составной частью обычной 
жизни людей. Национальная стратегия противодействия 
коррупции, провозглашенная Президентом РФ, имеет своей 
основной целью искоренение причин и условий, порождаю-
щих коррупцию в российском обществе.

1 Падение Западной Римской империи. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0
%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B
0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%
A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0
%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8 (дата 
обращения: 01.08.2021 г.).

Некоторые специалисты отмечают, что противодей-
ствие коррупции в России – это сложный по содержанию и 
длительный по срокам непрекращающийся процесс сдер-
живания коррупции в рамках допустимых границ2. Однако, 
если уже речь идет о сдерживании коррупции, как неизбеж-
ного процесса, то вывод о том, что коррупция является се-
рьезной угрозой национальной безопасности и целостности 
нашего государства, сегодня вопрос противодействия ей сто-
ит весьма остро. Говоря о том, что большинство современных 
ученых сходятся во мнении, что противодействие коррупции 
представляет собой постоянно совершенствующуюся систе-
му мер, которая формируется посредством оценки эффек-
тивности накопленного опыта3, следует отметить ее особую 
важность и несомненную ценность как с точки зрения науки, 
так и практики применения.

Вместе с тем, существующая ситуация по противодей-
ствию коррупции, принимаемые государственными органа-
ми антикоррупционные меры не могут должным образом 
сдержать ее. Это привело к формированию системного ха-

2 Кабанов П.А. Понятие и содержание антикоррупционной про-
паганды как правовой категории в российском региональном 
антикоррупционном законодательстве // Административное и 
муниципальное право. - 2013. - № 9. - С. 878.

3 Андриченко Л.В., Беляева О.А., Васильев В.И. и др. Противо-
действие коррупции в субъектах Российской Федерации: научно-
практическое пособие (под ред. Т. Я. Хабриевой; ред. коллегия 
Л. В. Андриченко Е.И. Спектор А.М. Цирин), 2014. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/57568190/ (дата 
обращения: 01.08.2021 г.).
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рактера коррупции. Тем самым с уверенностью можно ут-
верждать, что коррупция является безусловным противни-
ком и угрозой национальной безопасности России. Оказывая 
влияние на эффективность практически всех органов власти, 
коррупция ведет к разрушению целостности и деградации, 
что существенно тормозит естественные процессы нормаль-
ного социально-экономического развития страны. С приня-
тием Закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ, фактически легализовалось понятие коррупции в 
Российской Федерации, ведь до этого, противодействие кор-
рупции не рассматривалось как самостоятельное системное 
явление, а лишь было средством борьбы с отдельными пра-
вонарушениями, среди которых выделялись должностные 
преступления, административные правонарушения, дисци-
плинарные и гражданско-правовые проступки. 

Как показывает практика, коррупция в правоохрани-
тельных органах, наиболее опасна, ведет к совершению тяж-
ких и особо тяжких преступлений, что само по себе не может 
оставаться естественным и приобретать норму. Под вопро-
сом может оказаться конституционная безопасность государ-
ства, дееспособность федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, а в конечном итоге – управляемость 
страной4.

Эксперты отмечают, что повсеместно ведется работа по 
очищению правоохранительных структур, органов проку-
ратуры и суда от коррупционных элементов. Так в 2019 году 
Следственным комитетом РФ проделана значительная рабо-
та по пресечению наиболее опасных криминальных проявле-
ний и следователями в суд направлено 88719 уголовных дел, 
из них свыше 6,5 тысячи – о преступлениях коррупционной 
направленности5. Однако, говорить о значительном успехе, 
говорить не приходится, поскольку подобная работа сопря-
жена с высокими рисками для тех сотрудников надзорных ор-
ганов, обеспечивающих ведение работы в данном направле-
нии. Надо отметить, что имея доступ к правоохранительным 
базам, пользуясь служебным полномочием те же сотрудни-
ки прокуратуры, могут повлиять на ход расследования. Так, в 
соответствие с ч. 1 ст. 42 ФЗ «О прокуратуре в РФ», проверка 
сообщения о факте правонарушения, совершенного про-
курором, является исключительной компетенцией органов 
прокуратуры6. Подобная формулировка действующей нор-
мы закона позволяет вышестоящему прокурору давать соот-
ветствующие поручения на проведение оперативно-розыск-
ных мероприятий, тем самым фактически делая прокуроров 
неприкосновенными. Надзор, как таковой, за деятельностью 
прокуроров, становится простой формальностью, а реальное 
наказание за совершенное преступление не назначается, дея-
ния не расследуются должным образом, что сводит практи-
чески на нет работу по противодействию коррупции. 

Аналогично дела обстоят и в отношении сотрудни-
ков Следственного комитета РФ. Так, неприкосновенность 
следователей закреплена в ст. 29 Федерального закона от 
28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации», в которой содержится следующая формули-
ровка: «проверка сообщения о совершенном сотрудником 
Следственного комитета преступлении, возбуждение в отно-
шении его уголовного дела (за исключением случаев, когда 
он застигнут при совершении преступления) и производство 
расследования являются исключительной компетенцией 
следственных органов Следственного комитета»7.

В такой ситуации нельзя не согласиться с С. Д. Гринько, 
по мнению которого законодательно закрепленный запрет 
на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отно-
шении указанных категорий сотрудников по сути является 
исключением принципа равенства всех граждан перед зако-
ном и создает условия для их коррупционного поведения8.

4 Мохов Е. А. Коррупция: состояние противодействия и направления 
оптимизации борьбы. Под редакцией профессора Долговой А.И. - 
М.: Российская криминологическая ассоциация, 2015. - С. 189-194.

5 Интервью Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации Александра Бастрыкина «Российской газете». [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://sledcom.ru/press/
interview/item/1428330/?print=1 (дата обращения: 01.08.2021 г.).

6 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 01.07.2021 г.) 
«О прокуратуре Российской Федерации».

7 Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.) 
«О Следственном комитете Российской Федерации».

8 Гринько С.Д. Проблемы противодействия коррупции в правоох-
ранительных органах // Северо-Кавказский юридический вест-
ник. - 2019. - № 4. - С. 148-153.

Более того, латентный характер коррупционных пре-
ступлений в данной сфере не позволяет должным образом 
и своевременно реагировать на них, поскольку вышеописан-
ная схема не дает возможности доводить возбужденные дела 
до логического конца. Но бороться с коррупционными пре-
ступлениями среди правоохранительных органов, органов 
прокуратуры и следствия необходимо лишь оперативным 
путем, причем под таким надзором, что любая попытка по-
кровительства, предательства интересов службы, сращения 
с преступными элементами, проявление сострадания и уча-
стие в мошеннических схемах в отношении тех сотрудников, 
которые привлечены к осуществлению такого надзора, долж-
на подвергаться жесткому реагированию с отстранением и 
привлечением к уголовной ответственности наряду с теми 
коррупционерами. В этой связи предлагается проводить от-
бор сотрудников на такие должности с учетом всевозможных 
рисков проявления подобного недобросовестного поведения, 
чего можно достичь лишь проведением тщательной провер-
ки с использованием современных психоневрологических 
методик, позволяющих выявить склонности к совершению 
противоправных деяний. Вместе с тем, наличие существую-
щих механизмов и порядка отбора кандидатов, достаточно 
успешно реализуется, но как показывает практика, и в этой 
сфере существует брешь. В рамках данного исследования об 
этом факторе авторы ограничатся лишь акцентом на суще-
ствование данной проблемы, поскольку она требует отдель-
ного, тщательного анализа и более глубокого изучения.

Итак, проведенный анализ позволяет с уверенностью 
сказать, что борьба по искоренению коррупции в нашей 
стране ведется согласно намеченной Президентом РФ Наци-
ональной стратегии противодействия коррупции, контро-
лирующие и надзорные органы реализуют ее основные на-
правления, хотя и рано говорить о большом успехе в данном 
направлении, но созревание общества и власти в его лице, го-
ворит о правильном векторе действий борьбы с коррупцией, 
как с серьезной угрозой национальной безопасности страны.
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ОТКАЗВВОЗБУЖДЕНИИУГОЛОВНОГОДЕЛА

Отказ в возбуждении уголовного дела является начальной стадией уголовного 
судопроизводства. Принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела может только 
компетентный орган и только после проверки сообщения о преступлении, уже совершенном 
или только готовящемся. В статье приводятся основания для отказа в возбуждении 
уголовного дела, а также раскрывается их краткое содержание. Основания для отказа в 
возбуждении уголовного дела зафиксированы в уголовном законодательстве. В статье к 
каждому основанию были приведены статьи Уголовного кодекса. 
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REFUSALTOINSTITUTEACRIMINALCASE

Refusal to initiate a criminal case is the initial stage of criminal proceedings. Only the competent authority can make a decision to 
refuse to initiate a criminal case and only after checking the report of a crime that has already been committed or is just being prepared. 
The article provides the grounds for refusing to initiate a criminal case, and also discloses their summary. The grounds for refusing to 
initiate a criminal case are fixed in the criminal legislation. In the article, articles of the Criminal Code were given to each ground.

Keywords: criminal case, stage, grounds, crime.

Коваленко Э. В.

С самого начала государства и закона «закон» вводит 
нормы, регулирующие возбуждение уголовного дела, в 
том числе нормы об отказе в возбуждении уголовного дела 
на стадии возбуждения1.

В новом уголовно-процессуальном кодексе установлен 
срок для проверки сообщений о преступлениях в тече-
ние трех дней, который может быть продлен до 10 дней. В 
2001 году вступил в силу новый Уголовно-процессуальный 
кодекс, и разработка Уголовно-процессуального кодекса 
вступила в новую фазу. В настоящее время принято реше-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела, предусмо-
тренного частью 1 пункта 2 статьи 145 и 148 УПК. Впервые 
в главе 4 кодекса законодатель отдельно определил основа-
ния для отказа в возбуждении уголовного дела и его пре-
кращения2.

Говоря о таком основании, как «отсутствие события 
преступления», мы должны четко понимать, что рассма-
триваемый случай совершения преступного посягатель-
ства, изложенный в сообщении, в действительности не был 
совершен, не имел места. Подобные ситуации возникают 
вследствие заблуждения, фактических ошибок лиц отно-
сительно произошедших с ними событий. В большинстве 

1 Баршев Я.И. Основания уголовного судопроизводства, с при-
менением к российскому уголовному судопроизводству. - СПб.: 
тип. 2 отд-ния Собств. е. и. вел. канцелярии, 1841. - С. 116.

2 Власова Н.А. К вопросу об упразднении стадии возбуждения уго-
ловного дела // Уголовный процесс: от прошлого к будущему: 
материалы международной научно-практической конференции. 
Ч. 2. - М.: Акад. СК России, 2014. - С. 98-99.

случаев заявителей охватывает паника и тревога, они от-
казываются рационально, без лишних эмоций подойти к 
проблеме и сразу же обращаются в правоохранительные 
органы, обозначая себя «потерпевшими». 

В связи с этим можно указать на то, что сама ситуа-
ция, само событие, подлежащее анализу и последующей 
оценке на предмет конкретного состава преступления, от-
сутствуют. 

Так, сроки давности привлечения подозреваемого к 
уголовной ответственности исчисляются со дня соверше-
ния уголовного правонарушения. Вот почему в содержа-
нии повода к началу досудебного расследования должны 
указываться известные заявителю сведения о дате соверше-
ния уголовного правонарушения и его виде, а в протоколе 
задержания лица в качестве подозреваемого, в постановле-
нии о признании лица подозреваемым и в постановлении 
о квалификации деяния подозреваемого подлежит указы-
вать вид уголовного правонарушения, который позволит 
проверить соблюдение срока давности привлечения лица 
к уголовной ответственности.

Если после начала уголовного досудебного рассле-
дования подозреваемый не установлен, то ни срок до-
судебного производства, ни срок давности привлечения 
подозреваемого к уголовной ответственности не приоста-
навливается и не прерывается. Течение сроков давности по 
уголовным проступкам независимо от совершения нового 
уголовного правонарушения не приостанавливается и не 
прерывается в отношении каждого уголовного проступка 
течет самостоятельно. Если подозреваемый, обвиняемый 
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скрылся от органов уголовного расследования на террито-
рии Казахстана или за ее пределами, то производство по 
делу приостанавливается, объявляется его внутренний или 
международный розыск.

С момента уклонения подозреваемого, обвиняемого 
от явки в орган уголовного производства и неизвестности 
места его нахождения приостанавливается срок давности 
привлечения его к уголовной ответственности, который 
возобновляется после задержания подозреваемого, либо с 
момента явки с повинной.

Если же подозреваемый, обвиняемый скрылся от ор-
гана уголовного досудебного производства, то в срок дав-
ности привлечения его к уголовной ответственности засчи-
тывается время, прошедшее со дня совершения уголовного 
правонарушения и до дня уклонения от явки в этот орган. 

Следует обратить внимание на несколько нюансов 
применения сроков давности привлечения подозреваемо-
го, обвиняемого к уголовной ответственности:

1. Если органу уголовного досудебного производства 
не известен подозреваемый или он известен и его статус 
определен в установленном процессуальным законом по-
рядке, подозреваемый не уклонялся от явки в орган уго-
ловного досудебного производства и не совершил новое 
преступление, то срок давности привлечения подозревае-
мого к уголовной ответственности течет непрерывно. 

2. Если подозреваемый совершил ранее тяжкое или 
особо тяжкое преступление и затем совершил новое тяж-
кое или особо тяжкое преступление, то срок давности при-
влечения к уголовной ответственности в отношении ранее 
совершенного и вновь совершенного уголовного правона-
рушения указанной категории будет исчисляться с даты 
совершения нового уголовного правонарушения. Это озна-
чает, что срок давности, истекший после ранее совершен-
ного преступления, погашается, обнуляется.

В описанной правовой ситуации законодатель исполь-
зовал юридическую технику при установлении правил ис-
числения срока давности привлечения подозреваемого, 
обвиняемого к уголовной ответственности применительно 
к такому субъекту названных категорий уголовных право-
нарушений как исполнитель. Однако законом предус-
мотрены иные участники уголовного правонарушения, 
квалификация деяний которых определяется, исходя из 
квалификации деяния исполнителя (организатор, под-
стрекатель, пособник единого уголовного правонаруше-
ния).

3. Если подозреваемый совершил ранее тяжкое или 
особо тяжкое преступление и затем совершил новое пре-
ступление небольшой либо средней тяжести (последо-
вательность совершения названных категорий уголовных 
правонарушений может быть иной), то срок давности при-
влечения подозреваемого к уголовной ответственности 
в отношении ранее совершенного и вновь совершенного 
уголовного правонарушения указанной категории будет 
исчисляться самостоятельно с даты совершения каждой 
категории уголовного правонарушения.

Уголовным законом предусмотрено, что подозревае-
мый возражать, оспаривать, прекращение уголовного до-
судебного производства по основанию истечения срока 
давности привлечения его к уголовной ответственности и 
настаивать на рассмотрении деяния судом в судебном про-

изводстве, в силу презумпции невиновности и права на 
судебную защиту. Такие возражения могут быть основаны 
на том, что лицо оспаривает совершение того уголовного 
правонарушения, в совершении которого в отношении 
него выдвинуты подозрения, либо не соглашаться с квали-
фикацией подозрения (обвинения).

Важно помнить, что прекращение уголовного преследо-
вания по основанию истечения срока давности привлечения к 
уголовной ответственности относится к нереабилитурующим 
лицо основаниям, остается сделанный органом уголовного 
досудебного производства вывод о виновности лица в совер-
шении уголовного правонарушения. Возражения против пре-
кращения уголовного преследования могут быть высказаны: 
подозреваемым, если на него как на лицо, непосредственно 
совершившего преступление, укажет свидетель, имеющий 
право на защиту. Данное основание направлено против огово-
ра подозреваемого в совершении преступления причастным 
к его совершению свидетелем, которому предоставлено право 
на защиту; подозреваемым, обвиняемым или его законным 
представителем либо защитником, построивших защиту на 
доказательствах (алиби), которые обвинением не опровер-
гнуты; правопреемниками или наследниками по закону или 
завещанию умершего подозреваемого, когда дальнейшее до-
судебное производство необходимо для его реабилитации; 
потерпевшими, когда дальнейшее расследование необходимо 
для установления других соучастников преступления, иму-
щества, добытого незаконным путем и подлежащего конфи-
скации либо обеспечивающего возмещение причиненного 
преступлением имущественного ущерба или личного неиму-
щественного вреда.

Прекращение уголовного преследования по основа-
нию истечения срока давности привлечения подозревае-
мого к уголовной ответственности не влечет возникновение 
такого института как судимость, но лишает подозреваемо-
го права на реабилитацию и возмещение ущерба, а также 
компенсацию морального вреда в денежном выражении в 
связи с привлечением к уголовной ответственности.

Прекращение производства по уголовному правона-
рушению в связи со смертью подозреваемого допускается, 
если: умерший признан подозреваемым в соответствии с 
постановлением о признании потерпевшим и постановле-
нием о квалификации деяния подозреваемого; защитник 
или наследователь умершего не заявляют ходатайство о 
реабилитации умершего; отсутствует необходимость рас-
следования в отношении других участников уголовного 
правонарушения; отсутствует необходимость установле-
ния имущества, добытого преступным путем и подлежа-
щего конфискации, а также обеспечения возмещения иму-
щественного ущерба.

Процессуальным законом подозреваемому предостав-
лено право ходатайствовать перед прокурором (руково-
дителем территориального органа прокуратуры, процес-
суальный прокурор осуществляет надзор за законностью 
уголовного досудебного производства, и не заключать с 
подозреваемым процессуальное соглашение) о заключе-
нии процессуального соглашения о согласии с обстоятель-
ствами совершенного преступления небольшой, средней 
тяжести либо тяжкого преступления.

При этом за рамками взаимодействия остаются взаи-
моотношения, связанные с проверкой сообщения о престу-



292

Евразийский юридический журнал № 9 (160) 2021

плении, по итогу которой принимается решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Проблематика вопроса 
возрастает, если субъектом принятия указанного решения 
является орган дознания, а проверка проводилась по сооб-
щению, в котором усматривались признаки преступления, 
подследственного следователю. Принимая во внимание 
недостаточную регламентацию уголовно-процессуального 
законодательства, разночтения при его толковании, а так-
же учитывая потребности правоприменительной деятель-
ности, вниманию читателей представляется авторская по-
зиция по указанному в заглавии работы аспекту.

При выборе непосредственного исполнителя, которо-
му будет поручено представлять орган дознания путем на-
деления соответствующими полномочиями, необходимо 
учитывать уровень его квалификации, юридической под-
готовки3.

Несмотря на опосредованность (а в отдельных случаях 
можно утверждать и об отсутствии) контакта следователя 
и органа дознания при принятии решения последним об 
отказе в возбуждении уголовного дела по итогу проверки 
сообщения о преступлении, данный формат деятельности 
может быть отнесен к процессуальным формам взаимо-
действия указанных лиц. Это предопределяется следую-
щим.

Эта форма взаимодействия вызвана необходимостью 
интеграции действий и оптимизации сил различных под-
разделений, потребностью выполнения отдельных спец-
ифических полномочий следователя органом дознания.

С учетом вышеуказанного следует подчеркнуть, что 
принятие решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела органом дознания органов внутренних дел по резуль-
татам проверки сообщения о преступлении, подследствен-
ного следователю органов внутренних дел, соответствует 
положениям закона. Более того, указанная возможность 
способствует предотвращению перегрузки следственных 
подразделений органов внутренних дел такими проверка-
ми, которые не требуют привлечения следователей.

Возложение полномочий по проверке сообщения о 
преступлении, в том числе с перспективой отказа в воз-
буждении уголовного дела возможно только при достаточ-
ном уровне юридической подготовки конкретного долж-
ностного лица органа дознания.

Отказ в возбуждении уголовного дела органом дозна-
ния по сообщению о преступлении, подследственному сле-
дователю может быть отнесен к процессуальным формам 
взаимодействия. В этой форме проявляется ранее обозна-
ченный признак взаимодействия — интеграция действий 
и оптимизация сил, реализуемый посредством перерас-
пределения усилий между контактирующими субъекта-
ми. Тем самым орган дознания выполняет отдельные пол-
номочия следователя в силу сложившихся обстоятельств.

Следователю необходимо изучить имеющиеся резуль-
таты работы органа дознания, отраженные в представлен-
ных материалах, с позиции достаточности для принятия 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела; при не-

3 О едином учете преступлений: приказ Генпрокуратуры России 
№ 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста Рос-
сии № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 
353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 // СПС «Консультант 
плюс».

достаточности таковых — предложить свои рекомендации 
в части устранении недостатков. Указанное консультиро-
вание может способствовать повышению эффективности 
взаимодействия при принятии решения по итогу провер-
ки сообщения о преступлении, принятию законного и обо-
снованного решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела органом дознания.
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Политика декриминализации деяний различной направленности в последние несколько лет является приоритетным 
направлением российской уголовно-правовой политики. Очевидным фактором декриминализации деяний является 
отсутствие высокой степени общественной опасности. В научном сообществе не утихают многочисленные споры о том, 
стоит ли декриминализировать отдельные преступления террористического характера, которые фактически не несут в себе 
той угрозы, которую традиционно несут деяния, предусматривающие уголовную ответственность. К таким преступлениям 
относят преступления террористического характера, совершаемые ненасильственными способами. Сторонники политики 
декриминализации преступлений террористического характера, совершаемых ненасильственными способами, обосновывают 
свою позицию несоразмерностью ответственности (уголовная ответственность) с тяжестью деяний и способом совершения 
преступлений, при этом исследователи приводят примеры слишком суровых наказаний для отдельных лиц, которые несмотря 
на то, что выражали свое мнение о терроризме, никогда с ним ничего общего не имели. Противники позиции декриминализации 
отдельных преступлений террористического характера, напротив, высказываются за ужесточение наказания за такие 
преступления вне зависимости от способа их совершения. 

Вместе с тем, в современных научных источниках проблемы преступлений террористического характера, совершаемых 
ненасильственными способами, видятся недостаточно глубоко исследованными, в том числе с позиции их социальной 
обусловленности, что и является предметом научных дискуссий о возможности декриминализации данного рода преступлений.

Ключевые слова: преступления террористического характера, ненасильственный способ совершения преступления, 
декриминализация деяний, личность преступника, психологические проблемы.
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PROSPECTSFORDECRIMINALIZATIONOFTERRORISTCRIMESCOMMITTEDBYNON-VIOLENTMEANS

The policy of decriminalization of acts of various directions, in the last few years, has been a priority direction of the Russian criminal 
law policy. An obvious factor in the decriminalization of acts is the absence of a high degree of public danger of the committed acts. There 
are numerous debates in the scientific community about whether it is worth decriminalizing individual crimes of a terrorist nature, which 
in fact do not carry the threat that is traditionally carried by acts that provide for criminal liability. Such crimes of a terrorist nature include 
crimes of a terrorist nature committed by non-violent means. Supporters of the policy of decriminalizing terrorist crimes committed by non-
violent means justify their position by the disproportionality of responsibility (criminal liability) with the severity of the acts and the method 
of committing crimes, and give examples of too severe punishments for individuals who, despite the fact that they expressed their opinion 
about terrorism, but never had anything to do with it. Opponents of the position of decriminalization of certain crimes of a terrorist nature, 
on the contrary, advocate tougher penalties for such crimes, regardless of the method of their commission.

At the same time, in modern scientific sources, the problems of terrorist crimes committed by non-violent means are not seen to be 
sufficiently deeply studied, including from the position of their social conditionality, which is the subject of scientific discussions about the 
possibility of decriminalization of this type of crime

Keywords: crimes of a terrorist nature, non-violent way of committing a crime, decriminalization of acts, the identity of the criminal, 
psychological problems.

В последние несколько лет в научных источниках, опи-
рающихся, преимущественно, на мнение как российских, так 
и международных правозащитных организаций, высказыва-
ется позиция о том, что декриминализация отдельных пре-
ступлений террористического характера, совершаемым не-
насильственными способами, является необходимостью для 
современного общества1. При этом в обосновании позиции 
декриминализации, как правило, лежит сравнение отдель-
ных преступлений террористического характера, совершае-
мым ненасильственными способами, (например, публичная 

1 Лебедев М.В. Национальная безопасность как основной объект 
преступлений террористической направленности // Российский 
следователь. – 2021. – № 1. – С. 40-44; Родин А.В. Причины со-
временного терроризма // Вестник науки и образования. – 2019. 
– № 10-4 (64). – С. 104-108; Чуфаровский Ю.В. Терроризм. Осо-
бенности международного противодействия. – М.: Центр страте-
гической конъюнктуры, 2014. – С. 156.

поддержка терроризма и публичные призывы к нему) с ана-
логичными преступлениями, совершаемыми насильствен-
ными способами (теракты, сопровождающиеся большим 
количеством жертв). 

Действительно, если сравнивать публичную поддержку 
терроризма с терактами в США, московском метро и дру-
гими зверскими преступлениями террористов, то действия 
тех, кто открыто заявляет о допустимости терроризма или 
ищет ему оправдание, выглядят просто как слова, не несу-
щие в себе никакой угрозы обществу и государству. Однако, 
словами публичную поддержку и оправдание можно назвать 
лишь на первый взгляд. 

Каждый раз, когда речь идет о научных воззрениях, воз-
никает вопрос о глубине формируемых гипотез, сравнении 
и анализе того, что допустимо, наличии неоспоримых фак-
тов, доказывающих позицию. Именно поэтому наука – это не 
набор убеждений, а методология выбора среди конкуриру-
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ющих гипотез, требующих соответствующих обоснованных 
доказательств. Поэтому, если в действительности так необхо-
дима декриминализация преступлений террористического 
характера, совершаемых ненасильственными способами, то 
это должно быть фактически доказано и обосновано, а суще-
ствующие подходы должны охватывать все имеющиеся дан-
ные, а не предвзято сформированную выборку об отдельных 
делах. При этом нельзя не учитывать и  существующие ре-
алии, и ту глобальную угрозу, которую несет для общества 
и государства терроризм во всех его формах и проявлениях.

Отсюда неверной видится позиция о том, что социаль-
ная обусловленность установления уголовной ответственно-
сти за преступления террористического характера и вино-
вный характер действий преступника достаточны для того, 
чтобы понять терроризм без какого-либо предвзятого пред-
ставления о сущности личности2. Иными словами, зачем по-
нимать мотивы преступника, если все преступления терро-
ристического характера являются умышленными и лицо, 
совершившее деяние, осознает и опасность своих действий, 
и тяжесть последствий?

Вместе с тем, в действительности терроризм крайне сло-
жен как в понимании, так и в квалификации, поскольку пред-
ставляет собой отклонение поведения личности, равно такое 
же, какое вызывает психическое заболевание. Отсюда легко 
поверить в то, что террористы — это в большинстве случаев 
мусульмане, мотивы которых можно увидеть сразу, а не те, 
кто на первый взгляд может быть «нормальным» человеком, 
коллегой по работе, родственником, близким знакомым3. И 
допуская публичное высказывание в поддержку терроризма 
последними («нормальными» людьми), общество не терпит 
соответствующих высказываний от всех тех лиц, кого тради-
ционно принято ассоциировать с террористами. 

В действительности же терроризм многонационален во-
преки традиционно принятым взглядам (терроризм приня-
то сводить только к особенностям мусульманской культуры), 
а мотивы и цели терроризма представляют собой внутрен-
ние побуждение людей, выраженное в стремлении показать 
неполноценность существующего в конкретный момент вре-
мени государственного устройства.

Как справедливо отмечается в специализированной 
литературе, «для личности террориста характерно спец-
ифическое негативное мироощущение, возникающее под 
действием такого фактора, как несоответствие между об-
разами идеальной модели мира и самого себя в реальной 
действительности и возможностями самореализации, кото-
рые трансформируются в ощущение личной и социальной 
неадекватности»4. Поэтому в большинстве случаев мотивами 
преступного поведения террористов являются меркантиль-
ный, идеологический интерес, желание самоутверждения, 
власти над людьми, мести, конкуренции за экономическое и 
политическое господство5.

2 Никитина Н.А., Чащина И.А. К вопросу о профилактике крими-
нальной субкультуры в молодежной среде // Юридическая пси-
хология. – 2019. – № 4. – С. 35-40.

3 Градусова М.М. Уголовно–правовой анализ мотивации престу-
пления в этнорелигиозном терроризме // Вестник Томского го-
сударственного университета. – 2011. – № 352. – С. 124; Ямполь-
ская Л.Н. Концепция джихада в исламской традиции // Псков-
ский военно-исторический вестник. – 2015. – № 1. – С. 183–188.

4 Алексеев С.Л., Салимзянова Р.Р. Криминология. – Казань: Ака-
демия социального образования, 2013. – С. 190.

5 Ольшанский Д. В. Психология терроризма. – СПб.: Питер, 2002. 
– С. 84–85.

Исходя из сказанного возникает объективный вопрос о 
том, могут ли в таких условиях быть оправданы те лица, кото-
рые совершают преступления террористического характера 
ненасильственными способами? Ответ на этот вопрос можно 
выразить позицией ООН. Как справедливо было замечено 
на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году, ничто не может 
оправдать терроризм, вне зависимости от способа соверше-
ния преступления соответствующего характера, но общество 
должно признать и осознать то, что он возникает не в ваку-
уме6. Именно общество порождает возникновение терро-
ризма во всех его проявлениях и нет единого набора причин 
совершения преступлений террористического характера, 
мотивов и целей7. 

Вместе с тем, сегодня стоит очень остро вопрос обеспече-
ния баланса между необходимостью жесткого противодей-
ствия терроризму и опасностью чрезмерного ограничения 
конституционных прав и свобод человека. Особенно на-
глядно это проявляется именно в отношении деяний терро-
ристического характера, совершаемых ненасильственными 
способами, дальнейшие перспективы криминализации и 
декриминализации которых заслуживают самого присталь-
ного внимания и оценки.

Вмешательство в свободу выражения мнений должно 
быть оправдано ссылкой на признанные основания ограни-
чения прав. Иными словами, государство должно точно от-
граничивать «свободу слова» от «оправдания терроризма». 

Тем не менее, общую формулу законодательного отгра-
ничения свободы выражения мнений от оправдания терро-
ризма установить невозможно, поскольку ненасильственный 
терроризм может «завуалировано» раскрывать истинные 
намерения лица. Отсюда можно сделать вывод о том, что 
каждый случай должен требовать рассмотрения конкретного 
преступления с учетом ряда различных элементов, которые 
могут включать форму выражения, характеристики лица, 
осуществляющего такое выражение, и фактическое воздей-
ствие выражения на личность, общество и государство. 

Именно поэтому декриминализировать преступления 
террористического характера, совершаемые ненасильствен-
ными способами, практически не представляется возмож-
ным. Рассмотрим это на примере приговора журналистке 
Прокопьевой за «оправдание терроризма».

В 2020 году суд приговорил журналистку Прокопьеву за 
«оправдание терроризма», которое заключалось в том, что 
Прокопьева разместила в СМИ историю о молодом челове-
ке, взорвавшем бомбу в правительственном здании и которо-
му грозило до семи лет тюрьмы по обвинению в терроризме. 
Оправдание терроризма, по мнению правоохранительных 
органов, содержалось в публичном высказывании журна-
листки в СМИ о том, что самоподрыв подростка в здании 
территориального УФСБ связан с произволом силовиков. Су-
дом действия журналистки были расценены как «содействие 
терроризму»8.

6 Чуфаровский Ю.В. Терроризм. Особенности международного 
противодействия. – М.: Центр стратегической конъюнктуры, 
2014. – С. 156.

7 Лебедев М.В. Национальная безопасность как основной объект 
преступлений террористической направленности // Российский 
следователь. – 2021. – № 1. – С. 40-44.

8 Журналиста осудили за оправдание терроризма. – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/
social/2020/07/06/13142563.shtml (дата обращения: 05.09.2021 
г.).



295

КурдуковА.Н.

В приведенном выше примере больше вопросов, чем от-
ветов. С одной стороны, свобода выражения мнений – кон-
ституционно декларируемое право, составляющее основу 
демократии и обеспечивающее защиту идей, мнений и ин-
формации. С другой стороны, такое право не абсолютно, по-
скольку может быть ограничено в определенных конкретных 
обстоятельствах. В частности, право на свободу выражения 
мнений не может использоваться для уничтожения прав 
других (в случае с журналисткой уничтожения прав право-
охранительных органов, призванных обеспечивать безопас-
ность общества от преступных посягательств, в том числе и 
терроризма). При этом любые ограничения свободы выра-
жения мнений должны быть соразмерны и четко прописаны 
законом.

Отсюда возникает объективный вопрос о том, было 
ли что-то в словах Прокофьевой, что действительно могло 
оскорбить, шокировать или обеспокоить государство или 
соответствующую часть населения? Ответ на поставленный 
вопрос до сих про не получен, а правозащитными органи-
зациями такая ситуация была расценена как «откровенный 
произвол без учета истинных обстоятельств дела»9. 

Ограничения свободы выражения мнений прямо лежат 
в плоскости квалификации соответствующих преступлений 
и поэтому должны подвергаться очень тщательному из-
учению, должны быть убедительно установлены, посколь-
ку ограничения свободы слова ограничивают демократию 
и прямо противоречат конституционно декларируемым 
принципам. Можно ли оправдать произволом силовиков 
действия подростка, который, начитавшись в Интернете о 
борьбе с государственной властью путем публичных актов 
терроризма, пошел и совершил подрыв в здании государ-
ственного органа, целью деятельности которого является в 
том числе и борьба с терроризмом? Следующий вопрос, ко-
торый возникает применительно к этой же ситуации – это 
вопрос о том, а что, если бы подросток совершил акт само-
подрыва в общественном транспорте и пострадали невинные 
лица? Такие действия тоже надо было бы оправдать произво-
лом силовиков, ведь свобода слова позволяет выражать свое 
мнение даже путем унижения и оскорбления действий госу-
дарственных органов? 

Вышеприведенная ситуация является показательным 
примером публичного оправдания терроризма – престу-
пления террористического характера, совершаемого нена-
сильственными способом. Общество, жалея и оправдывая 
действия подростков, до сих пор не может понять, что терро-
ризм не имеет возраста и национальности, и что это глобаль-
ная беда человечества и публично оправдав одного, за ним 
последуют и другие, убежденные в том, что их действиям 
есть оправдание. Именно поэтому, ненасильственный терро-
ризм – это явная угроза человечеству, которая может приве-
сти к совершению реального террористического акта и не зря 
наличие уголовной ответственности за преступления терро-
ристического характера, совершаемые ненасильственными 
способами, является социально обусловленным, а опасность 
таких преступных деяний признается и обществом, и госу-
дарством. В таких преступлениях имеет значение не только 
личность преступника, но и ситуационные факторы – люди 
не рождается террористами, а террористами они становятся, 
четко осознавая свои намерения и мотивы, а затем сознатель-
но осуществляя их.

9 Там же.

Все вышесказанное говорит только о необходимости 
того, что следует идти по пути усиления криминализации 
преступлений, пусть даже косвенно связанных с террориз-
мом, любое же оправдание терроризма неприемлемо. Се-
годня мы оправдываем журналистов, «якобы» выражающих 
свободу слова, а завтра с такой свободой слова будет не по 
силам справиться ни одному правоохранительном органу. 

Подводя итог, отметим, что детальный анализ некото-
рых аспектов, связанных с преступлениями террористическо-
го характера, совершаемых ненасильственными способами, 
а также с особенностью личности преступника, позволяет 
сделать вывод о том, что преступления террористическо-
го характера вне зависимости от способа их совершения не 
должны декриминализироваться. Обусловлено это тем, что 
терроризм — это не только внешнее посягательство одного 
лица на права и свободы других лиц, но и внутренняя про-
блема конкретного лица, связанная непосредственно с лич-
ностью преступника, его психологическими особенностями 
и мотивами поведения, которые не имеют оправдания даже 
при наличии конституционно декларируемых принципов 
свободы слова.
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В структуре современного общества решение проблемы 
налоговых органов и правоохранительных органов по выяв-
лению преступлений в сфере налогообложения и противо-
действию таким действиям, безусловно, является актуальной 
стратегической целью, поскольку она определяет экономи-
ческое и правовое положение страны.

Предписания нормативных правовых актов, направлен-
ных на пресечение, выявление и расследование уголовных 
фактов, не соответствуют научным представлениям, которые 
были проверены на практике. Мы считаем, что основные 
проблемы современного законодательного регулирования и 
правоприменения в области борьбы с налоговой преступно-
стью заключаются в следующем.

1. На самом деле налоговые органы не в состоянии выяв-
лять налоговые преступления. Сотрудники налоговых орга-
нов Российской Федерации (далее-ОРД), не уполномоченные 
проводить оперативно-розыскные мероприятия, практиче-
ски не способны выявлять (и, следовательно, предотвращать) 
преступления на стадии их подготовки или осуществления. 
Как справедливо отмечается в налоговой и юридической на-
уке, налоговый контроль является последующим1. 

2. Органы внутренних дел, оказывающие помощь в выяв-
лении налоговых правонарушений, не руководствуются зако-
нодательством Российской Федерации при выявлении нару-
шений налогового законодательства, содержащих признаки 
преступления. В современной России, как С. Р. Футо указы-
вает: «... в силу своей специфики налоговые правонарушения 
могут быть выявлены не только методами налогового контро-

1 Тютин Д.В. Налоговый контроль, ответственность и защита прав 
налогоплательщиков: монография. - М., 2014. - С. 7.

ля, но и с помощью специальных инструментов, предостав-
ляемых полицией для проведения бизнес-расследований»2.

3. Неопровержимые косвенные преюдиции, как того 
требует Уголовно-процессуальный кодекс, не способствуют 
эффективной борьбе с налоговыми преступлениями. В со-
ответствии со статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации дела, определенные вступившими в 
законную силу судебными решениями (решениями), при-
нятыми в рамках гражданского, арбитражного или админи-
стративного судопроизводства, признаются судом, прокуро-
ром, следователем или дознавателем без дополнительного 
уведомления.

Нормы Уголовного кодекса Российской Федерации о 
налоговых правонарушениях имеют свои «модели» в нало-
говом и административном законодательстве. Например, 
статьи 198 и 199 Уголовного кодекса соответствуют статье 122 
Налогового кодекса Российской Федерации, которая предус-
матривает ответственность за неуплаченные (неполную упла-
ту) суммы налогов (сборов).

Соотношение нарушений и налоговых правонарушений 
может быть разным. В некоторых случаях в состав престу-
пления входит несколько элементов налоговых нарушений. 
Таким образом, состав преступления, предусмотренного ста-
тьей 198 Уголовного кодекса Российской Федерации, включа-
ет непредставление налоговых деклараций (статья 119 Нало-
гового кодекса Российской Федерации) и неуплату налогов и 

2 Футо С.Р. О достаточности полномочий полиции в налоговой 
сфере по Федеральному закону «О полиции» и перспективах 
создания Финансовой полиции // Административное право и 
процесс. - 2012. - № 11.
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/ или расходов (не уплаченных в полном объеме) (статья 122 
Налогового кодекса Российской Федерации).

В других случаях положения норм Уголовного кодекса 
Российской Федерации более обширны, чем положения пра-
вил налоговой ответственности. Согласно статье 123 Налого-
вого кодекса Российской Федерации налоговый агент несет 
ответственность только за не удержание и / или неперечисле-
ние (неполное удержание и / или перечисление) налогов, но 
Уголовный кодекс Российской Федерации не учитывает это 
положение и предусматривает ответственность за неиспол-
нение обязательств по исчислению, удержанию или пере-
числению налогов и / или расходов.

С точки зрения логики Уголовного кодекса Российской 
Федерации, общая опасность уклонения от уплаты налогов и 
/ или расходов заключается именно в неполучении бюджет-
ных средств. Поэтому уголовное законодательство заменило 
понятие «неуплата» понятием уклонение от уплаты», но в 
случае уголовной ответственности лица главное заключается 
в том, что средства не поступили из бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

В случае конструирования статей УК РФ с использовани-
ем таких разграничительных признаков, как способ и размер 
(что имеет место в действующем УК РФ в статьях 198-199), во 
избежание разноречивых трактовок объективных признаков 
уклонения от уплаты налогов и (или) сборов целесообразно 
использовать в статьях 198 и 199 УК РФ формулировку: «не-
уплата или неполная уплата налога и (или) сбора» по ана-
логии с нормами, закрепленными в статьях 122, 129.3 и 129.5 
НК РФ.

Следовательно, неуплата, а следовательно, и неполуче-
ние средств для бюджетной системы Российской Федерации 
является нарушением налогообложения. В данном случае 
речь может идти только о составе материала. Включите су-
щественные аспекты этого преступления, последствия в виде 
неуплаты налогов и / или сбора средств и поступления в госу-
дарственный бюджет. Согласно этому плану, только одна не-
уплата, которая приводит к неполучению средств, является 
просто нарушением налогов. Для того чтобы привлечь лицо 
к уголовной ответственности, факта неуплаты налогов и / или 
сборов, неполучения денежных средств недостаточно.

Если объективные признаки предварительного налого-
вого нарушения («прототип») и признаки уголовного право-
нарушения совпадают, признаком уголовной судимости 
может быть только сумма задолженности. Исследователи от-
мечают, что именно размер задолженности позволяет пред-
положить, что было совершено нарушение законодательства 
о налогах и сборах, содержащее признаки преступления, то 
есть задолженность должна быть особо крупной или круп-
ной3.

Правовая норма гласит, что в случае совершения проти-
воправного деяния в первый раз уголовная ответственность 
в случае совершения налогового преступления отменяется и 
выплачивается полная компенсация за ущерб, причиненный 
преступлением бюджетной системе Российской Федерации 
(статья 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации), на-
логоплательщики, уплатившие сумму, причитающуюся за 
преступление, образующее деяние, освобождаются от уго-
ловной ответственности.

В соответствии с п. 3 ст. 32 НК РФ4, если в течение двух 
месяцев со дня истечения срока исполнения требования об 
уплате налога (сбора), направленного налогоплательщику 
(плательщику сбора, налоговому агенту) на основании реше-
ния о привлечении к ответственности за совершение налого-
вого право нарушения, фискально-обязанное лицо не упла-
тило (не перечислило) в полном объеме указанные в данном 
требовании суммы недоимки, образующие преступность де-
яния, соответствующих пеней и штрафов, налоговые органы 
обязаны в течение 10 дней со дня выявления указанных об-
стоятельств направить материалы в следственные органы для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Таким образом, налогоплательщик (плательщик сбо-
ра, налоговый агент) может неограниченное число раз со-
вершать противоправные деяния в сфере налогообложения, 

3 Хаванова И.А. Налоговые правонарушения и преступления: 
модели возбуждения преследования и особенности производства 
// Финансовое право. - 2015. - № 2. - С. 23.

4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 
31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 20.04.2021) (дата обращения: 
25.06.2021).

содержащие признаки преступления, и не привлекаться к 
уголовной ответственности в случае погашения сумм задол-
женности по налогам (сборам), штрафам и пеням на стадии 
привлечения к налоговой ответственности.

Можно ожидать, что налогоплательщик оплатит соот-
ветствующее налоговое обязательство, которое может быть 
неизвестно правоохранительным органам. Например, лицо в 
течение определенного налогового периода совершило сдел-
ку по передаче объекта недвижимого имущества, и инфор-
мация об этом не была сразу передана в агентство, которое 
осуществляет право на государственную регистрацию в нало-
говых органах. С момента регистрации сделки в государстве 
ожидается владение лицом и, следовательно, налоговые обя-
зательства. Если вы вычтете из общей суммы налога, который 
не должен был быть уплачен, общая сумма может быть мень-
ше суммы, необходимой для уголовной ответственности5.

Представляется целесообразным использовать сумму 
задолженности как признак объективной стороны престу-
пления, поскольку размер ущерба, причиненного государ-
ству физическими лицами (индивидуальными предпри-
нимателями) и должностными лицами, выступающими в 
качестве представителей юридических лиц, непропорци-
онален. Кроме того, нет необходимости привлекать лицо к 
уголовной ответственности в каждом конкретном случае, по-
скольку ущерб в виде просроченной задолженности может 
быть минимальным, кроме того, при его определении следу-
ет учитывать вычеты, предусмотренные законом.

Хотя возврат НДС осуществляется в сфере налогообло-
жения, характер счета-фактуры в основном касается хище-
ния бюджетных средств. В связи с этим представляется, что 
правильный выбор в пользу ограничения деяния мошенни-
чеством, поскольку в этом случае человек не уклоняется от 
уплаты налогов, а получает из государственного бюджета то, 
на что он не имеет права по закону.

Введение ответственности за неисполнение обязательств, 
не предусмотренных нормативным законодательством, недо-
пустимо, и представляется, что неисполнение обязанности 
налогового агента по перечислению налогов и / или сборов 
должно быть только наказано. В связи с трудностями, воз-
никающими при рассмотрении этих дел, а также возмож-
ностью расплывчатого толкования такой формулировки по 
мотивам, мы считаем, что использование признака престу-
пления в качестве налога в статье 199.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации, раскрывающий значение основных понятий, ис-
пользуемых в настоящем законе, определяет участников 
уголовного судопроизводства как «лиц, участвующих в 
уголовном судопроизводстве» (пункт 58 статьи 5 Уголов-
но-процессуального кодекса). Участниками уголовного 
судопроизводства являются только субъекты уголовно-
процессуальных отношений, поскольку участвовать могут 
только носители установленных законом субъективных 
прав и обязанностей, т. е. права на участие в юридической 
деятельности лица с определенным правовым статусом. 
Не случайно в литературе часто используются понятия» 
участники и «субъекты» уголовного судопроизводства 
в качестве эквивалента. Однако представляется, что ис-
пользование термина «участник» более корректно для ха-
рактеристики уголовно - процессуальной деятельности, а 

понятия «субъект» - для определения элементов уголов-
но-процессуальных отношений1.

Для того чтобы любое лицо могло получить статус 
участника уголовного судопроизводства по конкретному 
уголовному делу, необходимо иметь фактические и юри-
дические основания. Реальными предпосылками для уча-
стия в уголовном деле того или иного лица могут служить 
различные обстоятельства. Например, для суда, прокуро-
ра, следователя и других должностных лиц государствен-
ных органов это выполнение их служебных обязанностей. 
Для защитника - членство в коллегии адвокатов, для по-
терпевших, свидетелей, понятых и большинства других 

1 Химичева О.В. Участники уголовного судопроизводства // Уго-
ловно-процессуальное право (Уголовный процесс) / Под ред. 
Г.П. Химичевой, О.В. Химичевой. — М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон 
и право, 2008. — 769 с.
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лиц-обстоятельства конкретных ситуаций совершения 
преступления или уголовного производства, на основа-
нии которых они участвуют в сфере уголовно-процессу-
альной деятельности.

Реальные основания создают потенциальную воз-
можность для применения закона и применения право-
вых норм компетентными органами или лицами в фор-
ме, установленной законом. Таким образом, правовым 
основанием для участия в производстве по уголовному 
делу являются различные акты правоприменения в виде 
процессуальных документов (в частности, постановлений 
и определений), которые устанавливают факты и прини-
мают на этом основании решение о признании конкрет-
ного лица участником уголовного производства. Таким 
образом, реальным основанием для принятия решения 
о признании гражданина потерпевшим по уголовному 
делу является тот факт, что преступление причинило ему 
определенный ущерб2.

Круг участников уголовного судопроизводства доста-
точно широк, их перечень и основные полномочия пере-
числены в разделе II УПК. Для определения места кон-
кретных лиц в уголовно-процессуальной деятельности в 
науке используется понятие» уголовно-процессуальные 
функции», в которых проявляется характер и социальная 
направленность уголовного судопроизводства3.

Такой подход положен в основу широко применяв-
шейся классификации участников уголовного судопроиз-
водства.

Современный уголовно-процессуальный кодекс по-
святил специальную часть II правовым полномочиям 
участия в уголовном судопроизводстве, в которой он вы-
делил несколько глав, определяющих отдельные группы 
участников, их перечень и полномочия. Отсюда следу-
ет деление участников уголовного процесса согласно их 
функциям на несколько групп:

1) суд — независимый орган, в соответствии с Кон-
ституцией осуществляющий правосудие по уголовным 
делам, судебный контроль за применением органами 
предварительного расследования и прокурором право-
ограничительных мер, а также создающий в целях реали-
зации принципа состязательности сторон необходимые 
условия для исполнения их процессуальных обязанно-
стей и реализации предоставленных им прав;

2) сторона обвинения — прокурор, а также следо-
ватель, начальник следственного отдела, дознаватель, 
частный обвинитель, потерпевший, его законный пред-
ставитель и представитель, гражданский истец и его 
представитель;

3) сторона защиты — обвиняемый, а также его закон-
ный представитель, защитник, гражданский ответчик, его 
законный представитель и представитель;

2 Багаутдинов Ф., Васин А. Уголовное преследование и правоза-
щитная функция суда // Российская юстиция. — 2018. — № 8. 
— С. 26-30.

3 Упорова Т.Д. Правовой механизм деятельности адвоката – за-
щитника в уголовном судопроизводстве // Вестник Тюменского 
государственного университета. — 2017. — № 7. — С. 61-63.

4) иные участники уголовного судопроизводства — 
свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой. 
Функции этой группы участников уголовного судопроиз-
водства УПК не называет, но выделяет для определения 
полномочий входящих в нее лиц специальную отдельную 
главу 8, именуемую «Иные участники уголовного судо-
производства».

Место и роль суда в правовом государстве определя-
ются его особым статусом в системе разделения властей, 
а также конституционными полномочиями единого орга-
на, обладающего правом осуществлять правосудие и раз-
решать любые правовые споры или конфликты. Таким 
образом, суд занимает центральное место в правоохрани-
тельной системе, осуществляет как прямой, так и косвен-
ный контроль за правоохранительной деятельностью раз-
личных органов и обеспечивает защиту прав и законных 
интересов участников правоотношений4.

Только суд в процессе отправления правосудия по 
уголовным делам может признать лицо виновным в со-
вершении преступления и назначить ему наказание и т.д. 
Важность суда в состязательном уголовном судопроиз-
водстве определяется также его процессуальной незави-
симостью - он не выступает ни на стороне обвинения, ни 
на стороне защиты, обеспечивая реализацию принципа 
равенства сторон5.

Используемый законодателем в УПК термин «суд» 
обозначает любой суд общей юрисдикции, рассматрива-
ющий уголовное дело по существу и выносящий решения, 
предусмотренные законом (п. 48 ст. 5 УПК). В соответ-
ствии с ФЗ «О судебной системе Российской Федерации» 
суды общей юрисдикции подразделяются на две группы:

1) федеральные — Верховный Суд Российской Феде-
рации; верховные суды республик, краевые и областные 
суды, суды городов федерального значения, суды авто-
номной области и автономных округов (то есть суды субъ-
ектов Российской Федерации); районные (и приравнен-
ные к ним городские) суды; военные суды;

2) суды субъектов Российской Федерации в лице 
мировых судей. Система военных судов, в свою очередь, 
состоит из двух звеньев — окружных (флотских) и гарни-
зонных судов, а также Военной коллегии в составе Верхов-
ного Суда Российской Федерации.

Полномочия суда осуществляются в ходе судебно-
го разбирательства в установленном законом порядке 
процессуальной форме судебной деятельности на под-
готовительной и судебной стадиях уголовного судопро-
изводства. Осуществление судебных полномочий непо-
средственно возложено на судей. Председатель выполняет 

4 Багаутдинов Ф., Васин А. Уголовное преследование и правоза-
щитная функция суда // Российская юстиция. — 2018. — № 8. 
— С. 26-30.

5 Васильева А.В. Процессуальное положение свидетеля в уголов-
ном процессе // Правовая защита частных и публичных интере-
сов: сборник статей международной научно-практической кон-
ференции студентов и молодых ученых, посвященной памяти 
выдающегося российского адвоката Ф.Н. Плевако (1842-1908), 
19-20 апреля 2013 года. — Челябинск: Полиграф-Мастер, 2014. — 
С. 241-243.
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определенную организационную роль6. Конкретный суд 
и его состав зависят от вида судебного разбирательства и 
полномочий суда, осуществляемых в данном случае, ко-
торые обычно определяются терминами «юрисдикция» и 
«юрисдикция». Основные полномочия суда в уголовном 
судопроизводстве определены в статье 29 Уголовно - про-
цессуального кодекса. По своему характеру и назначению 
они могут быть объединены в следующие группы:

1. Полномочия по осуществлению правосудия по 
уголовным делам осуществляются в ходе судебных раз-
бирательств-заседаний судов первой, второй и надзорной 
инстанций. Поэтому полномочия суда по каждому судеб-
ному делу также различаются.

2. Полномочия по применению принудительных 
мер. Осуществление судом этих полномочий основыва-
ется на положениях Уголовного кодекса, которые пред-
усматривают: а) возможность освобождения несовер-
шеннолетних, совершивших преступления, от уголовной 
ответственности или наказания с применением принуди-
тельных мер воспитательного характера (глава 14 Уголов-
ного кодекса). Б) возможность применения принудитель-
ных мер медицинского характера к лицам, совершившим 
преступление и имеющим психические расстройства, 
или нуждающимся в лечении от алкоголизма или нарко-
мании, а также к лицам, совершившим преступление в 
состоянии невменяемости (глава 15 Уголовного кодекса).

3. Разрешения, связанные с исключительным правом 
суда на подготовительных стадиях принимать решение 
о применении определенных мер процессуального при-
нуждения:

а) выбор превентивных мер, связанных с лишением 
или ограничением свободы, таких как домашний арест и 
содержание под стражей, включая продление срока со-
держания под стражей в отношении подозреваемых и 
обвиняемых;

Б) помещение подозреваемого, обвиняемого, не на-
ходящегося под стражей, в медицинский или психиатри-
ческий стационар для проведения судебно-медицинской 
или судебно-психиатрической экспертизы.

4. Полномочия, связанные с осуществлением полно-
мочий суда по принятию решений о предоставлении 
органам предварительного следствия или прокурору 
разрешения на проведение следственных действий, огра-
ничивающих конституционные права и свободы участ-
ников процесса. К таким мерам относятся: осмотр дома; 
личный обыск; выемка предметов и документов, содержа-
щих информацию о вкладах и счетах в банках и других 
кредитных организациях; выемка корреспонденции и т.д.

5. В случаях, предусмотренных законом, рассмотре-
ние жалоб на действия (бездействие) и решения проку-
рора, следователя, следственного органа и следователя на 
подготовительных стадиях уголовного производства.

6 Химичева О.В. Участники уголовного судопроизводства // Уго-
ловно-процессуальное право (Уголовный процесс) / Под ред. 
Г.П. Химичевой, О.В. Химичевой. — М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон 
и право, 2008. — 769 с.

6. Принятие мер, направленных на устранение об-
стоятельств, выявленных в ходе судебного рассмотрения 
уголовного дела, которые способствовали совершению 
преступления, нарушению прав и свобод граждан, а так-
же иных фактов нарушения закона, совершенных в ходе 
предварительного следствия или при рассмотрении уго-
ловного дела судом низшей инстанции.
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Следственный осмотр, как следственное действие, игра-
ет значимую роль при расследовании преступлений, вне 
зависимости от их категории. Нередко именно в результате 
данного действия в уголовном деле появляются материалы, 
которые имеют ключевое уголовно-процессуальное значение 
– следы, которые позволяют установить подозреваемого, а 
также, доказать причастность конкретного лица или группы 
лиц к совершению преступления.

Несмотря на достаточно регламентированную проце-
дуру проведения следственного осмотра и закрепления его 
результатов, в следственной практике в качестве одной из 
проблем выступает неправильное составление протоколов 
осмотра.

В соответствии с нормами действующего законодатель-
ства, посредствам протокола отражаются ход и результаты 
проводимого следственного действия. Протокол следствен-
ного действия, в данной случае, осмотра, будет выступать в 
качестве доказательства по уголовному делу. И.Н. Якимовым 
верно указано, что недостаточно обнаружить важное и нуж-
ное при производстве осмотра, важно закрепить и запечат-
леть все обнаруженное в ходе осмотра во внешних формах, 
дающих правильное представление каждому, кто по ним 
должен ознакомиться с результатами осмотра»1. 

К сожалению, следственная практика на современном 
развитии предварительного следствия, все еще изобилует 
случаями составления протоколов осмотра с ошибками, ко-
торые влекут за собой признание данного доказательства не-
допустимым.

1 Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной техни-
ке и тактике. – Новое изд. перепеч. с изд 1925 г. - М.: ЛексЭкст, 
2003. - 496 с.

Анализ следственной практики позволил выявить наи-
более встречаемые процессуальные ошибки, встречающиеся 
при составлении протокола осмотра2: 

1) в тексте протокола употреблялись фразы и термины, 
не являющиеся общепринятыми;

2) идентичные объекты названы различными термина-
ми;

3) один и тот же объект в тексте протокола назван раз-
ными терминами;

4) в тексте протокола употребляются обширные фразы, 
которые не способны дать точного описания осматриваемого 
объекта;

5) описание каждого объекта идет не от общего к част-
ному, а наоборот, частное переходит к общему, что стирает 
картину осмотра; 

6) полнота описания объекта не определяется предпо-
лагаемой значимостью его;

7) каждый последующий объект описывается впере-
мешку с описаниями предыдущего; 

8) объекты, связанные между собой, описываются непо-
следовательно, что способствует потере взаимосвязей; 

9) частое употребление неопределенных величин («вбли-
зи», «в стороне», «около», «рядом», «почти», «недалеко»). 

Что касается описания трупа в ходе осмотра места про-
исшествия, то несмотря на то, что оно является достаточно 
полным (в силу того, что проводился с участием судебного 
эксперта) всего 22 % протоколов можно признать составлен-
ными удовлетворительно.

2 Справочная книга криминалиста. Коллектив авторов НИИ про-
блем укрепления законности и правопорядка Генеральной про-
куратуры Российской Федерации / Отв. ред. Н.А. Селиванов. – 
М.: Изд. НОРМА, 2001. – С. 727.
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Нарушая вышеназванные положения производства ос-
мотра, анализ протоколов осмотра места происшествия по-
казал, что 14 % из них были проведены бессистемно; 21 % не 
отражали должным образом границы осмотра места проис-
шествия или они были описаны неточно, а в 40 % случаях они 
вовсе не были прописаны. 

Ключевой проблемой, мешающей проведению эффек-
тивного осмотра места происшествия, является определение 
пространственных границ осмотра3. 

Перед непосредственным осмотром территории лицо, 
проводящее осмотр, должен мысленно определить про-
странственные границы. Правильное определение таких 
границ способствует успеху выявления необходимых следов, 
а дальше и следственных версий, а неправильно, напротив, 
может привести к построению ошибочных версий4. 

Анализ изучения материалов правоприменительной 
практики показал, что лишь в 35 % изученных протоколов 
осмотра следователь отмечал стороны света по компасу. В 
случае осмотра трупа в помещении данный факт значения не 
имеет, однако если осмотр происходит на открытом участке 
местности, то данный показатель признается обязательным, 
наравне с указанием границ осмотра.

Такой показатель как температура окружающей среды 
фиксировалась лишь в 8 % протоколов. Данный показатель 
носит весьма информативный характер, так как в совокупно-
сти с температурой трупа этот показатель облегчает реше-
ние вопроса о давности наступления смерти.

Расстояние до фиксированных объектов измерялись в 
42 % изученных протоколах. Использовалась для измерения 
рулетка или линейка в 83 %, в 4 % протоколах-дальномерны-
ми приборами и лишь 9 % – на глаз. Однако в 36 % случаев 
те доказательства, которые были обнаружены на месте про-
исшествия, были привязаны к ориентиру, не обладающему 
четкой фиксации.

Следы, обнаруженные на месте осмотра, изымались 
по правилам криминалистики с носителем в подавляющем 
большинстве случаев (61 %), слепки изготавливались в 4 %, 
43 % следов изымались на дактопленку, в 14  % следы были 
изъяты иным способом.

В качестве еще одного недочета можно назвать низкий 
уровень использования дополнительных средств фиксации. 
План-схема, например, в соответствии с правилами ее со-
ставления прилагалась лишь к 8 % протоколов, в 6 % была 
составлена небрежно, с допущением методики обозначения 
следов и т.д., в 83 % случаев отсутствовала план-схема. Фото 
таблица составлялась надлежащим образом и приобщалась 
к протоколу в 8 % случаев, в 29 % случаев она не отражала 
полностью осмотра места происшествия, фотосъемка была 
проведена. без соблюдения правил проведения фотосъемки, 
а в 39 % – фототаблица вообще отсутствовала. 

Заключительная часть протокола осмотра не всегда от-
ражает объекты, изъятые при производстве следственного 
действия. Данный факт создает сложности в назначении су-
дебной экспертизы в дальнейшем.

В настоящем исследовании были проанализированы 
проблемы, мешающие проведению эффективного осмотра 
места происшествия. Мы пришли к выводу, что большая 

3  Следственные действия. Криминалистические рекомендации. / 
Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 2001. – С. 501

4 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Кри-
миналистика: Учебник для вузов. Под ред. Р.С. Белкина. – М.: 
Норма Инфра М, 1999. – С. 990. 

часть упущенных возможностей связана с отсутствием со-
вершенствования профессиональных качеств лиц, произво-
дящих осмотр.

Несмотря на то, что в криминалистической литературе 
содержится значительное количество рекомендаций и пра-
вил производства осмотра, в части описания объектов, они 
не соответствуют реалиям сегодняшнего дня. В рекоменда-
циях содержится перечень объектов, которые должны быть 
описаны, однако последовательных правил как описать- не 
содержат.

На основании изложенного можно констатировать, что 
возникла необходимость в разработке методических реко-
мендаций, связанных с осмотром объектов, обнаруженных в 
ходе осмотра места происшествия.

Также хотелось бы предложить комплекс мероприятий, 
направленных на повышение уровня профессионализма ра-
ботников, осуществляющих предварительное расследование:

1) Направлять работников следственных подразделений 
на повышение квалификации с целью повышения уровня 
специальных знаний и навыков;

2) Возлагать обязанность по производству осмотра места 
происшествия, в том числе, сопряженного с осмотром трупа, 
сотруднику обладающему, достаточным уровнем професси-
онализма;

3) Внедрять в практику осмотра места происшествия на-
учные и научно-технические достижения, которые способны 
повысить уровень расследования.
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Александров А. Н.

Архипцев И. Н.

В уголовном процессе под принципом понимается ос-
новополагающая идея, руководящее начало, определяющие 
сущность и функционирование производства от начала до 
конца. 

Что касается, значимости принципа языка в уголов-
ном судопроизводстве, то его роль трудно переоценить по 
причине того, что он определяет основы речевого общения 
участников процесса и соответственно, защиту прав тех лиц, 
которые не владеют языком, на котором ведется уголовный 
процесс, или же недостаточно им владеют.

Согласно статье 18 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) уголовное судо-
производство осуществляется на русском языке, а также на 

государственных языках 
республик, входящих в 
Российскую Федерацию. 

В обозначенной ста-
тье также следует выделить норму, указывающую на то, что 
участники уголовного судопроизводства, которые в недоста-
точной степени владеют языком, на котором ведется произ-
водство по уголовному делу, вправе знакомиться с материа-
лами уголовного дела, давать показания и объяснения, делать 
заявления и приносить жалобы, а также выступать в суде на 
языке, которым они владеют или на родном языке. При этом 
данным субъектам на бесплатной основе предоставляется 
возможность пользования помощью переводчика.

Красненко Ю. В.
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Возникает вполне закономерный вопрос: а как опреде-
лить те самые границы, когда лицо недостаточно владеет язы-
ком, на котором ведется производство по уголовному делу? 
Сразу стоит сказать о том, что на законодательном уровне не 
закреплены критерии, позволяющие судить об уровне владе-
ния русским языком, которые бы распространялись и на сфе-
ру уголовного судопроизводства. Трактовка данного понятия 
осуществляется теорией уголовно-процессуального права, а 
также судебно-следственной практикой, часто применитель-
но к отдельным ситуациям.

Так, Б. Т. Безлепкин определяет недостаточность владе-
ния языком как такую ситуацию, когда лицо хоть и понимает 
язык, но не может на нем свободно общаться, писать и чи-
тать. При это подчеркивается, что необходимо знать уровень 
общения лица в общем, поскольку на бытовом уровне чело-
век вполне может общаться, но не понимать вовсе или же 
плохо понимать значение необходимых для общения слов 
при производстве по уголовному делу1.

Данное мнение позволяет нам сделать вывод о том, что 
непосредственно сам участник уголовного судопроизводства 
определяет степень владения языком, исходя из способности 
грамотно изъясняться на языке уголовного судопроизводства 
и в полной мере воспринимать получаемую информацию. 
Подобной точки зрения придерживается О.А. Александрова, 
которая утверждает, что «вопрос о том, насколько свободно 
иностранец владеет тем или иным языком, может оконча-
тельно решаться только им самим»2. 

Вместе с тем следует отметить, что в языке, на котором 
ведется уголовное судопроизводство, имеется большое коли-
чество специализированной юридической терминологии, в 
связи с чем, он существенно отличается от языка, используе-
мого в повседневной жизни и в быту.

При возникновении подобных ситуаций нам пред-
ставляется важным с практической точки зрения принятие 
правильного решения со стороны должностного лица, осу-
ществляющего уголовное судопроизводство, связанного с 
участием переводчика в случаях недостаточного владения 
языком производства по уголовному делу иными участника-
ми уголовного судопроизводства, когда они самостоятельно 
не ходатайствуют о приглашении переводчика.

Так, следует согласиться с мнением Б.Т. Безлепкина 
о том, что «если обвиняемый соглашается обходиться без 
переводчика или по собственной инициативе заявляет о не-
желании обращаться к его помощи, но очевидно, что он не-
достаточно владеет языком, на котором ведется уголовное 
судопроизводство, следователь обязан независимо от мнения 
обвиняемого обеспечить участие переводчика в уголовном 
деле»3.

Нарушением процессуального законодательства счита-
ется невыполнение следователем (дознавателем), а также и 
судом, обязанности по разъяснению и обеспечению участву-
ющим в деле лицам права делать заявления, давать объяс-
нения и показания, заявлять ходатайства, подавать жалобы 
и выступать в суде на родном языке или другом языке, кото-
рым они владеют, а также пользоваться услугами перевод-
чика.

В то же время, действующие положения уголовно-про-
цессуального законодательства не позволяют следователю 
(дознавателю) в каждой конкретной ситуации использовать 

1 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному ко-
дексу Российский Федерации: (постатейный): с изм. и доп. - 6-е 
изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2007. – 66 с.

2 Александрова О.И. Уголовно-процессуальные и криминалисти-
ческие особенности возбуждения и расследования уголовных 
дел с участием иностранных граждан: Дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.09. – М., 2001. – С. 20.

3 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному ко-
дексу Российский Федерации: (постатейный): с изм. и доп. – 6-е 
изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2007. – С. 65.

и применить четкие критерии, которые позволяю судить об 
уровне владения языком на котором ведется уголовное судо-
производство4.

В качестве примера можно привести ситуацию, опи-
санную в определении Конституционного суда Российской 
Федерации от 20.06.2006 № 243-О, вынесенному по результа-
там рассмотрения жалобы гражданина М.В. Череповского, 
который оспаривает конституционность части второй статьи 
18 УПК РФ, наделяющей правом участников уголовного су-
допроизводства, которые не владеют языком, на котором ве-
дется производство по делу, на пользование родным языком 
и получение помощи переводчика.

По существу жалобы известно, что в ходе предваритель-
ного расследования обвиняемым было заявлено ходатайство 
о допуске к участию в деле переводчика с цыганского на рус-
ский язык. Однако, им получен отказ, с объяснением того, что 
он владеет русским языком. Следователь обосновывал свой 
отказ тем, что обвиняемый родился и постоянно проживал 
в России, обучался в общеобразовательной русскоязычной 
школе в течение 4-х классов, со своей семьей общается на 
русском языке, а также сдал экзамен и получил водительское 
удостоверение. В ходе судебного разбирательства по уголов-
ному делу аналогичное ходатайство обвиняемым было за-
явлено повторно, однако суд отказал в его удовлетворении. 
В последующем суд кассационной инстанции удовлетворил 
ходатайство обвиняемого и возвратил дело прокурору для 
устранения допущенного нарушения требований части вто-
рой статьи 18 УПК РФ. По результатам нового кассационного 
рассмотрения дела первоначальное постановление суда – об 
отказе в удовлетворении ходатайств о допуске переводчика – 
оставлено без изменения. В свою очередь Конституционный 
суд указал, что необходимость обеспечения обвиняемому 
права на пользование родным языком в условиях ведения 
уголовного судопроизводства на русском языке не исключает 
того, что законодатель вправе установить с учетом положе-
ний части 3 статьи 1 Конституции Российской Федерации, 
согласно которой осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других 
лиц, такие условия и порядок реализации данного права, 
чтобы они не препятствовали разбирательству дела и ре-
шению задач правосудия в разумные сроки, а также защите 
прав и свобод других участников уголовного судопроизвод-
ства. В то же время, органы предварительного расследования 
имею право отклонить ходатайство кого-либо из участников 
судопроизводства об обеспечении ему помощи переводчика, 
если материалами дела будет подтверждаться, что такое хо-
датайство явилось результатом злоупотребления правом5.

Стоит отметить, что нарушения принципа языка уго-
ловного судопроизводства встречаются не только со стороны 
суда или стоны обвинения. Зачастую бывает так, что подо-
зреваемый или обвиняемый ходатайствует о назначении 
ему переводчика, утаивая при этом факт владения русским 
языком. Подобная ситуация создается в целях затягивания 
предварительного расследования и отсрочки судебного раз-
бирательства, а также его усложнения, поскольку процедура 
назначения переводчика – не одномоментный процесс и тре-
бует определенного количества времени. 

Представим следующую ситуацию: гражданин К. ро-
дившись и проживая на территории Российской Федерации, 
получил аттестат об основном общем образовании, после 

4 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховно-
го Суда РФ от 18 декабря 2014 г. № 18-АПУ14-58 / СПС Консуль-
тант Плюс.

5 Определение Конституционного Суда РФ от 20.06.2006 № 243-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Че-
реповского Михаила Васильевича на нарушение его конституци-
онных прав частью второй статьи 18 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» / СПС Консультант Плюс.
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чего уехал на пару лет в иностранное государство. Вернув-
шись обратно, гражданин К. совершил преступление на тер-
ритории Российской Федерации и в ходе предварительного 
расследования ходатайствует о назначении переводчика по 
причине не достаточного владения русским языком, в связи 
с длительным пребыванием за пределами своей страны. Воз-
никает вопрос: а как поступить следователю (дознавателю) в 
данной ситуации. 

Изучив Федеральный Закон «О государственном языке 
Российской Федерации», можно заметить, что данный осно-
вополагающий в сфере государственного языка норматив-
ный акт не разъясняет, что следует понимать под владением 
русским языком, а также недостаточным владением им или 
же не владением вовсе. 

Для решения данного вопроса представляет интерес об-
ращение к содержанию отдельных положений Федерального 
закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Фе-
дерации», в частности статье 13, согласно которой иностран-
ные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 
восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе 
обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Россий-
ской Федерации в общем порядке при условии, если указан-
ные граждане и лица, помимо прочих требований, владеют 
русским языком. Данная норма также определяет, что по-
рядок определения уровня знаний русского языка устанав-
ливается положением о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 13256.

Так, согласно пункту 10 названного Указа при приеме в 
гражданство Российской Федерации на основании части пер-
вой статьи 13 Федерального закона «О гражданстве Россий-
ской Федерации» вместе с заявлением о приеме в граждан-
ство Российской Федерации заявитель также представляет 
документ, подтверждающий владение им русским языком 
на уровне, достаточном для общения в устной и письменной 
форме в условиях языковой среды. 

При этом, владение русским языком на указанном уров-
не подтверждается одним из следующих документов:

– документ установленного образца (его дубликат), под-
тверждающий получение образования (не ниже основного 
общего образования) на территории государства, входив-
шего в состав СССР, до 1 сентября 1991 г., либо документ об 
образовании установленного образца (его дубликат) или до-
кумент об образовании и о квалификации установленного 
образца (его дубликат), подтверждающие получение образо-
вания на территории Российской Федерации после 1 сентя-
бря 1991 г.;

– сертификат о прохождении государственного тести-
рования по русскому языку как иностранному языку (в объ-
еме не ниже базового уровня владения русским языком как 
иностранным языком), выданный на территории Российской 
Федерации или за рубежом образовательной организацией; 

– документ об образовании, выданный на территории 
иностранного государства, в котором русский язык является 
одним из государственных языков (для граждан этого госу-
дарства);

– решение о признании заявителя носителем русского 
языка, принятое комиссией Министерства внутренних дел 
Российской Федерации или территориального органа Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по при-
знанию иностранного гражданина или лица без гражданства 
носителем русского языка.

Важно отметить, что приказом Минобрнауки России 
от 01.04.2014 № 255 «Об утверждении уровней владения рус-

6 Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 (ред. от 06.10.2020) 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 12.10.2020) / СПС Консультант Плюс.

ским языком как иностранным языком и требований к ним» 
устанавливаются следующие уровни владения русским язы-
ком как иностранным языком, определяющие различные 
степени сформированности коммуникативной компетенции 
по русскому языку как иностранному, иностранными граж-
данами и лицами без гражданства: элементарный; базовый 
для трудящихся мигрантов; базовый; первый; второй; тре-
тий; четвертый7.

Анализ названных уровней владения русским языком 
позволяет обратиться к третьему и четвертому, в попытке 
определить критерии владения языком, применительно к 
положениям статьи 18 УПК РФ.

Так, к третьему уровню владения иностранным гражда-
нином русским языком устанавливаются требования, в числе 
которых:

1) понимание и умение интерпретировать тексты, кото-
рые относятся к официально-деловой сфере общения (нор-
мативные правовые акты, официальные сообщения), а также 
чтение и понимание произведений художественной литера-
туры на русском языке;

2) умение писать письма формального и неформально-
го характера, сообщения на основе прочитанного либо услы-
шанного, при этом демонстрировать способность к оценке 
предложенной информации;

3) понимание содержания аудиотекстов и демонстра-
ция способностей оценивать услышанное.

4) выступление в качестве инициатора беседы, умение 
поддерживать диалог, используя различные языковые сред-
ства, в том числе, направленные на отстаивание и аргументи-
рование собственного мнения в ситуации свободной беседы.

В свою очередь, к четвертому уровню владения ино-
странным гражданином русским языком как иностранным 
языком устанавливаются следующие требования:

1) свободное владение письменной формой речи;
2) умение достигать поставленные цели коммуникации 

в ситуациях подготовленного и неподготовленного моноло-
гического и диалогического общения, в том числе публично-
го, демонстрируя различные тактики речевого поведения;

3) умение продемонстрировать полное знание языковой 
системы и свободное владение средствами выразительности 
языка во всем многообразии лексико-грамматических, сти-
листических, синонимических и структурных отношений.

При этом остальные уровни владения русским языком, 
выступающим в качестве иностранного, не могут позволить 
говорить о необходимой и достаточной степени сформиро-
ванности коммуникативных компетенций по русскому язы-
ку.

Кроме этого, анализ вышеназванных нормативных 
правовых актов свидетельствует о том, что применительно к 
гражданину Российской Федерации не устанавливаются ка-
кие-либо уровни владения русским языком. В связи с этим 
можно утверждать о наличии оснований у следователя (до-
знавателя) отказывать в ходатайстве о назначении перевод-
чика участнику уголовного судопроизводства, являющемуся 
гражданином Российской Федерации. 

В рассматриваемой нами ситуации, поскольку гражда-
нин К. имеет аттестат об основном общем образовании, по-
лученном в Российской Федерации, то это подтверждает, что 
он владеет русским языком, следовательно, его ходатайство о 
назначении переводчика может быть отклонено, т.к. не име-
ет оснований и представляет собой результат злоупотребле-
ния правом.

По нашему мнению, проблемным вопросом является то, 
что действующее законодательство не только не устанавли-

7 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2014 
г. № 255 «Об утверждении уровней владения русским языком 
как иностранным языком и требований к ним» / СПС Консуль-
тант Плюс.
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вает критерии владения и недостаточного владения русским 
языком, применительно к уголовно-процессуальным отно-
шениям, но и не закрепляет четкий перечень документов, по-
зволяющих установить факт владения русским языком, как 
для гражданина Российской Федерации, так и иностранного 
гражданина и лица без гражданства8.

Предлагаем дополнить вышеуказанный ФЗ нормой, 
предусматривающей перечень документов, подтверждаю-
щих владение лицом русским языком, в том числе для задач 
уголовного судопроизводства, перечисленных в Указе Прези-
дента РФ от 14.11.2002 № 1325 9. 

Также, считаем целесообразным одновременно до-
полнить ст. 18 УПК РФ частью 2.1. следующего содержания: 
«Уровень достаточного владения русским языком определя-
ется в соответствии с положениями Федерального Закона». 

Теперь представим другую ситуацию: лицо недоста-
точно владеет русским языком, но при этом не заявляет об 
этом. Здесь уполномоченным должностным лицам органов 
предварительного расследования и суду необходимо быть 
особенно внимательными при выполнении положений ч. 2 
ст. 18 УПК РФ. Упущение вероятнее всего может привести к 
возникновению следующих ситуаций.

Так, участник уголовного судопроизводства может за-
явить перед судом ходатайство о признании недопустимыми 
полученных в ходе предварительного расследования дока-
зательств по причине его заблуждения в правильности вы-
сказываний следователя (дознавателя) недопонимания сути 
задаваемых ему вопросов.

Для того чтобы избежать возникновения подобной ситу-
ации следователь должен в полной мере установить степень 
владения участником уголовного судопроизводства языком, 
на котором ведется производство по уголовному делу, и при-
нять обоснованное решение об обеспечении его права на по-
мощь переводчика бесплатно10.

В то же время, сложной представляется следующая 
следственная ситуация, когда лицо не отвечает на поставлен-
ные следователем вопросы, не заявляет ходатайств – молчит. 
Биографические данные лица не установлены11.

В данном случае сотрудникам органов предварительно-
го расследования следует реализовать комплекс мер, направ-
ленных на установление личности посредством обращения 
к учетам, направления отдельных поручений оперативным 
работникам и т.д. Кроме того, тактика следственных дей-
ствий, предполагающих непосредственное общение, требует 
начинать действия с удостоверения факта владения лицом 
русским языком. Соответственно, если следователь (дознава-
тель) или суд видят, что лицо не демонстрирует достаточно-
го уровня владения языком на котором ведется производство 
по уголовному делу, тогда целесообразно назначение пере-
водчика. 

Таким образом, в статье были проанализированы не-
которые аспекты нормативно-правового регулирования обе-
спечения права подозреваемых (обвиняемых) лиц на помощь 
переводчика, а также сложившейся по данному вопросу 
правоприменительной практики уголовного судопроизвод-

8 Швец С.В. Механизм реализации принципа языка уголовного су-
допроизводства // Теория и практика общественного развития. 
– 2014. – № 8. – С. 163.

9 Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 (ред. от 06.10.2020) 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 12.10.2020) / СПС Консультант Плюс.

10 Сулыма Т.А. Содержание принципа языка уголовного судопро-
изводства и актуальные проблемы его реализации // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – № 4-4. 
– С. 95.

11 Пимонов Б.В. Обеспечение права подозреваемого (обвиняемого) 
на использование помощи переводчика // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. – 2018. – № 1 (43). – С. 34.

ства, позволили описать примерные действия следователя 
по недопущению злоупотребления подозреваемым соот-
ветствующим правом. Рассмотренные в статье предложения 
могут быть использованы в судебно-следственной практике 
и позволят принимать обоснованные и законные решения 
по поступающим ходатайствам о предоставлении помощи 
переводчика подозреваемому и обвиняемому.

Представляется, что реализация в уголовном судопро-
изводстве высказанных предложений будет способствовать 
всестороннему и полному изучению обоснованности по-
ступающих ходатайств о предоставлении права на помощь 
переводчика и как следствие принятию законных решений.
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Дознание как форма предварительного расследования, 
регулируемая Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации, претерпевала достаточно много изменений. 
Многочисленные дискуссии о реформировании института 
дознания в сокращенной форме, о расширении полномочий 
дознавателя по отдельным полномочиям, о возвращении 
протокольной формы обуславливают интерес к данной теме. 

Вообще, в науке уголовного процесса нет единства по-
зиций относительно целесообразности такой формы пред-
варительного расследования как дознание в сокращенной 
форме. В целом, предложения по реформированию непо-
средственно дознания в сокращенной форме можно объеди-
нить в две группы. Первая группа исследователей склоняется 
к необходимости полной ликвидации сокращенного дозна-
ния и введения вместо него протокольной формы. Другие 
исследователи предлагают оставить существующую систему, 
изменив в ней лишь некоторые аспекты, что непосредствен-
ным образом должно повлиять на эффективность всего уго-
ловного судопроизводства1. 

Следует сказать, что по нашему мнению существующая 
система предварительного расследования представляется 
эффективной, в частности, дознание в сокращенной форме 
соответствует принципу разумного срока уголовного судо-
производства, обеспечивает гражданам своевременный до-

1 Нагаев Е.А. Упрощенное производство: от протокольной формы 
досудебной подготовки материалов к дознанию в сокращенной 
форме // Проблемы предварительного следствия и дознания: сб. 
научн. трудов № 23 по материалам межведомственного семина-
ра-совещания «Органы дознания системы МВД России в усло-
виях реформирования уголовно-процессуального законодатель-
ства». М., 2014. С. 57.

ступ к правосудию, снижает расходы, связанные с его произ-
водством. 

Совершенствование законодательной конструкции про-
изводства сокращенного дознания необходимо проводить, 
исходя из его сущности и смысла. Мы полагаем, что эффек-
тивность расследования преступлений в сокращенной фор-
ме дознания, в первую очередь зависит от прекращения спе-
куляции сроками расследования. 

Порой, срок расследования уголовного дела в форме 
сокращенного дознания ни чем не уступает срокам, пред-
усмотренным для дознания в общем порядке. Так, после 
поступления сообщения о преступлении в течение 3 суток 
проводится проверка сообщения о преступлении, которая 
в свою очередь может быть продлена до 10 суток. Далее 
принимается решение о возбуждении уголовного дела или 
отказе в возбуждении дела. Период с момента возбужде-
ния уголовного дела до первого допроса, по смыслу уго-
ловно-процессуального закона, может составлять 30 суток. 
Этот срок не закреплен в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве Российской Федерации. Перед проведением 
первого допроса подозреваемый должен быть уведомлен 
о его праве ходатайствовать о производстве дознания в 
сокращенной форме. После первого допроса в течении 
2 суток подозреваемый может реализовать данное право 
посредством подачи ходатайства, которое дознаватель 
должен рассмотреть в течении 24 часов. С момента удов-
летворения ходатайства срок сокращенного дознания со-
ставляет до 15 суток. Таким образом, максимальный пери-
од предварительного расследования без учета продления 
сроков предварительного расследования может составить 
45 суток, а если считать и период до возбуждения уголов-
ного дела, то еще трое суток (максимально – 10 суток). Ито-
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го, речь уже идет о 55 сутках с момента совершения пре-
ступления2.

Решение указанной проблемы видится во введении в 
уголовно-процессуальное законодательство положений, в 
соответствии с которыми необходимо обязать дознавателя 
разъяснять подозреваемому право на возможность ходатай-
ствовать о расследовании уголовного дела в сокращенной 
форме дознания. 

Полагаем, указанное положение необходимо закрепить 
в ст. 223 УПК РФ, добавив в нее пункт 7 следующего содержа-
ния: «7. В случае возбуждения уголовного дела в отношении 
конкретного лица дознаватель в течении двух суток разъяс-
няет право такому лицу ходатайствовать о производстве по 
уголовному делу дознания в сокращенной форме». С целью 
исключения дублирования норм, следует внести изменения 
в положения ч. 1 ст. 2264 УПК РФ, изложив ее в следующей 
редакции: «1. При наличии предусмотренных настоящей 
главой условий для производства дознания в сокращенной 
форме в течении 2 суток после возбуждения уголовного дела 
дознаватель разъясняет подозреваемому право ходатайство-
вать о производстве дознания в сокращенной форме, поря-
док и правовые последствия производства дознания в сокра-
щенной форме».

Следует отметить, что данная правовая конструкция 
позволит исключить спекуляцию сроками дознания в со-
кращенной форме, которая обуславливается, порой, повы-
шением количества раскрытых уголовных дел в конкретный 
период времени. 

Также необходимо отметить, что, закрепленное в УПК 
РФ условие проведения дознания в сокращенной форме, свя-
занное с обязательностью возбуждения уголовного дела в от-
ношении конкретного лица, ограничивает возможность про-
ведения дознания в сокращенной форме по возбужденным 
«фактовым» уголовным делам. Ара-Однако на практике име-
ются случаи установления личности в течение нескольких 
дней. Поэтому считаем целесообразным ввести в УПК РФ по-
ложение, разрешающее производство дознания в сокращен-
ной форме при возбуждении уголовного дела по факту, если 
лицо, совершившее преступление, установлено в разумный 
срок (в 3-дневный срок). Введение такого изменения также 
поможет сократить время, необходимое для расследования 
уголовного дела, а также ускорить осуществление правосу-
дия и привлечь к ответственности виновного в совершении 
преступления3.

Рассуждая по поводу указанной точки зрения Э.И. Рза-
ева и А.Х. Сафихановой, отметим, что она требует более де-
тального исследования. В случае разрешения расследования 
уголовного дела в сокращенной форме дознания в отноше-
нии лиц, которые были установлены в процессе расследо-
вания, могут нарушаться отельные принципиальные поло-
жения, в том числе и те, которые касаются сущности самого 
сокращенного дознания. Вместе с тем, в случае внедрения та-
кой возможности, количество дел, которые будут расследо-
ваться в форме сокращенного дознания, возрастет, что сразу 
же отразится на качестве расследования уголовных дел, где 
подозреваемые не установлены, а также дел, где необходим 
большой массив доказательственной информации. 

Еще одним направлением совершенствования процеду-
ры дознания в сокращенной форме может быть направление, 
связанное с процессом доказывания. В процессе сокращенно-
го дознания процедура доказывания имеет специфические 
особенности. То есть, в соответствии с действующим уголов-
но-процессуальным законодательством доказательства по 
делу собираются в том объеме, который достаточен для уста-
новления события преступления, характера и размера при-

2 Баловина И.В., Хакимова Э.Р. Некоторые проблемы сокращен-
ной формы производства дознания // Современные проблемы 
уголовного процесса: пути решения: сборник материалов 2-й 
Международной конференции. Уфа: Уфимский ЮИ МВД Рос-
сии, 2021. С. 287. 

3 Рзаев Э.И., Сафиханова А.Х. Дознание в сокращенной форме в 
системе досудебного производства // Знание. 2018. № 2-2 (54). 
С. 63.

чиненного им вреда, а также виновности лица в совершении 
преступления. Из этого следует, что дознаватель проводит 
только допросы подозреваемого, потерпевшего и свидете-
лей. Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 2265 УПК РФ дозна-
ватель имеет право не проверять доказательства, если они не 
были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпев-
шим или его представителем.

Таким образом, проблема сокращенной формы дозна-
ния может заключаться в том, что дознаватель имеет право 
не осуществлять проверку доказательств в случае, если это не 
оспаривается подозреваемым, что может привести к само-
оговору либо сокрытию преступления или иного преступле-
ния, в том числе и более общественно опасного. Представ-
ляется, что отсутствие обязанности у дознавателя проверять 
доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, 
его защитником, потерпевшим или его представителем, не 
соответствует процессу доказывания. В связи с этим, пред-
лагаем исключить из п. 1 ч. 3 ст. 2265 УПК РФ данное право 
дознавателя. Следует заметить, что учитывая небольшой 
массив собираемых и получаемых доказательств в ходе со-
кращенного дознания, их проверка необходима, чтобы ис-
ключить указанные негативные аспекты, связанные с само-
оговором или целью скрыть более тяжкое преступление. 

Помимо этого, ничем не ограниченная возможность 
отказа от сокращенного производства таит в себе опасность 
различных видов злоупотреблений. Так, пользуясь тем, что 
при судебном рассмотрении доказательства, добытые в ходе 
упрощенного производства, могут не проверяться, подсуди-
мый имеет возможность даже в конце судебного заседания, 
перед удалением суда для вынесения приговора, отказаться 
от своих признательных показаний и потребовать проведе-
ния расследования в обычной форме, когда возможности по 
собиранию доказательств по делу в полном объеме уже нет. 

Возможность подозреваемого, обвиняемого, подсуди-
мого и потерпевшего в любой момент до удаления суда в со-
вещательную комнату (п. 6 ч. 1 ст. 2262 УПК РФ) отказаться 
от дознания в сокращенной форме порождает огромное ко-
личество злоупотреблений. Также это ограничивает опера-
тивный порядок расследования. Понятно, что это является 
огромным противодействием для дознавателя при рассмо-
трении вопроса о проведении расследования в сокращенной 
форме дознания. 

По сути, дознание в сокращенной форме являет собой 
попытку законодателя избежать, прежде всего, нарушения 
принципа разумности срока уголовного судопроизводства, 
обеспечить гражданам своевременный доступ к правосудию, 
а также снизить различные издержки, связанные с осущест-
влением предварительного расследования. Рассмотренные 
предложения по совершенствованию уголовно-процессу-
ального законодательства, по нашему мнению, могут способ-
ствовать улучшению качества расследования преступлений в 
сокращенной форме дознания, обеспечивая соблюдение за-
конности, справедливости, разумного срока уголовного судо-
производства, охраны прав и свобод человека и гражданина. 
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Семенов Е. А.

Процессы информатизации и цифровизации, происхо-
дящие в современном мире, затрагивают многие сферы жиз-
недеятельности людей. В настоящее время многие люди не 
могут себе представить повседневной и трудовой деятельно-
сти без активного использования сети «Интернет» и других 
информационных технологий, позволяющих осуществлять 
многие процессы в совершенно ином формате (например, 
удаленно) и за более короткий промежуток времени.

Однако достижения информационной науки и тех-
ники используются далеко не всегда в правомерных целях. 
Так, современные преступные организации также активно 
внедряют информационные и цифровые технологии в свою 
деятельность для совершения многих преступлений более 
изощренными способами, что существенно осложняет их вы-
явление и расследование компетентными органами. 

В рамках данного исследования представляется необ-
ходимым уделить особое внимание актуальным вопросам 
борьбы с преступлениями, совершенными с использовани-
ем IT-технологий. Заявленная проблематика представляет 
интерес как для сотрудников правоохранительных органов, 
так и для многих людей, которые активно используют вы-
шеназванные технологии в своей деятельности, потому что 
практически каждый из них является потенциальной жерт-
вой преступников. В первую очередь отметим, что под IT-
технологиями следует понимать информационные техноло-
гии, а именно – процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации 
и способы осуществления таких процессов и методов1.

Указанная категория достаточно давно закреплена в 
российском законодательстве, так как без ее определения не 
представляется реальным развивать информационное обще-
ство в целом. Анализ вышеназванного понятия позволяет 
сделать вывод о масштабности и многоаспектности инфор-
мационных технологий, что также обеспечивается посред-
ством подробного регламентирования отдельных правоотно-
шений, связанных с их использованием, в рамках отраслевого 
законодательства. Учитывая масштабную практику внедре-
ния и использования в различных сферах жизнедеятельно-
сти российского общества и государства информационных 
и цифровых технологий, следует отметить постоянный рост 
преступлений, связанных с применением вышеназванных 
достижений науки и техники. 

В данном контексте для борьбы с указанной преступ-
ностью особое значение имеет российской уголовное за-
конодательство, которое закрепляет ответственность за со-
вершение указанных преступлений. Важно отметить, что 
УК РФ содержит отдельную главу 28, предусматривающую 

1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 09.03.2021) 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.03.2021) /Собрание 
законодательства РФ/.
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ответственность за преступления в сфере компьютерной ин-
формации. Указанная глава включает в себя всего 4 статьи и 
объединяет составы преступления, которые напрямую связа-
ны с компьютерной техникой и особенностями ее эксплуа-
тации. Феномен современных информационных технологий 
заключается в том, что их использование в настоящее время 
не всегда связано с компьютерной техникой, а большинство 
противоправных деяний совершается посредством удален-
ного доступа к личным кабинетам пользователей, который 
может осуществляться с любого гаджета (например, мобиль-
ного телефона или планшета с доступом в сеть «Интернет»). 

При условии того, что многие люди в настоящее время 
ощутили удобство подобных гаджетов, большинство значи-
мых процессов они осуществляют непосредственно через 
интернет при помощи соответствующих учетных записей, 
личных кабинетов и отдельных программ, в которых они 
прошли специальную регистрацию и определенными спо-
собами подтвердили свою личность. Особенно остро для 
российского общества в настоящее время стоит проблема 
мошенничества с использованием IT-технологий, которая по-
лучила масштабное распространение во многих сферах жиз-
недеятельности современного человека, например, таких как 
кредитование, применение электронных средств платежей и 
др. Российское уголовное законодательство регламентирует 
ответственность за ряд вышеназванных деяний, однако на 
практике существует проблема, что преступная деятельность 
постоянно совершенствует способы и методы указанных про-
тивоправных действий и этот процесс оказывается более ди-
намичным, нежели совершенствование уголовно-правовых 
норм. Так, для целого ряда преступных махинаций, которые 
получают распространение в настоящее время, отсутствуют 
основания для их классификации как уголовно-наказуемых 
деяний. Данная проблема, безусловно, должна решаться по-
средством постоянного исследования преступных реалий и 
опережающего учета в части совершенствования уголовного 
законодательства, однако важнейшее значение для противо-
действия преступлениям, совершенным с использованием 
IT-технологий, имеет комплексная работа с населением. Не-
смотря на то, что информационные технологии во всем их 
многообразии уже стали неотъемлемой частью жизни со-
временных людей, многие из них до сих пор не знают и не 
понимают всех нюансов их функционирования. В данном 
контексте особое значение приобретает информационная 
и цифровая грамотность населения как показатель эффек-
тивности внедрения соответствующих технологий в обще-
ственную жизнь, и в настоящее время указанный показатель 
демонстрирует весьма невысокий уровень грамотности рос-
сийского населения. 

Говоря об информационной и цифровой грамотности 
следует отметить, что речь идет не только о полноценном 
восприятии особенностей использования достижений науки 
и техники, а в данном случае особое значение имеет пони-
мание всех существующих рисков, связанных, например, с 
той же передачей данных в сети «Интернет». Положитель-
ное влияние дистанционного формата совершения различ-
ных процессов не нуждается в дополнительном обоснова-
нии, однако не все пользователи сети «Интернет» осознают 
потенциальные проблемы, возникающие в связи с вводом 
персональных данных, даже если речь идет о специальных 
приложениях и программах. 

Анализ следственной и судебной практики позволяет 
сделать вывод о том, что наиболее уязвимыми для преступ-
ных деяний в настоящее время являются отношения, связан-
ные с использованием интернет-банкинга, т.е. IT- технологий 
дистанционного банковского обслуживания. Однако многие 
примеры дел демонстрируют ошибочное поведение не бан-
ков, а их клиентов, самостоятельно сообщающих преступ-
никам, которые представляются сотрудниками соответству-
ющего банка, конфиденциальные сведения, необходимые 
для совершения сделок с денежными средствами, находя-
щимися на счетах индивида, или позволяющие оформить 
на него определенные кредитные продукты. Безусловно, не 
стоит недооценивать подготовленность и психологические 
манипуляции со стороны мошенников, они достаточно часто 

бывают, убедительны и подбирают множество доводов для 
получения соответствующей информации. Однако данный 
сценарий совершенно не работает с сознательными гражда-
нами, которые из различных источников знают о подобных 
ситуациях и отчетливо понимают, что интернет-банкинг по-
зволяет им самостоятельно проверить наличие/отсутствие 
каких-либо действий с их счетами2.

При этом всегда остается доступным способ прямого 
обращения в ближайшие офис банка, где компетентные со-
трудники смогут проверить всю необходимую информацию. 
Таким образом, наиболее эффективным способом противо-
действия преступлениям в указанной сфере представляется 
соответствующая работа с населением, которая в первую 
очередь должна быть основана на массовом распростране-
нии информации о существующих схемах совершения пре-
ступлений с использованием IT-технологий. Убедительной 
для российских граждан оказывается лишь негативная прак-
тика реальных людей, а все теоретические рассуждения об 
имеющихся уязвимостях современных технологий не имеют 
положительного результата. Важно отметить, что существен-
ное значение также имеет возраст лиц, в отношении которых 
проводятся те или иные мероприятия по повышению уров-
ня информационной и цифровой грамотности. Вышеназван-
ная тенденция к восприятию отрицательного опыта других 
людей характерна для любых возрастных категорий, однако 
иные форматы подобных мероприятий должны учитывать 
возраст соответствующей аудитории3.

Так, например, весьма оправданным представляется 
подготовка мультипликационных фильмов для детей, ко-
торым с раннего возраста рассказывается о проблемах с ис-
пользованием гаджетов их родителей. Несмотря на то, что 
дети в большинстве своем не самостоятельно распоряжают-
ся телефонами и планшетами, однако они могут оказаться 
в ситуации (например, пройти по вредоносной ссылке или 
ввести персональные данные родителей), когда их действия 
могут быть использованы преступниками. Особое значение 
имеет работа с информационной и цифровой грамотностью 
людей пенсионного возраста, которые в той или иной сте-
пени осваивают современные гаджеты. Указанная категория 
населения является наиболее уязвимой для преступников, в 
связи с чем, представляется необходимым постоянно при-
влекать их внимание к существующим угрозам. 
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В юридической литературе, в настоящее время, с нашей 
точки зрения, уделяется недостаточное внимание методо-
логическим основам современного уголовного судопроиз-
водства, не часто цитируются классики отечественной науки 
уголовного процесса. Все больше и чаще говорится о пробле-
мах цифровизации в юридической сфере1, однако в погоне 
за внедрением новых технологий, не менее актуальной, с наш 
взгляд, является проблема сохранения основополагающих 
правовых понятий. Основные, базовые теоретические идеи 
уже давно высказаны. Наша задача – не растерять огромный 
научный потенциал, имеющийся в отечественной юридиче-
ской мысли. 

Данное обстоятельство и предопределило выбор авто-
рами тематики научной статьи. И, в первую очередь, хоте-
лось бы остановиться на рассмотрении сущности законного 
интереса в уголовном процессе и его взаимосвязи с понятием 
права.

Представители различных областей общественной на-
уки уделяли и уделяют значительное внимание вопросам 
интереса как философской, юридической экономической и 
психологической категории. 

Так, интерес, по Гегелю, есть содержание тех влечений, 
на удовлетворение которых направлена деятельность субъ-
ектов. Интерес есть “момент субъективной единичности и ее 
деятельности” во всяком деле, получающем осуществление. 
«Ничто не осуществляется поэтому помимо интереса»2.

1 Ситдикова Г.З. Современные формы криминального поведения 
в условиях цифровизации общественных отношений // Вест-
ник Института права БашГУ. – 2020. – № 4 (8). – С. 73-77. DOI 
10.33184/vest-law-bsu-2020.8.10.

2 Гегель Г. Энциклопедия философских наук. – М., 1977. – Т. 3. – С. 321.

Закономерно, что и в юридической науке вопрос об 
интересе, его правовом опосредовании, роли и значении в 
осуществлении права также привлекает определенное вни-
мание. Вопрос о сущности интереса продолжает оставаться 
дискуссионным. Так, В. Я. Понарин в этом вопросе выделяет 
три основные точки зрения. Согласно первой из них, «инте-
рес объективен, а его субъективное отражение не входит в 
структуру самого понятия»3. 

В соответствии со второй точкой зрения, интерес – «субъ-
ективная категория, испытывающая влияние объективных 
факторов, которые, однако, не входят в понятие интереса» 
(В. П. Грибанов, С. Н. Кожевников, М. И. Заозеров и др.). С 
позиции третьей точки зрения интерес характеризуется как 
единство объективных и субъективных признаков.

Объективность интереса характеризуется тем, что он 
обусловлен социальной действительностью, в сознании же 
интерес проявляется как фактор регулирования деятель-
ности людей, так как осознание интереса – это определен-
ный момент в его реализации и, следовательно, условие для 
создания субъективных прав. Противоречивость интересов 
является предпосылкой правового регулирования, обуслав-
ливает существование права как такового. Следует заметить, 
что объективность интереса заключается не в том, что он су-
ществует вне субъекта, а в том, что процесс формирования 
интересов носит объективный характер.

В теории уголовного процесса мало исследованным 
является понятие интереса, характер интересов различных 
субъектов, их взаимосвязь и иерархия.

В уголовном судопроизводстве наблюдается многообра-
зие интересов, но основные из них, определяющие смысл его 

3 Понарин В. Я. Защита имущественных прав личности в уголов-
ном процессе России. – Воронеж, 1994. – С. 170.
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существования, это, бесспорно, интересы наиболее противо-
речивых его участников – потерпевшего и обвиняемого. В 
целом плюрализм интересов в уголовном процессе соединя-
ет всех его участников. И это соединение должно способство-
вать их действиям в направлении целей и задач уголовного 
судопроизводства.

Интересы участников уголовного процесса обусловлены 
их правовым статусом в уголовных, уголовно-процессуаль-
ных правоотношениях, их участие в уголовном судопроиз-
водстве вызвано общностью интересов, объективно обуслов-
ленной необходимостью защиты от преступлений и защиты 
частных лиц от злоупотреблений со стороны должностных 
лиц. «Законный интерес в уголовном процессе – объективно 
обусловленное социально-правовой действительностью, до-
зволенное в правовой форме либо не нашедшее отражения 
в законе, но не противоречащее целям и задачам уголовного 
процесса и общеправовым принципам, стремление субъекта 
уголовного процесса достичь социально-значимый и полез-
ный для него результат»4.

Законный интерес и субъективное право имеют ряд 
общих черт. Вместе с тем законный интерес – юридическая 
дозволенность, имеющая характер правового стремления, и 
ему не соответствует четкая юридическая обязанность. На-
пример, «законными интересами потерпевшего является: 
стремление как можно быстрее восстановить нарушенные 
права; желание быть допрошенным по месту жительства или 
в ином месте, когда явка в орган, ведущий уголовный про-
цесс, сопряжена с определенными трудностями и др.»5.

Мы обратили внимание на категорию интереса в связи с 
тем, что в последнее время, с нашей точки зрения, происхо-
дит некая абсолютизация права как такового, и совершенно 
забывается, что право – это не самоцель, это средство обеспе-
чения законных интересов, в последних всегда присутствует 
элемент сопоставления одного участника уголовного судо-
производства с другим. Характер и содержание уголовно-
процессуальных правоотношений выражают не право само 
по себе, а законные интересы участников процесса, выра-
женные при помощи этого права. Уголовно-процессуальное 
право является средством правового компромисса интересов 
участников процесса, в нормах которого существует опреде-
ленное распределение прав и обязанностей между субъекта-
ми процесса, детерминируемое в конечном итоге назначени-
ем уголовного судопроизводства. 

Определенное соотношение прав и обязанностей не-
пременным образом должно предопределять конечный ре-
зультат всей уголовно-процессуальной деятельности – цель 
уголовного процесса6. Категория «цель» является движущей 
силой вообще в любой сфере общественной жизни и отвеча-

4 Дуйшенбиев Т. А. Интересы в уголовном судопроизводстве (по 
материалам Кыргызкой Республики и Российской Федерации): 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 18.

5 Мытник П. В. Потерпевший в досудебных стадиях уголовного 
процесса: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Минск, 2001. – С. 8.

6 Закон не знает термина «цель уголовного процесса». Однако та-
кой термин широко распространен в специальной литературе. 
См., например, Чельцов-Бебутов М.А. Цель уголовного процесса 
и организация окончательного производства. – Киев, 1925; По-
лянский Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. 
– М., 1956; Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. 
– Т. 1. – М., 1968; Томин В.Т. Понятие цели советского уголовно-
го процесса // Правоведение. – 1969. – № 4; Элькинд П.С. Цели 
и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном 
праве. – Л., 1976 и др. В русской дореволюционной литерату-
ре: Баршев Я. Основания уголовного судопроизводства. – СПб., 
1841; Кистяковский А.Ф. Общая часть уголовного судопроизвод-

ет на вопрос - на что направлена деятельность, ради чего она 
осуществляется.

В науке уголовно-процессуального права нет единой 
точки зрения относительно понятия цели уголовного про-
цесса.

Чельцов-Бебутов цель уголовного судопроизводства 
первоначально видел в познании истины7. Несколько позже 
он пересмотрел свои взгляды и пришел к отрицанию воз-
можности познания объективной истины по всем уголовным 
делам и признал возможным основывать судебные пригово-
ры лишь на приблизительных обобщениях и предположе-
ниях8. После принятия Основ уголовного судопроизводства 
он отмечал, что проблема истины в советском уголовном 
процессе вообще снята, в силу чего законодатель отказался 
от самого термина «истина»9.

П. С. Элькинд признает возможность познания истины, 
базируясь на ленинском понимании абсолютной истины 
как совокупности относительных истин. Познание истины, с 
ее точки зрения, образует один из важнейших компонентов 
цели уголовного судопроизводства10.

Кроме того, П. С. Элькинд разграничивает цель уголов-
но-процессуального права и цель уголовного процесса. Цель 
права предполагает воздействие на общественные отноше-
ния через право, а цель процесса – еще и через нормы нрав-
ственности как относительно самостоятельные социальные 
нормы. Тем не менее, размышляет П. С. Элькинд, «не ото-
ждествляя и не противопоставляя друг другу цели уголовно-
процессуального права и уголовного процесса, необходимо 
прийти к выводу о том, что общего характера цель уголов-
но-процессуального права по оптимальному регулированию 
соответствующих общественных отношений преобразуется в 
уголовном судопроизводстве в комплекс более конкретных 
целей (задач), определяющих направление практической 
деятельности компетентных государственных органов по воз-
буждению, расследованию, рассмотрению и разрешению 
дел о преступлениях»11.

Цель уголовного процесса П. С. Элькинд определяет, ис-
ходя из общефилософского смысла, как идеально выражен-
ный результат предстоящих действий (то, к чему необходимо 
стремиться). Задача же имеет более практическое, житейское 
употребление (то, что требует разрешения). Иначе говоря, 
когда мы стремимся познать всю систему нитей и взаимос-
вязей категории вообще и в сфере конкретных общественных 
отношений в частности, мы используем понятие «цель». Ког-
да же речь идет о выражении содержания этой категории в 
определенных правилах поведения, в нормативных актах, вне 
ее сложного, многоаспектного исследования, более целесоо-
бразно пользоваться понятием «задача»12.

В ходе дальнейших рассуждений П. С. Элькинд прихо-
дит к выводу, что «критерий разграничения целей и задач по 

ства. – Киев, 1874; Случевский В.А. Учебник русского уголовного 
процесса. – СПб., 1895 и др.

7 Чельцов-Бебутов М.А. Цель уголовного процесса и организация 
окончательного производства. – Киев, 1925. – С. 1.

8 Чельцов-Бебутов М.А. Уголовный процесс. – М., 1948. – С. 252.
9 Чельцов-Бебутов М.А. Задачи советской науки уголовно-процес-

суального права в период развернутого строительства коммуниз-
ма в кн.: Вопросы судопроизводства и судоустройства в новом 
законодательстве Союза ССР. – М., 1959. – С. 79.

10 Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголов-
но-процессуальном праве. – Л., 1976. – С. 16.

11 Там же. – С. 21.
12 Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголов-

но-процессуальном праве. – Л., 1976. – С. 25.
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содержанию оказывается искусственным. Определенные ню-
ансы данных понятий лежат не в различии их содержания, а 
в возможности их использования».

В. Т. Томин полагает, что «цель выражает направлен-
ность производства по конкретному уголовному делу и в его 
пределах, задачи же уголовного судопроизводства – это зада-
чи, поставленные перед отраслью государственной деятель-
ности в целом. Они решаются посредством достижения цели 
уголовного процесса по всем или большинству дел, разреша-
емых в стране»13.

Несмотря на различные подходы к определению мето-
дологических категорий, важным представляется принци-
пиальное замечание А. Ф. Кони о том, что «цель не может 
оправдывать средства... Важно чтобы высокие цели правосуд-
ного ограждения общества и защиты личности от несправед-
ливого обвинения были достигаемы только нравственными 
способами и приемами»14.

Права сторон, их взаимосочетаемость и взаимодополня-
емость должны отвечать назначению уголовного судопроиз-
водства. 

Ст. 6 УПК РФ, на наш взгляд, весьма удачно закрепила 
назначение (цель и задачи) уголовного судопроизводства. Во-
первых, «защита прав и законных интересов лиц и организа-
ций, потерпевший от преступлений», и, во-вторых, «защи-
та личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод». Согласно ч. 2 дан-
ной статьи – «отказ от уголовного преследования невиновных 
в той же мере отвечает назначению уголовного судопроиз-
водства, как уголовное преследование и назначение справед-
ливого наказания виновному». Гораздо более правильно, как 
полагаем, по сравнению с имевшей в свое время широкое 
распространение формулы «лучше оправдать десять вино-
вных, чем осудить одного невиновного». Правильнее потому, 
что оправдать 10 виновных означает отказать в правосудии 
десяти или большему числу потерпевших.

В настоящее время УПК РФ, к сожалению, вообще не 
содержит самого понятия истины. Изменение методологии, 
приоритетов уголовно-процессуальной деятельности нали-
цо. К данным нововведениям мы относимся критически и 
считаем верной точку зрения о том, что стремление право-
охранительных органов и суда установить истину по делу 
является основной задачей правосудия, поскольку в против-
ном случае теряется его смысл. «Если не стремиться к уста-
новлению истины по делам, то все правосудие превращается 
лишь в фарс, шоу для развлечения участников судебного раз-
бирательства. Разыгранный в суде спектакль, участниками 
которого будут обвиняемый с потерпевшим и защитник с 
обвинителем не достигнет тех целей, которые ставились че-
ловечеством для достижения справедливости и наказания 
зла»15.

Кроме того, считаем абсолютно не корректным пере-
несение общефилософского утверждения о том, что «объек-
тивная истина известна лишь Богу» в совершенно специфи-
ческую область уголовного судопроизводства. «С позиции 
здравого смысла проблема истины в правосудии, казалось 
бы, не дает почвы для споров. Если понимать истину в этой 

13 Томин В.Т. К вопросу о цели в уголовном судопроизводстве. Те-
зисы докладов и сообщений (научная конференция 1971, апрель). 
– Омск, 1971. – С. 52.

14 Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Собр. соч. 
в 8-ми т. – Т. 4. – М., 1967. – С. 66.

15 Дорошков В.В. Частное обвинение. Правовая теория и судебная 
практика. – М., 2000. – С. 37.

сфере как соответствие выводов следствия и суда о фактиче-
ских обстоятельствах дела тому, что произошло в действи-
тельности, трудно представить, как можно отрицать необхо-
димость постановки такой цели»16.
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Задержание подозреваемого является одной из мер 
пресечения, имеющих не малое количество нюансов. Дан-
ная мера относится к группе мер, ограничивающих свободу 
лица, а значит наущающих конституционный принцип не-
прикосновенности. Мера пресечения на данном этапе разви-
тия уголовно-процессуального права имеет два определения. 
В первом случае это временное ограничение свободы лично-
сти, обусловленное ограничением и нарушением конститу-
ционных прав на личную неприкосновенность и содержание 
задержанного в специализированном учреждении. Второе 
понимание данной меры гласит о том, что это в первую оче-
редь процессуальное действие, дающее возможность для 
сбора доказательств, то есть отсрочка времени для сбора до-
казательств или же возможность беспрепятственного сбора 
доказательств. В данном случае мера пресечения трактуется, 
как информационный процесс и в этом случае не все под-
держивают такую трактовку задержания подозреваемого, 
как меры пресечения. Значение и сущность задержания по-
дозреваемого для уголовного судопроизводства рассматри-
вается с разных аспектов действия1.

Во-первых, задержание подозреваемого может высту-
пать и как процессуальное действие и как процессуальное 
решение, потому что в основе данной меры пресечения ле-
жит принудительный характер, основывающийся на реше-
нии уполномоченных лиц. То есть задержание подозревае-
мого основывается на пребывании лица не долгосрочный 
период в специализированном учреждении, а также явля-
ется комплексной мерой, включающей в себя как процессу-
альные, следственные действия, так и решения необходимые 
для реализации уголовно-процессуальных задач и функций 
уголовного судопроизводства. Задержание подозреваемого 
помогает органам дознания, следствия в возможности сбора 
доказательств, а также их оценки. Дает возможность решать 
задачи, поставленные перед органами следствия, оперативно 

1 Теппеев А.А. Меры уголовно-процессуального принуждения // 
Пробелы в российском законодательстве. - М.: Издательство: из-
дательский дом «Юр-Вак». - 2019. - № 3. - С. 179.

выполнять процессуальные действия. Задержание подозре-
ваемого представляет собой многогранную процессуальную 
меру пресечения, обусловленную режимными мероприяти-
ями2. К ряду режимных мероприятий относится досмотр, 
размещение в камере и многие другие действия, обуславли-
вающие задержание подозреваемого3. 

Статья 91 Уголовно-процессуального кодекса регламен-
тирует ряд оснований необходимых для применения данной 
меры пресечения. Представленная норма отражает обстоя-
тельства необходимые для применения оснований, характер-
ных данной мере пресечения. Необходимые основания для 
применения данной меры пресечения это своего рода базис 
необходимости, особенность необходимая для задержания 
лица. Данные особенности отражают сущность меры пре-
сечения, характеризующуюся наличием оснований, при том 
достаточно из всего объема лишь одного для того, чтобы по-
дозревать лицо в совершении преступления. Одной из мно-
жества особенностей задержания подозреваемого является 
наличие оснований во избежание нарушения принципов не-
прикосновенности личности и защиты прав человека и граж-
данина. Первым и достаточно значительным основанием яв-
ляется возможность полагать, что преступник был задержан 
на месте преступления, неважно во время совершения пре-
ступления или после общественно опасного деяния, важен 
сам факт задержания на месте преступления. 

Законодатель предусмотрел данное основание, посколь-
ку при задержании лица на месте преступления он автомати-
чески становится не только подозреваемым, но и достаточно 
часто обвиняемым и преступление удается раскрыть по горя-

2 Теппеев А.А., Мисроков Т.З. Задержание подозреваемого как 
мера уголовно-процессуального принуждения: понятие, особен-
ности применения // Евразийский юридический журнал. - 2019. 
- № 10. - С. 217.

3 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 19.07.2018) 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» // Собрание законодательства РФ. 
-17.07.1995. - № 29. - Ст. 2759.
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чим следам, что повышает эффективность процессуальных 
действий. Так же законодатель предусматривает основание, 
которое более субъективно, но, тем не менее, является осо-
бенностью данной меры пресечения эти основанием являет-
ся указание потерпевшего, либо очевидца, произошедшего 
на виновное лицо, но при этом не стоит забывать, что есть 
доля субъективизма в данном основании и расследование и 
установление обстоятельств дела займёт более долгий срок. 
Так же основанием для задержания лица может являться в 
соответствии с 91 статьей УПК обнаружение на одежде или 
в жилище подозреваемого следов преступления, свидетель-
ствовавших о его причастности к деянию. 

Стоит отметить, что данное основание является доста-
точно сложным, поскольку для обнаружения следов необхо-
димо получить разрешение на обыск или осмотр жилища, 
так на личный досмотр, что является не простой задачей для 
органов следствия, поскольку необходимы железные аргу-
менты для обоснования данного ходатайства, в ином же слу-
чае будут нарушены конституционные права гражданина. 
Так же нюанс в том, что следы преступления должны быть 
прямыми, а не косвенными доказательствами, то есть пря-
мо указывать на причастность лица к совершению престу-
пления. К таким доказательствам, полученным по данному 
основанию, относятся обнаружение орудия преступления, 
предмета преступления и иных вещественных доказательств 
по данному уголовному делу. Так, сотрудники транспортной 
полиции задержали на месте совершения преступления двух 
молодых людей, которые разрисовывали вагоны стоявших на 
территории путевой машинной станции электричек. 

Оперативники изъяли у задержанных шесть баллон-
чиков аэрозольной краски и испачканную в ней одежду, а 
также фотоаппарат со снимками разрисованного вагона. В 
ходе доследственной проверки установлено, что поклонники 
спрей-арта давно увлекаются культурой уличных изображе-
ний, легально участвовали в творческих конкурсах и зани-
мали призовые места. Один из них разрабатывал рисунки в 
стиле «граффити» для дизайнерской одежды. Однако позже 
последовали развлечения незаконным способом. Обоих ху-
дожников уже привлекали к ответственности за незаконное 
граффити в других регионах страны. Исходя из ситуации, 
можем видеть, что все процессуальные нормы были соблю-
дены и соответствуют основаниям, перечисленным в статье 
91 УПК. Все другие данные, позволяющие заподозрить лицо 
в совершении преступления, будут считаться наименее ве-
скими уликами и могут применяться, если есть хоть одно до-
полнительное условие (ч. 2 ст. 91 УПК РФ): 

- лицо пыталось скрыться; 
- у лица нет постоянного места жительства; 
- личность лица установить не удалось;
-следователем с согласия руководителя следственного 

органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направ-
лено ходатайство о необходимости избрать в отношении 
лица меры пресечения в виде заключения под стражу. То есть 
особенность применения меры пресечения, как задержание 
подозреваемого обусловлено сложностью и многоаспектно-
стью процессуальных действий и решений. Тема особенно-
стей данной меры пресечения является актуальной среди 
ученых процессуалистов, а также практических работников, 
поскольку тема имеет множество нюансов. Один из ученых 
процессуалистов полагает, что дефиниция статьи 91 УПК не 
отражает всю суть содержания меры пресечения. Так же вы-
деляется категория фактического обнаружения преступле-
ния и возможность исключения косвенных доказательств4.  

Здесь может быть подключена особенная для мер пре-
сечения категория внезапности, а именно обнаружения на 
месте преступления, которая сама по себе характеризуется 
большой информативностью, например, при общественно 
опасном деянии, предусмотренном статьей 158 УК РФ и ины-
ми схожими составами преступления. В данном случае все 
действия являются очевидными и неоспоримыми, потому 

4 Ретюнских И.А. Об основаниях задержания лица, подозреваемо-
го в совершении преступления // Вестник уральского юридиче-
ского института МВД России. - 2016. - № 2. - С. 19-22.

что их видят камеры наблюдения или же живые очевидцы. 
После обнаружения данного общественно опасного деяния 
происходит захват преступники, а также производится его 
досмотр с целью исключить возможность уничтожения ве-
щественных доказательств. Под категорией иных оснований 
для задержания лица и заключения его под стражу законо-
датель выделяет ряд ранее рассмотренных условий, которые 
явились камнем преткновения для множества учёных. Они 
спорят о достаточности этой группы оснований для заклю-
чения лица под стражу. Можно с уверенностью сказать, что 
данной группы недостаточно, но они могут являться допол-
нительными условиями, обуславливающими задержание 
лица. То есть при наличии одного из условий статьи 91 УПК 
РФ, основания, указанные под пунктом иные могут быть до-
полнительными и дающими гарантию о правильности при-
нятого процессуального решения и не нарушении конститу-
ционных принципов. УПК РФ лишь регламентирует порядок 
задержания с момента доставления, подозреваемого в орган 
дознания или к следователю, после чего в срок не более 3-х 
часов должен быть составляться протокол задержания. Од-
нако время с момента фактического задержания лица, его 
доставление к месту производства предварительного рас-
следования полностью выпадает из области регулирования 
УПК РФ5. Таким образом, время между фактом задержания 
и изучением причастности к преступлению является неопре-
деленным с правовой точки зрения. Такую неопределенность 
ученые называют «правовая пустота». 

Вопросы регламентации действий и исключения про-
белов в законодательстве обусловлены множеством мнений 
ученных, к сожалению, так и не пришедших к единому мне-
нию. Разделение мнений происходит на этапе задержания 
лица, одни считают, что все это относится к процессуальным 
действиям и иной регламентации не имеет, то есть, пробелов 
в нормах нет. Другое мнение обусловлено совершенно иной 
позицией, так ряд ученных считает, что действия, произве-
денные до составления протокола, относятся к администра-
тивным, с чем естественно нельзя согласиться, поскольку это 
бы противоречило нормам УПК РФ. 
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Деятельность эксперта в уголовном процессе является давним институтом, и ему 
посвящено довольно большое количество трудов ученых. Однако на практике часто 
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ONTHEISSUEOFTHEPOWERSOFANEXPERTASAPARTICIPANTINCRIMINALPROCEEDINGS

The activity of an expert in criminal proceedings is a long-standing institution, and a fairly large number of works of scientists are 
devoted to him. However, in practice, difficulties and ambiguities often arise when considering some issues of procedural expertise and 
the expert’s opinion, the delimitation of his powers with a specialist, as well as the onset of criminal liability for knowingly false expert 
opinion. These problems will be discussed in this article.
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Манукян А. Р.

Доказательства и доказывание в целом являются важ-
нейшими правовыми институтами. В законодательстве 
определен круг обстоятельств, которые подлежат доказы-
ванию. Одним из таких доказательств по уголовному делу 
является заключение эксперта. Каждый день рассматри-
вается большое количество судебных дел. Чтобы вынести 
окончательный приговор суд вынужден обращаться к экс-
пертизам. Уголовно-процессуальный кодекс конкретно 
определяет, когда именно нужно назначать судебную экс-
пертизу права обязанности эксперта форму экспертного 
заключения.

Заключение эксперта представляется только в от-
вет на постановление (определение) следователя, дозна-
вателя, суда о назначении экспертизы. Иные участники 
процесса не вправе назначать или иным путем самосто-
ятельно получать заключение эксперта. Они могут лишь 
ходатайствовать перед субъектом, ведущим процесс, о 
назначении экспертизы, но такое ходатайство подлежит 
удовлетворению, если следователь, дознаватель, суд при-
знают необходимым проведение экспертизы. 

Судебная экспертиза призвана разрешить спорные 
вопросы. В связи с несовершенством методов ее прове-
дения, недостаточной квалификации экспертов и про-
ведения экспертиз в амбулаторных, а не стационарных 
условиях возникают некоторые трудности. Они выража-
ются в недостаточности и недостоверности экспертиз, от 
которых зачастую зависит дальнейшая жизнь участников 
производства.

Как правило, специальные знания эксперта выходят 
за пределы юридических знаний должностного лица, 
ведущего уголовный процесс. В соответствии с законо-
дательством эксперт должен обладать рядом характери-
стик, которые помогут дать объективное и достоверное 
заключение. Эксперты должны быть компетентными в 
соответствующей сфере отношений, то есть у них долж-
но быть достаточно необходимых знаний для проведения 
соответствующих исследований и дачи объяснений по 
поставленным вопросам. При этом, перечень сфер дея-
тельности, в которых используются познания экспертов, 
достаточно обширен.

Одним из условий контроля качества выполнения 
экспертами порученной им работы является аттестация 
работников. Статус эксперта лицо приобретает после вы-
несения соответствующего постановления (определения) 
должностного лица органа, ведущего уголовный процесс, 
или на основании поручения руководителя судебно-экс-
пертного учреждения о производстве экспертизы.

Исследованиям специалиста подвергаются веще-
ственные доказательства, исходя из вида рассматриваемо-
го в суде дела. В качестве объектов экспертизы могут вы-
ступать: фотографии, видео- и аудиозаписи; природные и 
искусственные вещества; препараты; выделения человека, 
его тело или части организма; трупы людей и животных; 
сам гражданин; документация.

Предметом экспертизы считаются фактические об-
стоятельства, определяемые специалистом при проведе-
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нии анализа. Заключение подтверждает или оспаривает 
связь между объектами и данными, подлежащими дока-
зыванию.

Согласно законодательству, результаты проведенных 
исследований специалист вправе предоставлять лицу, на-
значившему их. Иным гражданам разглашение недопу-
стимо1. Документ предоставляется в письменной форме 
с подписью специалиста и печатью учреждения, где про-
водились исследования. В заключение вносятся данные: 
время и координаты осуществления экспертизы; основа-
ния и по чьему распоряжению произведена; информация 
об эксперте и компании, от лица которой он действует; 
предупреждение специалиста о наказании при предо-
ставлении недостоверных данных.

Судебно-следственные органы оценивают экспертное 
решение: его объективность, достоверность, доказатель-
ную значимость выводов. Факты, определенные специ-
алистом в заключении, выступают одним из оснований 
для вынесения вердикта суда.

В ходе работы эксперт занят поиском и анализом 
вещественных доказательств, предоставляя собственные 
выводы и видение произошедшего правонарушения. 
Определяющая роль специалиста в вынесении судебного 
решения подразумевает наличие у него высокой квали-
фикации и достаточного опыта деятельности.

В зависимости от объекта исследования и задач, кото-
рые ставятся перед экспертами, различают разные виды 
судебных экспертиз: трасологическая, когда необходимо 
исследовать различные следы; почерковедческая экспер-
тиза; судебно-медицинская экспертиза; транспортная 
экспертиза; портретная экспертиза и другие.

Вид требуемой экспертизы определяет лицо, кото-
рое ее назначает.

Необходимо отметить, что между понятиями специ-
алист и эксперт есть сходства и различия. Определение 
этих понятий даны соответственно в Уголовно-процес-
суальном кодеке РФ2. Как следует из этих определений, 
специалист – это лицо, обладающее и оперирующее спе-
циальными знаниями и привлекаемое к процессу судо-
производства в рамках своей компетенции.

Специалист осуществляет порученную ему работу, 
содействует эксперту в его профессиональной деятельно-
сти, проводит разъяснения с обеими сторонами судебно-
го процесса. Согласно нормам уголовно-процессуального 
законодательства, адвокат вправе привлекать для судо-
производства специалиста. Специалист вправе разъяс-
нять в рамках своей компетенции вопросы, касающиеся 
его компетенции и нужные для защиты. В том числе спе-
циалист может давать заключение в письменном виде.

1 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 
(ред. от 01.07.2021). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения: 02.02.2021). - Глава 
III.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законода-
тельства РФ. - 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921; 2021. - № 18. - Ст. 
3055. Ст.ст. 57, 58.

Эксперт также выполняет все перечисленные выше 
функции, и кроме того, систематизирует и анализирует 
полученную от специалиста информацию, производит 
судебную экспертизу и выносит заключение по ее резуль-
тату.

Эксперт и специалист – равноправные участники су-
допроизводства. Сведения, полученные в ходе расследо-
вания и запротоколированные должным образом, имеют 
равную силу и служат правомочными доказательствами 
по делу.

Сходство заключается в следующем: и специалист, 
и эксперт обладают специальными профессиональными 
знаниями и навыками, имеют соответствующее образова-
ние и определенный круг обязанностей; оба они участву-
ют в процессе судопроизводства; их объединяют общие 
цели и задачи, заинтересованность в правомочном, юри-
дически обоснованном ведении дела.

Различия между этими двумя категориями специ-
алистов касаются лишь сферы их функциональных обя-
занностей. Коротко эту разницу можно свести к следую-
щему: разный перечень и масштаб выполняемой работы; 
различный методологический подход; отличия в оформ-
лении результатов расследований.

Специалистами называют криминалистов, судебных 
медиков, знатоков антиквариата, бухгалтеров и предста-
вителей других профессий, которые оказывают помощь 
следствию в меру своих профессиональных навыков и 
компетенций.

Участвуя в следственном процессе, специалист выска-
зывает компетентное мнение, делает заявления, которые 
протоколируются и учитываются при формировании за-
ключения.

Функции эксперта более масштабны: он собирает во-
едино всю информацию, анализирует и дает обоснование 
по всем пунктам заключения, неся за него полную ответ-
ственность.

После вынесения заключения эксперт дает показания 
на допросе, во время которых имеет возможность разъяс-
нить или уточнить ранее сделанное заключение.

Заключение специалиста имеет более узкие рамки, 
оно делается по отдельным вопросам, на которых специ-
ализируется данный сотрудник. Это скорее лишь мнение, 
суждение, собственные умозаключения на базе опыта и 
знаний.

Несмотря на имеющиеся различия между понятия-
ми эксперта и специалиста, разные сферы компетенции 
и различные подходы к рассматриваемым вопросам, вы-
воды и судебные заключения эксперта и специалиста рав-
нозначны для следствия и в равной степени принимаются 
в качестве аргументов для вынесения судебного решения.

Все ошибки, которые могут присутствовать в заклю-
чении судебного эксперта, а также допущенные в пока-
заниях эксперта при допросе в суде, можно разделить на 
влияющие на результат экспертизы и не влияющие на 
результат экспертизы3. Первые делятся на технические 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-
ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021). 
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ошибки или заблуждения и заведомо ложное заключе-
ние. Момент принятия судом решения, основанного на 
экспертизе, по делу, в рамках которого была произведе-
на, данная экспертиза является квалифицирующим. До 
принятия решения суда не наступает, если эксперт при-
знается, что заключение содержит ошибки, важные для 
вынесения решения по делу.

Заведомость ложного заключения доказывается след-
ствием. Напомним, что, принимая к производству пору-
ченную судом экспертизу, эксперт подтверждает наличие 
у него специальных знаний, необходимых для проведения 
порученной ему экспертизы, тем самым давая косвенное 
доказательство, что ошибки, имеющие место, скорее все-
го не являются случайными4.

Не будем вдаваться в подробности доказывания уго-
ловного преступления, укажем, что важнейшими вопро-
сами являются факт нарушения права против правосудия 
(принятие решения судом с использованием выводов 
эксперта) и доказанная заведомость ложного заключе-
ния. При доказывании заведомости ложного заключения 
мотивы не исследуются вовсе. В случае наличия прямых 
доказательств факта взятки, преступление, как правило, 
квалифицируется по иным статьям, т.к. это облегчает до-
казывание.

Судебный эксперт готовит доказательство по делу. 
Поэтому выводы эксперта должны быть доказаны в соот-
ветствии с процессуальными нормами и правилами фор-
мальной логики. Никакого мнения эксперта, внутреннего 
убеждения эксперта и т.п. не существует, пока это мнение 
не будет подтверждено доказательствами.

Следует помнить, что в гражданском судопроизвод-
стве существует презумпция добросовестности государ-
ственного чиновника. Поэтому для того, чтобы вступать 
в противодействие мнению, основанному на документах, 
подготовленных государственными специалистами, необ-
ходимо обладать не только знаниями, но большим опы-
том, в том числе процессуальным. И уж, во всяком случае, 
нельзя допускать никаких «натяжек» при доказывании 
соблюдения трех условий, позволяющих признать само-
вольную постройку законной. Обоснование признаков 
наличия указанных условий должно быть доказано с осо-
бой тщательностью.

В целом оценка этих условий носит правовой харак-
тер, хотя ряд факторов имеет критерии, основанные на 
специальных знаниях. Как правило, вопросы эксперту 
формулируются путем прямого цитирования перечис-
ленных выше условий без выделения факторов, подтверж-
дение которых относится к сфере специальных знаний.

В соответствии с процессуальным законодательством 
(основания для назначения экспертизы, права и обязан-
ности эксперта и т.п.) эксперт обязан отвечать на вопросы 
в пределах своей компетенции и специальности. Призна-

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «Консультант-
Плюс». (Дата обращения: 02.02.2021). - Ст. 307.

4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законода-
тельства РФ. - 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921; 2021. - № 18. - Ст. 
3055. Ст. 57.

ние факта нарушения права, вины и все другие волевые 
решения относятся к исключительной компетенции суда, 
но часто они имеют критерии, основанные на специаль-
ных знаниях. В таких случаях эксперт обязан говорить 
о признаках наличия фактов и обстоятельств, которые 
могли бы быть основанием для принятия решения в со-
ответствии с той или иной нормой материального или 
процессуального права, и эти признаки основаны на спе-
циальных знаниях. Некоторые ученые рекомендуют избе-
гать употребления даже слова «нарушение», в том числе в 
отношении технологии работ, так как в области права оно 
несет в себе оттенок волевого решения.

В связи с вышеизложенным, экспертам необходимо 
обратить внимание на тщательный подбор достоверных 
аргументов при доказывании выводов. Само доказатель-
ство необходимо помещать в исследовательскую часть 
заключения. Необходимо проводить более тщательное 
обследование объекта экспертизы с использованием ин-
струментальных измерений в объеме, необходимом для 
решения экспертных задач, а также указывать в заключе-
нии критерии, которые используются при решении экс-
пертных задач и оценок. Это все позволит избежать мно-
гих ошибок, которые допускают эксперты.
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В статье представлен обзор существующей практики применения специальных знаний 
в сфере культурологии и религиоведения на досудебных стадиях уголовного процесса 
с участием несовершеннолетних. Выдвигается тезис о том, что культурные особенности 
и особенности вероисповедания могут влиять на наличие и степень вреда, причиняемого 
несовершеннолетнему в случае совершения деяния, являющегося правонарушением, но 
при этом нормализованного в культуре правонарушителя. Проанализированы зарубежные 
подходы к использованию указанных специальных знаний. Представлено описание 
концепции Cultural defense. Сделан вывод о необходимости комплексирования специальных 
знаний таких сведущих лиц, как психолог, культуролог и религиовед. 
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FEATURESOFTHEAPPLICATIONOFSPECIALKNOWLEDGEINTHEFIELDOFCULTURALSTUDIESAND
RELIGIOUSSTUDIESATTHEPRE-TRIALSTAGESOFCRIMINALPROCEEDINGSINVOLVINGMINORS

The article provides an overview of the existing practice of applying special knowledge in the field of cultural studies and religious 
studies at the pre-trial stages of criminal proceedings with the participation of minors. The thesis is put forward that cultural characteristics 
and peculiarities of religion can affect the presence and degree of harm caused to a minor in the event of an act that is an offense, but at 
the same time normalized in the culture of the offender. Foreign approaches to the use of the specified special knowledge are analyzed. 
A description of the Cultural defense concept is presented. It is concluded that it is necessary to combine the special knowledge of such 
knowledgeable persons as a psychologist, culturologist and religious scholar.
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Медведева А. С.

В рамках российского уголовного процесса специальные 
знания в сфере культурологии и религиоведения применя-
ются, в подавляющем случае, при назначении комплексной 
экспертизы по делам о нескольких категориях преступле-
ний1. Практика же применения специальных знаний данных 
родов в рамках других следственных действий с участием не-
совершеннолетних не является распространенной. С учетом 
же того факта, что Российская Федерация является много-
национальным государством, потребность в специальных 
знаниях указанных родов не может не быть актуальной. В 
частности, статистика преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, остается одной из самых высоких в т.ч. 
в регионах, население которых является многонациональ-
ным, а именно Республика Башкортостан, Республика Бу-
рятия, Краснодарский край, Республика Крым, Республика 
Татарстан, Удмуртская Республика2. Помимо статистики по 
регионам необходимо учитывать и тот факт, что немалое ко-
личество преступлений в России совершается как иностран-

1 Секераж Т.Н., Кузнецов В.О. Комплексная судебная психолого-
лингвистическая экспертиза: формы, виды, перспективы разви-
тия // Теория и практика судебной экспертизы. – 2016. – № 4 (44). 
– С. 98-107.

2 Портал правовой статистики  Генеральной Прокуратуры РФ. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crimestat.ru/
off enses_map.

ными гражданами и лицами без гражданства (за 2020 год 
количество таких преступлений превысило 34 тыс., а коли-
чество выявленных иностранных граждан, совершивших пре-
ступление, почти достигло 30 тыс.), так и в отношении них 
(количество таких преступлений составило почти 16 тыс.)3. 
Требования законодательства также свидетельствуют скорее 
в пользу необходимости применения указанных специаль-
ных знаний, начиная от указания Пекинских правил о не-
допущении дискриминации на политической, социальной, 
половой, расовой, религиозной, культурной или любой дру-
гой основе и заканчивая требованием ст. 89 УК РФ учитывать 
условия жизни и воспитания несовершеннолетнего (на кото-
рые, безусловно, оказывают влияние родная несовершенно-
летнему культура и исповедуемая в его семье религия) при 
назначении наказания. Эти обстоятельства обуславливают 
необходимость применения специальных знаний в сфере 
культурологии и религиоведения. 

В зарубежных правопорядках, в частности в США, где ко-
личество иммигрантских диаспор необычайно разнообразно 
и велико, в силу хоть и неоднородной, но сложившейся прак-
тики применения в том числе в рамках уголовного процесса 
с участием несовершеннолетних концепции Cultural defense, 
нередко возникает потребность в применении специальных 

3 Там же.
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знаний данных родов, в том числе на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства. В связи с этим обстоятельством 
было проведено немало исследований4 того, как культурные 
особенности и особенности вероисповедания могут влиять, 
среди прочего, на наличие и степень вреда, причиняемого 
несовершеннолетнему в случае совершения деяния, являю-
щегося правонарушением, но при этом нормализованного в 
культуре правонарушителя. В данной статье будут изложе-
ны некоторые принципы применения концепции Cultural 
defense, которые могут быть полезны при выработке отече-
ственной практики применения специальных знаний указан-
ных родов.

Концепция Cultural defense предполагает применение в 
рамках судебной защиты и подразумевает, что для того, что-
бы ссылаться на нее, ответчик должен быть воспитан и соци-
ализированы в совершенно иной культуре, и эта иная культу-
ра должна поощрять, не предусматривать наказание, или, по 
крайней мере, предусматривать меньшее наказание и не уго-
ловное наказание за поведение, которое было признано неза-
конным в государстве, судом которого рассматривается дело. 
Хотя официально ни один штат не признал какой-либо тип 
культурной защиты, нескольким обвиняемым по уголовным 
делам удалось представить доказательства их культурных 
особенностей, в результате которых они были освобождены 
от ответственности либо получили более мягкое наказание. 

Как указывают сами американские правоведы и иссле-
дователи, один из ключевых аргументов против официаль-
ного признания концепции состоит в том, что при учете 
культурных особенностей может оказаться, что причинен-
ный жертвам преступления вред многократно превосходит 
то смягченное наказание, которое было назначено судом. В 
одном из самых известных дел, для производства по которо-
му с целью возможности сослаться на Cultural defense сто-
роной защиты были привлечены эксперты5, обладающие 
специальными знаниями в культурологии, деле гражданки 
США японского происхождения Кимуры, ситуация разре-
шилась именно таким образом. В частности, госпожа Киму-
ра, узнав о неверности своего супруга, задумала совершить 
самоубийство, убив при этом двух детей: она отплыла с ними 
на лодке, при этом ее попытка самоубийства провалилась, 
но она сумела утопить своих детей; в рамках производства по 
делу адвокаты добились смягчения наказания, доказав, что в 
родной культуре обвиняемой такое поведение хотя и явля-
ется порицаемым, но соответствует традициям – гражданке 
Кимуре было назначено пять лет тюремного заключения ус-
ловно с обязательным прохождением консультаций у психи-
атра. Основанием такого смягчения наказания послужили, 
в том числе, сведения, полученные от экспертов, согласно 
которым в Японии развод очень существенно сказывается 
на общественном положении женщины, также раньше при 
разводе женщины нередко не получали никаких средств, в 

4 Diamond B.L. Social and Cultural Factors as a Diminished Capacity 
Defense in Criminal Law // Am. Acad. Psychiatry & L. – 1978. – № 6; 
Maeder E.M., Yamamoto S. Culture in the Courtroom: Ethnocentrism 
and Juror Decision-Making PLoS One. – 2015. – № 10 (9).

5 Необходимо понимать, что в американском уголовном процессе 
лицо, обладающее статусом expert witness, очень существенно от-
личается от эксперта в российском уголовном процессе.

том числе на воспитание и содержание несовершеннолетних 
детей; кроме того, вина за развод в японском обществе тра-
диционно возлагается на женщину, развод считается для нее 
тягчайшим позором. Таким образом, для того, чтобы при-
менение данной концепции не приводило к игнорированию 
прав потерпевших и жертв, необходимо выяснять, причинен 
ли потерпевшему вред, и если да, то какова его степень. Осо-
бенно это обстоятельство актуально в случае, если потерпев-
шим выступает несовершеннолетний, принадлежащий к 
этническому меньшинству и обладающий культурными осо-
бенностями. Так, если применительно к делу Кимуры вред, 
причиненный жертвам, не подлежит сомнению, то другие 
дела бывают менее однозначными. 

В рамках другого не менее известного дела, State v. 
Kargar, рассматривался инцидент, когда иммигрант из Афга-
нистана поцеловал пенис своего несовершеннолетнего сына 
после совершения обрезания. Это дело было примечательно 
и тем, что оно было мультидисциплинарным в том смысле, 
что были привлечены сведущие лица-носители различных 
специальных знаний. В частности, в качестве эксперта был 
привлечен священнослужитель, принадлежащий к мусуль-
манской общине штата Мэн, который пояснил, что в аф-
ганской культуре это действие не имеет под собой никакого 
сексуального подтекста, является частью культуры и по ша-
риату не является преступлением. Была исследована семья 
ребенка и не было обнаружено никаких признаков жестоко-
го обращения с ребенком, в том числе и признаков сексуаль-
ного насилия. С целью оценить степень возможного вреда, 
причиненного психике несовершеннолетнего, были привле-
чены социальный работник и психиатр, которые пришли к 
выводу, что любой вред, причиненный детям обвиняемого, 
был вызван разлучением с отцом с момента начала судебно-
го преследования и до окончания процесса, а не поведением 
отца, которое не было сексуально мотивированным. Обвиня-
емый пояснил, что в соответствии с его исламской культурой, 
поцеловав пенис своего сына – часть тела, которая является 
«не самой священной и не самой чистой» – он продемонстри-
ровал, насколько он искренне любит своего сына.

Хотя в рамках рассмотрения в Верховном Суде аргумент 
об отсутствии причиненного вреда был отклонен, в дальней-
шем при обжаловании приговора суд счел необходимым 
учитывать как значение поведенческого паттерна, который 
является преступлением в штате Мэн, в родной культуре об-
виняемого, так и отсутствие вреда для ребенка от совершен-
ного действия. Суд учел, что культурные особенности могут 
быть сопутствующими обстоятельствами правонарушения, 
определять характер деяния, а также могут повлиять на сте-
пень вреда. Как уже было отмечено, немаловажным нюансом 
при рассмотрении данного дела явилось привлечение сведу-
щих лиц многих квалификаций – таким образом, имело ме-
сто комплексное применение специальных знаний. 

Еще один вопрос, который был изучен зарубежными ис-
следователями в рамках рассмотрения вопроса о правомер-
ности обсуждаемой концепции, заключался в том, следует 
ли учитывать культурные особенности обвиняемого, в том 
числе несовершеннолетнего, при ответе на вопрос о том, мог 
ли он отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. В 
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частности, судебной практике в США известны случаи, ког-
да защитник обвиняемого утверждал, что именно культур-
ные особенности предопределили психическое состояние 
обвиняемого и обусловили потерю им контроля над своими 
действиями и сознанием. В отношении несовершеннолетне-
го потерпевшего также представляется логичным учитывать 
культурные особенности при исследовании его личности, ко-
торые, среди прочего, накладываются также и на возрастные 
особенности – это может быть реализовано применением 
специальных знаний в сфере психологии, религиоведения и 
культурологии в комплексе. 

Немаловажно отметить, что комплексное применение 
специальных знаний должно быть реализовано таким обра-
зом, чтобы у других участников процесса не возникало либо 
не усиливалось и без того имеющееся предубеждение в от-
ношении несовершеннолетних – представителей других рас, 
культур и религий, поскольку непродуманное информиро-
вание о культурных особенностях может привести к тому, 
что другие участники процесса сочтут чужие культурные 
особенности грубыми, дикими и т.д. Поэтому еще одним на-
правлением совместной работы психолога и культуролога, 
участвующих в следственных действиях, может быть просве-
щение других участников процесса, цель которого – преодо-
ление предубеждения в отношении несовершеннолетнего 
участника, являющегося представителем национального/
культурного меньшинства. Теория атрибуции вместе с име-
ющимися стереотипами и предубеждениями в отношении 
лиц другого вероисповедания и культуры могут приводить к 
негативным последствиям: в частности, по результатам одно-
го из исследований среди представителей индуистской веры 
было установлено, что его участники склонны использовать 
внутреннюю причинность при объяснении положительных 
событий для другого индуса, но склонны использовать внеш-
ние причинные объяснения для отрицательных событий. И 
наоборот, при оценке действий мусульманина участники 
склонны относить негативные события к внутренним при-
чинам. Таким образом, предвзятость, как минимум при 
определении причинности, проявляется в отношении пред-
ставителей других национальностей и культур. Еще одни 
интересные данные были получены в результате проведения 
другого исследования6: выяснилось, что не только членство в 
группе может обусловить потенциальную предвзятость, но 
и язык, на котором говорит обвиняемый. В частности, иссле-
дователи обнаружили, что, когда показания переводились, 
а не давались на языке уголовного судопроизводства, при-
сяжные, не принадлежавшие к той же этнической группе, 
что и подсудимый, с большей вероятностью признавали его 
виновным. Такое предубеждение может коснуться не только 
несовершеннолетних обвиняемых, но и несовершеннолетних 
потерпевших – в частности, показания несовершеннолетнего 
потерпевшего, который принадлежит к нацменьшинствам 
и/или исповедуют другую религию, могут казаться менее 
достоверными. Возможно, может иметь смысл, помимо ин-
формирования о психических особенностях (как конкретно-
го несовершеннолетнего, так и несовершеннолетних в целом) 

6 Maeder E. M., Yamamoto S. Culture in the Courtroom: Ethnocen-
trism and Juror Decision-Making PLoS One. – 2015. – № 10 (9).

следователей и других участников следственных действий, 
также прилагать усилия для избегания предвзятого отноше-
ния к представителю другого культурного сообщества. 

В заключение необходимо заметить следующее. Куль-
турные особенности вовлечены в длительный и глобальный 
конфликт в правовой системе, одна сторона которого настаи-
вает на необходимости отстаивания прав представителей на-
циональных и религиозных меньшинств, то другая сторона 
полагает, что никакие религиозные или культурные особен-
ности не могут быть основанием для предоставления особых 
прав. Применение же комплексно специальных знаний в 
сфере культурологии, религиоведения и психологии в рам-
ках уголовного процесса было бы очень хорошей мерой, по-
зволившей бы соблюсти интересы обеих сторон и выдержать 
хрупкий баланс между учетом культурных особенностей и 
уважении прав остальных членов многонационального со-
общества.
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В науке уголовного процесса Российской Федерации 
исследователями традиционно уделяется пристальное 
внимание полномочиям участников уголовного судопро-
изводства, особенностям их реализации и иным вопро-
сам, так или иначе связанным с данной темой. Одной из 
наиболее значимых и вызывающих повышенный интерес 
со стороны ученых и лиц, интересующихся проблемами 
уголовного судопроизводства, является процессуальная 
фигура следователя. Согласно ч. 1 ст. 38 УПК РФ следо-
ватель является должностным лицом, уполномоченным 
в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, 
осуществлять предварительное следствие по уголовному 
делу. Важная и очень ответственная роль отведена сле-
дователю законодателем, но можно ли его назвать един-
ственным и независимым участником, самостоятельно 
принимающим решение о направлении хода расследова-
ния?

Законодатель закрепил принцип состязательности 
сторон и выделил на его базе три основные функции: 
обвинения, защиты и разрешения дела. Следователь, от-
несенный к числу участников со стороны обвинения, по 
сути, стал носителем основной функции обвинения (уго-
ловного преследования).

Подобная роль обвинителя накладывает на долж-
ностное лицо, осуществляющее данные функции, не толь-
ко процессуальные обязанности и ответственность за их 

реализацию, но и комплекс психологических установок 
следователя как личности, которые неизбежно оказывают 
влияние на выполнение делегированных ему полномо-
чий. С.Б. Россинский справедливо обращает внимание на 
необходимость пересмотра государственной идеологии в 
отношении профессии следователя, с повышения уров-
ня его профессионализма, правосознания и ответствен-
ности перед государством, обществом и отдельно взятой 
личностью за исполнение своих обязанностей, необходим 
еще и образовательный характер изменений, подготовка 
и воспитание специалистов, обладающих принципиаль-
но иными профессиональными качествами и принципи-
ально иным уровнем правосознания1. Соглашаясь с С.Б. 
Россинским отметим, что профессиональные качества и 
уровень правосознания тесно взаимосвязаны с психологи-
ей следователя, поэтому вопрос о том, почему так важно 
учитывать не только процессуальные, но и психологиче-
ские аспекты деятельности одного из основных участни-
ков уголовного судопроизводства - следователя - и стал 
предметом настоящего исследования.

1 Россинский С.Б. Размышления о реформе органов предвари-
тельного следствия // Научная школа уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета: Уголовная юстиция XXI века (к 15-летию практики 
применения УПК РФ). Сборник статей по материалам Междуна-
родной научно-практической конференции. Под редакцией Н.П. 
Кирилловой, Н.Г. Стойко. - 2018. - С. 167-168.
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Рассматривая процессуальный аспект определения 
функций следователя следует отметить его дискуссион-
ный характер, поскольку мнения ученых в области уго-
ловного процесса на протяжении многих лет не находят 
общего понимания данной проблемы. Так, по мнению 
Асанова Р.Ш., Федоровой И.А. можно выделить две ос-
новные позиции ученых: поддерживающие точку зрения 
законодателя об отнесении следователя исключительно к 
стороне обвинения и наделении его единственной одно-
именной функцией, иная точка зрения подразумевает 
наделение следователя другими функциями помимо об-
винения (уголовного преследования). Авторы отмечают, 
что, невзирая на нормативное закрепление принципа со-
стязательности уголовного процесса, распространяюще-
гося как на судебную, так и досудебную его части (ст. 15 
УПК РФ), фактически он таковым не является и конста-
тируют тот факт, что порядок досудебного производства 
остался прежним - продолжает фактически иметь ро-
зыскную форму2. Тем не менее авторы не согласны с тем, 
что следователь выполняет лишь единственную функцию 
обвинения (уголовного преследования).

Придерживаясь мнения о выполнении следователем 
основной руководящей роли на предварительном след-
ствии, отмечая выполнение им преимущественно функции 
обвинения и считая дополнительные функции лишь сопут-
ствующими и направленными на выполнение основной, 
отметим, что процессуальный аспект ее выполнения суще-
ственно ограничивается со стороны иных участников уго-
ловного судопроизводства, в частности прокурора и судьи.

Дикарев И.С. отмечает важность существующей в 
уголовном процессе системы сдержек и противовесов, 
которая должна препятствовать приобретению государ-
ственными органами и должностными лицами властных 
полномочий, служащих средством реализации процессу-
альных функций. Сдерживание судебной властью орга-
нов уголовного преследования служит гарантией прав и 
свобод личности против их незаконного и необоснован-
ного ограничения. Иным противовесом для следственно-
го органа является прокуратура. Для поддержания ба-
ланса в отношениях прокурора и следственного органа, 
в лице его руководителя, и требуется система сдержек и 
противовесов при которой ни прокурор, ни должностные 
лица следственного органа не могут друг без друга в пол-
ной мере реализовать функцию уголовного преследова-
ния. Автор подчеркивает, что нереализованность системы 
сдержек и противовесов в отношениях властных субъек-
тов чревата ошибками и злоупотреблениями3.

2 Асанов Р.Ш., Федорова И.А. К вопросу о функциях следователя в со-
временном уголовном процессе России // Проблемы реформирова-
ния российской государственности. Материалы XIII Всероссийской 
конференции студентов и молодых ученых. - 2018. - С. 159-160.

3 Дикарев И.С. Досудебное производство по уголовным делам: си-
стема сдержек и противовесов // Единство и дифференциация до-
судебного и судебного производства в уголовном процессе: новые 
концептуальные подходы в свете наследия великой судебной ре-
формы. Сборник научных статей Всероссийской научно-практи-
ческой конференции с международным участием, посвященной 
155-летию Судебных Уставов 1864 г., приуроченной к 55-летию 
Юго-Западного государственного университета. - 2019. - С. 120-124.

В такой процессуальной самостоятельности при 
одновременном постоянном контроле со стороны суда и 
прокуратуры следователю, конечно, достаточно сложно 
осуществлять свои процессуальные функции. Психологи-
ческий аспект осуществления следователем своих функ-
ций тесно связан с процессуальным и берет свое начало 
именно из противоречий законодательства и имеющихся 
проблем в правоприменительной практике. 

Очевидно, что огромный пласт проблем психоло-
гического характера связан с выполнением следовате-
лем своих должностных обязанностей и в рамках данной 
статьи мы лишь пытаемся обозначить направление для 
проведения дальнейших исследований в несомненно ак-
туальной и давно рассматриваемой исследователями уго-
ловного процесса и юридической психологии предмет-
ной области. Предварительное следствие, как и в целом 
профессиональная деятельность следователя, всегда свя-
зана с конфликтами, негативным отношением со стороны 
участвующих в уголовном процессе лиц. Особое место за-
нимают психологические особенности лиц, участвующих 
в деле. Поэтому следователь должен иметь достаточный 
уровень подготовки не только в области тактики и пси-
хологии следственных действий, но и в области общей и 
частной психологии.  

Лебедев Н.Ю. отмечает, что в ходе уголовного судо-
производства можно наглядно проследить природные 
психологические свойства личности – активность и эмо-
циональность. Активные действия присущи не только 
сотрудникам правоохранительных органов, в том числе 
следователю, которые обязаны их осуществлять свои про-
фессиональные функции в определенных законом рам-
ках. Их деятельность направлена на всестороннее, полное 
и объективное расследование уголовного дела. Подозре-
ваемый (обвиняемый) и его защитник так же осуществля-
ют активные действия, но идущие в противовес действиям 
вышеупомянутых участников. Все эти люди затрачивают 
большое количество энергии. От них требуется быстро-
та реакции, стремительность при проведении неотлож-
ных следственных действий, они несут ответственность 
за принимаемые ими решения и т.д. Но на практике 
можно встретить вялость и пассивность, формальное от-
ношение к возложенным должностным обязанностям, 
потерю ценного времени и необоснованное затягивание 
хода расследования, отсутствие необходимой доказатель-
ственной базы, ошибки в работе. Все эти разновидности 
активности и ее отсутствие связаны и с эмоциональной 
составляющей. Производство по уголовному делу всегда 
сопровождается нервным возбуждением как со стороны 
обвиняемого (подозреваемого), так и со стороны лица, в 
производстве которого находится уголовное дело4.

Вопрос о психологической стороне профессиональ-
ной деятельности следователя тесно связан и с професси-
ональной деформацией личности. В профессиоведении 

4 Лебедев Н.Ю. Концептуальные основы криминалистической 
теории преодоления конфликтов, возникающих в ходе предва-
рительного расследования: дис. … докт. юрид. наук. - М.: Россий-
ский университет дружбы народов, 2017. - С. 120-126.
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и психологии труда чаще всего говорится о развитии че-
ловека в позитивном смысле, но при осуществлении лю-
бой трудовой деятельности, с течением времени человек 
постоянно и непрерывно меняется. Работник не только 
приобретает новые умения и навыки, но при этом теря-
ет, расходует часть своих физических, физиологических 
и эмоциональных ресурсов. В начале трудовой деятель-
ности молодой следователь живет надеждой что если он 
будет упорно работать, то преступлений станет меньше. 
Но проходит время, и мечта не сбывается. Далее начина-
ется психологическая переадаптация – внутреннее состо-
яние, создающее новую личность. Меняется настроение, 
уменьшается оптимизм, появляется пессимизм, подозри-
тельность, недоверие, у некоторых сотрудников появляет-
ся бездушие, грубость, упоение властью, формализм при 
рассмотрении жалоб и заявлений. При осуществлении 
правоприменительной деятельности данные признаки 
деформации проявляются в виде восприятия и оценки 
человека в рамках правовых аспектов поведения, в каче-
стве фигуранта правоотношений. При этом вольно или 
невольно остаются в сто роне все другие характеристики 
личности: морально-этические, эстетические, психологи-
ческие и т.п. Искаженное, деформированное восприятие 
людей и их поступков, негативное отношение к граж-
данам, обратившимся за помощью, особый служебный 
ярлык, который приклеивается к человеку, ищущему со-
чувствия и содействия, предметное отношение к людям, 
восприятие их только в одном каком-то специфическом 
ракурсе, типизация совершаемых действий и принимае-
мых решений появляются более чем у 73 % начинающих 
сотрудников через несколько месяцев после начала про-
фессиональной деятельности. Позднее отмечается само-
уверенность, переоценка имеющегося опыта, правовой 
нигилизм, пассивное отношение к деятельности, неакку-
ратность, необязательность, эмоциональные срывы, гру-
бость - и это только некоторые нежелательные изменения 
(деформации) сознания и личности, которые отмечаются 
у сотрудников правоохранительных органов и следовате-
ля, в частности5.

Подводя итог всему вышеизложенному, хотелось бы 
отметить важность изучения как уголовно-процессуаль-
ных, так и психологических проблем в работе следовате-
лей. Видится необходимым введение обязательной пси-
хологической помощи следователям, а также проведение 
тщательного предварительного психологического отбора. 
Данные предложения позволят снизить риски и негатив-
ные последствия нарушений при проведении предвари-
тельного следствия. 

5 Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. Спб, 
2004. Сер. Психологический практикум. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.road2church.ru/info_dlia_volonterov/
Professional_deformation_of_the_personality.html.
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Танечник Ю. С.

Рассмотрение содержания понятия розыска в уголовно-
процессуальном аспекте необходимо начать с положений 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ), а именно ст. 208-2101, в которых указанная 
дефиниция, к сожалению, не раскрывается. Указанные поло-
жения уголовно-процессуального закона, как и иные норма-
тивно-правовые акты соответствующих правоохранительных 
органов раскрывают только определенные правила осущест-
вления объявления в розыск лиц, являющихся подозревае-
мыми и обвиняемыми.

Однако, среди ученых, под понятием «розыск», как пра-
вило, понимается соответствующая деятельность, которая 
связана с обнаружением и задержанием скрывающихся лиц, 
являющих подозреваемыми и обвиняемыми. При этом в 
большей степени исследуемое понятие представляет особый 
интерес для криминалистической и оперативно-розыскной 
наук, в которых рассматриваются определенная методика и 
различные тактические приемы осуществления розыска.

Отметим, что в нормативных правовых актах, в общем 
значении исследуемое понятие раскрывается в качестве со-
ответствующей уголовно-процессуальной деятельности, свя-
занной с поиском кого-либо или же чего-либо. В ином значе-
нии розыск следует понимать, как осуществление описания 
соответствующего объекта посредством такого свойства как 
нахождение лица в розыске. Иногда под розыском понима-
ют и такую досудебную деятельность, которая связана с осу-

1 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 18.12.2001 № 174–ФЗ. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 30.03.2021). 

ществлением собирания соответствующих улик по делу. При 
этом, распространенным является рассмотрение розыска как 
соответствующей деятельности, осуществляемой специаль-
ными органами и компетентными должностными лицами, 
направленной на установление личности искомого человека.

Обратим внимание, что положения ст. 5 УПК РФ2 пред-
усматривает осуществление соответствующих мероприятий 
розыскного характера как применение любых мер, которые 
будут направлены на установление лица, являющегося по-
дозреваемым, в совершении соответствующего обществен-
но-опасного деяния. Так, и положения ст. 12 Федерального 
закона «О полиции»3 закрепляют реализацию розыска кон-
кретных лиц, которыми совершены соответствующие пре-
ступные деяния, предполагающую, прежде всего, установле-
ние таких личностей.

Вместе с тем, последнее значение, которое встречается в 
законодательных актах в рассматриваемом аспекте, это опре-
деление розыска как соответствующей деятельности упол-
номоченных субъектов, которая при этом направлена на то, 
чтобы установить местонахождение конкретных лиц либо 
определенных предметов.  

Следует отметить, что разграничение представленных 
значений розыска обосновывается положениями ч. 5 ст. 208 
УПК РФ, которыми предполагается обязанность следователя 

2 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 18.12.2001 № 174–ФЗ. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 30.03.2021). 

3 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/popular/police/ (дата обращения: 30.03.2021).
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осуществить, до того как уголовное дело будет приостанов-
лено, все необходимые следственные действия, являющиеся 
возможными без присутствия лица, выступающего в каче-
стве подозреваемого/обвиняемого, и при этом организует 
необходимые мероприятия для проведения его розыска или 
же установления лица, которым было совершено соответ-
ствующее преступное деяние. 

Исходя из этого, розыск в уголовном процессе пред-
ставляет собой соответствующую уголовно-процессуальную 
деятельность субъектов, которые уполномочены на осущест-
вление процесса производства по конкретному уголовному 
делу, которая при этом направлена на то, чтобы установить 
соответствующее местонахождение объектов, которые разы-
скиваются.

Обозначим субъектов, которые уполномочены на осу-
ществление розыска, среди них: следователь/дознаватель, 
прокурор, руководитель следствия, начальник органа/под-
разделения дознания, суд, орган дознания и соответствую-
щие должностные лица органа дознания, в компетенцию 
которых входит осуществление определенных мероприятий 
оперативно-розыскного характера.

Объекты розыска, в традиционном понимании, пред-
ставляют собой лиц, являющихся подозреваемыми и обви-
няемыми, о чем свидетельствуют положения ст. 209 и 210 
УПК РФ. Однако, следует заметить, что имущество также 
может выступать в качестве исследуемого объекта, при этом 
п. 12, ст. 12, п. 10 ст. 13 Федеральный закон «О полиции»4 за-
крепляет, что к объектам розыска могут относиться 13 видов 
физических лиц и 2 вида имущества. Таким образом, следует 
подчеркнуть, что розыск в уголовном процессе не ограничен 
розыском только лица подозреваемого либо обвиняемого, 
хотя уголовно-процессуальный закон непосредственно этого 
не закрепляет.

Из этого следует, что при необходимости в рамках уго-
ловного дела осуществить розыск определенного имущества 
либо конкретного лица, то соответствующие мероприятия 
по их установлению выступают как часть деятельности, име-
ющей уголовно-процессуальный характер, в частности когда 
такие мероприятия проводиться будут за пределами уголов-
но-процессуальных норм, а именно посредством осущест-
вления допроса родственников, обыска, запроса и т.д., при 
соблюдении административного и оперативно-розыскного 
законодательства.

Указанное позволяет определить, что уголовно-про-
цессуальный характер осуществления розыска является оче-
видным, а многовариантная отраслевая принадлежность 
правовых норм, определяющих соответствующие права и 
обязанности, в том числе и мероприятия, связанные с прове-
дением розыска, зависят лишь от особенностей конкретного 
предмета осуществления правового регулирования.

Обратим внимание, что, устанавливая соответствую-
щие основания для розыска уголовно-процессуальный закон 
определяет только права и определенные обязанности упол-
номоченных должностных лиц, связанные с проведением 

4 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/popular/police/ (дата обращения: 30.03.2021).

розыска, однако, указаний, на такие основания соответствую-
щие нормы права в себе не содержат. Поскольку основания в 
теории права следует понимать в качестве соответствующих 
объективных обстоятельств, которые позволяют установить 
необходимость и конкретную возможность для принятия 
определенного решения либо совершения соответствующе-
го действия5. 

Из этого следует, что конкретные объективные обстоя-
тельства реальной действительности, при этом соотносимые 
с конкретными правовыми нормами, представляют собой 
фактические основания, отсутствие либо наличие которых 
в специальной форме фиксируется. Таким образом, кроме 
прав и обязанностей определенного должностного лица, к 
основаниям розыска относятся соответствующие объектив-
ные обстоятельства, которые позволяют установить их необ-
ходимость и возможность.

В связи с тем, что, к примеру, для получения доказа-
тельств по конкретному уголовному делу требуются соот-
ветствующие показания лица, которые могут быть получены 
посредством осуществления его допроса, а последнему пре-
пятствует отсутствие информации о местонахождении тако-
го лица, то в этом случае возникает соответствующая необхо-
димость по проведению розыска такого лица.

Аналогичная процедура и с объектом розыска – имуще-
ством. 

Следует заметить, что кроме тех фактов, которые под-
тверждают соответствующую необходимость, связанную с 
вовлечением конкретного объекта розыска в определенную 
процедуру осуществления производства по делу, к основа-
ниям применения процедуры розыска соответствующего 
объекта включается такой признак как специальный (уго-
ловно-процессуальный) статус. То есть в розыск может быть 
объявлено только то лицо, которое может быть охарактери-
зовано в уголовно-процессуальном значении в качестве подо-
зреваемого/обвиняемого и т.д.

Следовательно, определяя основания для осуществле-
ния розыска соответствующих объектов в документе, за-
крепляющем принятое решение, необходимо отобразить 
следующие аспекты: 1) обосновать соответствующую потреб-
ность в проведении розыска физического лица либо опреде-
ленного имущества посредством установления специальных 
фактов, обосновывающих в свою очередь необходимость 
осуществления их вовлечения в ход уголовного процесса; 2) 
указать на соответствующие обстоятельства, которые могут 
свидетельствовать о неустановленности местонахождения 
того объекта, который подлежит розыску; 3) произвести обо-
значение конкретного лица либо имущества, которое долж-
но быть установлено, согласно предусмотренного положени-
ями закона перечня объектов розыска6. Указанное должно 
быть в каждом аспекте подтверждаться соответствующими 
материалами по делу.   

5 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник 
/ Отв. ред. П.А. Лупинская. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: 
Инфра-М, 2018. – С. 202.

6 Самойлов П.А. Розыск в уголовно-процессуальной деятельности: 
сущность, основания и содержание // Криминалистика: вчера, 
сегодня, завтра. – 2020. - № 4. – С. 197-206.



327

ТанечникЮ.С.

Отметим, что розыск по своему содержанию предпола-
гает выполнение ряда действий, среди которых это принятие 
решение об объявлении соответствующего объекта в розыск 
и осуществление соответствующих мер по его розыску. Пер-
вое позволяет охарактеризовать объект, как разыскиваемый, 
что для физического лица может влечь последствия негатив-
ного спектра. Здесь следует назвать реализацию соответству-
ющих розыскных мероприятий, направленных на розыск 
определенного объекта; реализация соответствующих дей-
ствий, которые способны ограничить осуществление такого 
права как тайна персональных данных; осуществление при-
менения соответствующих мер принуждения, обладающих 
административно-правовым и уголовно-процессуальным 
характером. Из этого следует, что лицо, которое находится 
в розыске, будет задержано, на основании ст. 91 (ч. 3 ст. 210) 
УПК РФ. Также интересно заметить, что ч. 5 ст. 108 УПК РФ 
определяет, что обязательным условием при объявлении 
лица в розыск международного уровня выступает принятие 
по нему в заочном порядке соответствующего решения об 
избрании определенной меры пресечения, состоящей в за-
ключении лица под стражу.

Следует определить, что документом, свидетельствую-
щем о решении об объявлении объекта (подозреваемого) в 
розыск является постановление. При осуществлении розыска 
иных участников уголовного процесса может оформляться 
также и постановление или накладываться соответствующая 
резолюция руководителем определенного правоохранитель-
ного органа на рапорте, имеющем мотивировку, на справке 
и т.п.

Обратим внимание, что кроме того, что решение об 
объявлении розыска объекта наделяет такой объект специ-
альным правовым статусом, оно служит основанием для 
реализации соответствующих розыскных мероприятий. К 
последним, как правило, относят следственные действия 
(к примеру, осуществление обыска), проведение иных дей-
ствий, имеющих процессуальный характер, реализации ме-
роприятий оперативно-розыскного действия, применение 
многообразных административно-правовых мер, осущест-
вление управленческих и организационных действий и т.д.

Важно заметить, что правоприменительная практика 
указывает на отсутствие закрепления в нормативных актах 
конкретных оснований для применения соответствующих 
мер для осуществления розыска объекта, что не позволяет 
установить в каждом конкретном случае правомерность их 
применения7.

Таким образом, следует определить, что обоснованность 
применения мер, связанных с розыском объекта, при отсут-
ствии соответствующих правовых оснований, необходимо 
устанавливать согласно таких требования как: 1) реализация 
в исключительных пределах полномочий, предусмотренных 
законом; 2) наличие решения об объявлении в розыск; 3) 
определение целесообразности применения соответствую-
щей конкретной меры в совокупности с установленными по 
делу объективными обстоятельствами.

7 Барабаш А.С. Публичное начало российского уголовного 
процесса. – М.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр 
Пресс», 2019. – С. 74.

Суммируя изложенное, отметим, что в науке уголовно-
го процесса понятие «розыска» является малоизученным, 
имеют место многообразие толкований и неурегулирован-
ность уголовно-процессуальными нормами. Определено, 
что розыск следует понимать в качестве деятельности упол-
номоченных субъектов, которая при этом направлена на то, 
чтобы установить местонахождение конкретных лиц либо 
определенных предметов. Установлено, что применение в 
практической правоохранительной деятельности требова-
ний относительно обоснованности применения розыскных 
мероприятий позволит правоприменителям установить 
пределы своих полномочий, определить целесообразность 
и необходимость осуществления соответствующего выбора и 
реализации мер, имеющих розыскной характер.

Пристатейный библиографический список

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-
ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 
(дата обращения: 30.03.2021). 

2. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. 
№ 3-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/police/ (дата обра-
щения: 30.03.2021).

3. Барабаш А.С. Публичное начало российского уго-
ловного процесса. – М.: Издательство Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2019. – 432 c.

4. Самойлов П.А. Розыск в уголовно-процессуальной 
деятельности: сущность, основания и содержание // 
Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – 
№ 4. – С. 197-206.

5. Уголовно-процессуальное право Российской Феде-
рации: учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2018. – 1088 с.



328

УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

СУЛЕЙМАНОВТалятАлиевич
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии ФСИН России

НАЗАРКИНЕвгенийВалерьевич
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии ФСИН России

ЗАХАРОВАСветланаСергеевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Академии ФСИН России

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕПОЗНАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИРЕЖИМНЫХМЕРОПРИЯТИЙВКАЧЕСТВЕДОКАЗАТЕЛЬСТВПРИРАССЛЕДОВАНИИУГОЛОВНОГО
ДЕЛА

В статье исследуются спорные вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности и режимных 
мероприятий в ходе расследования уголовного дела. Познавательная деятельность следователя результатов оперативно-
розыскной деятельности и режимных мероприятий реализовывается как для выдвижения версий, применения тактических 
приемов, так и для формирования доказательственной базы. Вместе с тем, использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности и режимных мероприятий в ходе расследования уголовного дела является ординарным явлением в судебно-
следственной практике.

Ключевые слова: следователь, познание, результаты ОРД, режимные мероприятия, оценка доказательств. 

SULEYMANOVTalyatAlievich
Ph.D. in Law, associate professor of Criminal process and criminalistics sub-faculty of the Academy of the FPS of Russia

NAZARKINEvgeniyValerjevich
Ph.D. in Law, associate professor of Criminal process and criminalistics sub-faculty of the Academy of the FPS of Russia

ZAKHAROVASvetlanaSergeevna
Ph.D. in Law, associate professor of Criminal law sub-faculty of the Academy of the FPS of Russia

CRIMINALPROCEDURALKNOWLEDGEOFTHERESULTSOFOPERATIONALINVESTIGATIVEACTIVITIESAND
REGIMEMEASURESASEVIDENCEINTHEINVESTIGATIONOFACRIMINALCASE

The article examines the controversial issues of using the results of operational investigative activities and regime measures during 
the investigation of a criminal case. The cognitive activity of the investigator of the results of operational search activities and regime 
measures is implemented both for the promotion of versions, the use of tactical techniques, and for the formation of an evidence base. 
At the same time, the use of the results of operational investigative activities and regime measures during the investigation of a criminal 
case is a routine phenomenon in the work of an investigator.

Keywords: investigator, cognition, OIA results, regime measures, evaluation of evidence.

Вопрос о реализации результатов оперативно-розыск-
ных и режимных мероприятий (OРМ) в уголовном судо-
производстве остается дискуссионным. Одни исследователи 
полагают недопустимым признание результатов OРМ до-
казательствами, другие - высказываются в пользу признания 
их в качестве доказательств. Результаты OРМ по своей сути 
представляют собой объем сведений, полученных из различ-
ных источников и проверенных не процессуальным спосо-
бом. Эти сведения могут быть представлены в виде различ-
ных носителей информации, либо могут быть представлены 
в виде устной речи, без какого-либо документирования1. 
Результаты оперативно-розыскных и режимных мероприя-
тий фиксируются в служебных документах (отчеты, рапор-
та, сводки, меморандумы, бюллетени, сообщения доверен-
ного лица). К оперативным документам могут прилагаться 
объекты и предметы, полученные в результате ОРМ.   При 
производстве оперативно-технических мероприятий либо 
использовании технических средствах при проведении OРД, 

1 Сорокин И.Н. Использование  результатов оперативно-розыск-
ной деятельности в уголовном судопроизводстве // Концепт. 
2014. № 12. С. 146.

полученные результаты могут быть записаны на материаль-
ную среду: пленку, фотографии, СD-диски. 

Документы, представляемые органом, осуществляю-
щим оперативные и режимные мероприятия, не рассма-
триваются результатом OРД.  Результаты OРД и режимных 
мероприятий — это сведения, которые закреплены в опера-
тивно-служебных документах. Результаты OРД и режимных 
мероприятий есть информация о фактах, как отмечено в 
постановлении Конституционного суда Российской Федера-
ции2.

Результаты O РД и режимных мероприятий являют-
ся сведениями, которые получены из криминальной среды 
либо в результате служебной деятельности должностных 
лиц ИУ, путем проведения оперативных или режимных ме-
роприятий и проверенных не процессуальным способом. 
Под результатами OРД и режимных мероприятий понима-
ются следующие виды сведений:

2 Определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2001 г. № 
58-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-
на Потапова А.В. на нарушение его конституционных прав от-
дельными положениями Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности».
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1) сведения, полученные субъектами ОРД и режимных 
мероприятий; 

2) сведения, полученные по итогам проведения ОРМ и 
режимных мероприятий;

3) сведения, зафиксированные в оперативных докумен-
тах и на других материальных носителях информации, кото-
рые могут использоваться только в целях УПК РФ и ФЗ «Об 
ОРД».

Смысл использования результатов OРД заключается в 
том, что оперативная информация используется в уголовном 
судопроизводстве для принятия конкретных решений по 
уголовному делу, а также для ориентира при выборе тактики 
проведения следственных действий. Как уголовно-процессу-
альное производство по расследованию преступлений, так и 
оперативно-розыскная деятельность по их раскрытию свя-
заны с познанием действительности. Два вида этой деятель-
ности основаны на теории познания, положения которой яв-
ляются ключом к определению обстоятельств совершенного 
преступления, для выдвижения и отработки следственных и 
оперативно-розыскных версий3. ОРД и результаты режим-
ных мероприятий выполняют функцию познания.  Резуль-
таты ОРД могут служить основой для формирования всех 
видов доказательств.

Информация, полученная в ходе оперативно-розыск-
ных и режимных мероприятий, без их преобразования в со-
ответствии с требованиями УПК РФ не могут признаваться 
доказательствами. При производстве ОРМ и режимных ме-
роприятий отсутствуют уголовно-процессуальные гарантии, 
предъявляемые к доказательствам в соответствии со ст. 75 
УПК РФ.  Поэтому в ФЗ «Об ОРД» (ст. 11) допускается воз-
можность использования результатов ОРД при доказывании 
по уголовным делам в соответствии с положениями УПК РФ, 
регулирующими сбор, проверку и оценку доказательств. В 
ст. 89 УПК РФ предусмотрено, что в процессе доказывания 
запрещается использование результатов ОРД, если они не 
соответствуют требованиям УПК РФ.

Получается, что ФЗ «Об ОРД» и УПК РФ, а также ре-
шение Конституционного Суда РФ разрешают реализацию 
результатов ОРД в процессе доказывания, и вместе с тем 
ограничивают их использование в качестве доказательств. 
Оперативные и режимные документы, где содержатся све-
дения, имеющее значение для уголовного дела, могут быть 
признаны доказательствами по уголовному делу после про-
изводства следственных и иных процессуальных действий. 
Алгоритм предоставления результатов ОРД и режимных ме-
роприятий в виде сообщения включает в себя:

1) рассмотрение необходимости рассекречивания сведе-
ний, составляющих государственную тайну, содержащихся 
в оперативных и служебных документах о результатах ОРД 
и их носителей (руководителем органа, осуществляющего 
ОРД, составляется приказ о рассекречивании);

2) оформление необходимых документов для закрепле 
ния результатов ОРД и режимных мероприятий:

– рапорта об обнаружении признаков преступления. Ра-
порт об обнаружении признаков преступления составляется 
оперативным сотрудником органа, осуществляющего ОРД, и 
регистрируется в порядке, установленном нормативно-пра-
вовыми актами для учреждений и органов УИС;

3 Середнев В.А. Криминалистическая версия как логический ре-
зультат познавательной деятельности в уголовном судопроизвод-
стве и оперативно-розыскной деятельности (философский аспект) 
// Приволжский научный вестник. 2015. № 12-2 (52). С. 100. 

– меморандум о результатах оперативно-розыскной дея-
тельности, акт о проведении режимного мероприятия;

3) фактическая передача результатов ОРД и режимного 
мероприятия.

Формирование доказательственной базы по уголовному 
делу является основой уголовного преследования обвиняемо-
го. Путем получения оперативной и режимной информации 
возможно восстановление картины происшедшего престу-
пления4. Оперативные сотрудники ИУ могут непосредствен-
но воспринимать событие преступления, что позволяет им 
задокументировать происходящее явление в качестве основа-
ния для возбуждения уголовного дела. Допустимость сведе-
ний, знаний об интересующем нас явлении, событии будет 
гораздо выше, надежней, если восприятие события осущест-
влялось непосредственно участником ОРД или уголовного 
процесса.

Познание — это процесс приобретения и развития зна-
ний, обусловленный, прежде всего, социально-исторической 
практикой, ее постоянным углублением, расширением, со-
вершенствованием и воспроизводством. Это взаимодействие 
объекта и субъекта, результатом которого является новое зна-
ние об окружающей нас действительности5. Уголовно-про-
цессуальные знания, по нашему мнению, могут возникать с 
момента получения заявления, сообщения о преступлении, 
а первые доказательства по делу появятся после проведения 
первоначальных следственных действий. На основе сказанно-
го возможно формулирование тезиса: «уголовно-процессу-
альное познание и доказательства могут существовать только 
в рамках уголовного процесса». Доказывание всегда отлича-
ется от познания наличием удостоверительного момента. Без 
доказывания осуществление уголовно-процессуальных зна-
ний, с юридической точки зрения, не имеет смысла6.

Раскрытие пенитенциарных преступлений есть про-
цесс получения знаний о происшедшем событии, который 
развивается от получения отдельных знаний о части престу-
пления до установления всех обстоятельств преступления. 
Взаимодействие следователя и оперативного сотрудника ИУ 
как раз и направлены на установление обстоятельств совер-
шенного преступления. Преступление будет признаваться 
раскрытым, как только лицу, его совершившему, офици-
ально будет предъявлено обвинение. Знания о совершенном 
преступлении у оперативных сотрудников ИУ появляется, 
как правило, еще до возбуждения уголовного дела. То есть, 
уголовный процесс и ОРД характеризуют самостоятельные 
познавательные свойства, когнитивная информация имеет 
двойственную форму: процессуальную и не процессуальную.

Предложение об использовании в процессе доказы-
вания результатов ОРД поддерживается следственной и 
судебной практикой, необходимо лишь законодательное 
закрепление механизма преобразования оперативной ин-

4 Шумилин С.Ф. Использование результатов ОРД в уголовном су-
допроизводстве: монография. Белгород: Бел ЮИ МВД России, 
2014. С. 28.

5 Новикова Ю.В. Некоторые дискуссионные вопросы научного 
познания преступности (преступлений) с позиций кримино-
логии, криминалистики, уголовного процесса, теории опера-
тивно-розыскной деятельности // Актуальные проблемы рос-
сийского права. 2014. № 9. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-diskussionnye-
voprosy-nauchnogo-poznaniya-prestupnosti-prestupleniy-s-pozitsiy-
kriminologii-kriminalistiki-ugolovnogo (дата обращения: 22.03.2021). 

6 Зникин В.К. Раскрытие преступления как вектор оптималь-
ного его расследования // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2014. 
№ 2 (12). С. 59.
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формации в разряд процессуальных доказательств. Проце-
дура использования результатов оперативных и режимных 
мероприятий нуждается в правовом совершенствовании7. 
Познавательная деятельность в уголовном процессе основана 
на его поэтапном многоуровневом процессе. Его разработ-
ка охватывает длительный период, начиная с установления 
причин и оснований для возникновения уголовного дела и 
заканчивая кассационной и надзорной процедурами, а ино-
гда и изучением вновь открывшихся обстоятельств8.

Идея особой значимости результатов OРД на начальном 
этапе расследования уголовного дела уже давно оправдана в 
юридической литературе9. Его выражение, которое оно обна-
ружило в законодательных новинках, связано со значитель-
ными изменениями УПК РФ по вопросам, рассматриваемым 
на стадии возбуждения уголовного дела. Законодатель при-
знал давно принятый факт – автономная работа следователя 
в условиях ограниченных процедурных возможностей, без 
использования результатов ОРД, не эффективна и невозмож-
на. На стадии возбуждения уголовного дела требуется объ-
единение оперативной и следственной информации. В этой 
связи глубокие изменения были внесены в ст. 144 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации.

Если в результате проведения оперативных или режим-
ных мероприятий на территории ИУ будут обнаружены 
признаки преступления, то данный факт повлечет принятие 
процессуального решения о возбуждении уголовного дела и 
начала уголовного преследования. В дальнейшем мы можем 
говорить о том, что оперативные знания частично объединя-
ются с уголовно-процессуальным познанием. Такое слияние 
гносеологических механизмов ОРД и уголовного судопроиз-
водства объясняется совпадением задач органов, осуществля-
ющих ОРД и уголовного процесса по раскрытию преступле-
ния. Фиксируя полученные знания в порядке, установленных 
законом, участник доказывания обеспечивает их достовер-
ность и надежность.

Отличие доказательств, полученных из оперативных 
источников и доказательств, полученных в уголовном про-
цессе, зависит от направления и цели познавательной дея-
тельности: в одном случае – для поиска, связанного с опера-
тивно-розыскной деятельностью, во втором – доказывание 
осуществляется для установления обстоятельств происшед-
шего события, и их реализация является доказательством. 
Использование результатов ОРД должно сократить время 
и разрыв между получением оперативной или режимной 
информации и признанием определенной информации 
уголовно-процессуальным доказательством. Оперативные 
и уголовно-процессуальные знания объединены благодаря 
общему назначению, установленному законодательством, и 
объекту исследования (определенной преступной деятель-
ности), в свою очередь, оперативное доказывание связано с 
уголовно-процессуальным доказыванием в уголовном судо-
производстве.

7 Зникин В.К. Уголовный процесс без криминалистики и ОРД: 
проблемная ситуация // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2015. № 4 
(18). С. 30.

8 Астафьев Ю.В., Винокурова Т.В. Особенности соотношения уго-
ловно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности 
на стадии возбуждения уголовного дела // Аналитический пор-
тал. Отрасли права. Дата размещения статьи: 13.01.2016.

9 Астафьев Ю.В. Значение оперативно-розыскной информации 
в установлении оснований уголовно-процессуального доказы-
вания // Вестник ВГУ. Серия «Право». Воронеж, 2008. № 1 (4). 
С. 299-311.

Резюмируя итоги нашего исследования, мы можем 
сформулировать следующие выводы. Уголовно-процессу-
альные и оперативно-розыскные знания о происшедшем 
преступлении представляет собой единый познавательно-
правовой механизм. Свойство «процессуальности» характер-
ное для уголовного судопроизводства, присуще и оператив-
но-розыскной сфере деятельности, поскольку в структуре его 
осуществления можно отметить конкретные этапы произ-
водства оперативной информации и правовой порядок регу-
лирования получения оперативной информации. 
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Так называемая четвертая промышленная революция, 
благодаря развитию и распространению средств связи и 
различных видов технологий, позволивших обрабатывать и 
передавать информацию, не только изменила технологиче-
скую основу общества,но и изменила само общество-с одной 
стороны, но в то же время распространение технологий в раз-
личных областях общественной жизни очень неравномерно: 
хотя некоторые люди, такие как предприятия, уверенно и 
быстро осваивают все технологические инновации, другие 
очень осторожны и твердо придерживаются за традицион-
ные технологии.

Систему уголовного правосудия также можно отнести к 
областям деятельности, которые в меньшей степени подвер-
жены влиянию современных технологий.

Есть некоторые причины для такого консерватизма, на-
пример, огромная социальная и человеческая значимость 
решаемых здесь задач, но древний характер технологий, пре-
обладающих в российском уголовном судопроизводстве, не 
только не соответствует бизнесу, но даже культуре общества.

Технологическая отсталость системы уголовного право-
судия Локально возвращает обновленную цифровизацию, 
которая поддерживается нормами самого процессуального 

законодательства. Поэтому исследователи в этом вопросе 
правильно отметили, что в российском уголовном судопро-
изводстве нет прямой контактной информации и доказа-
тельств. 

Если часть 1 ст. 74 УПК РФ1 еще дает основания рассма-
тривать «любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 
следователь, дознаватель... устанавливает наличие или от-
сутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию...», как 
информацию, то часть 2 той же статьи не оставляет на это 
никаких надежд: в качестве доказательств допускаются лишь 
установленные законом процессуальные формы, нарушение 
которых, в силу ч. 1 ст. 75 УПК РФ, лишает полученные до-
казательства допустимости. Все это превращает российский 
уголовный процесс в формальный.

Практика расследования полна примеров, иллюстри-
рующих абсурдность автоматизированной древней про-
граммной технологии. Таким образом, по уголовному делу 
в отношении 39 членов преступного сообщества Судакова 
Старостина обвинительное заключение составило 84 тома, из 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 
18.12.2001. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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которых было изготовлено более 3400 экземпляров. Чтобы 
передать их ответчику, им пришлось использовать для пере-
возки грузовики «КАМАЗ» и «Газель»2. Такой способ расхо-
дования экономически нецелесообразных ресурсов при рас-
следовании уголовных дел не редкость, но, к сожалению, это 
повседневная практика. Вместо того, чтобы выпускать такое 
большое количество»печатной продукции», было бы дешев-
ле купить электронные книги, загрузить все необходимые до-
кументы и доставить подсудимому.

Но действующий УПК РФ3 такой возможности не пред-
усматривает, а суды, с которыми следствие неоднократно 
консультировалось относительно возможности вручения об-
винительного заключения обвиняемым в электронном фор-
мате, подобной инициативы не поддержали.

Вместе с этим, как справедливо указывает Л.В. Воскоби-
това4, недопустимо произвольно и неограниченно оцифро-
вывать уголовно-процессуальную деятельность без учета ее 
характера и отличительных особенностей. Если выполнение 
процесса принятия решений и/или процессуальных дей-
ствий осуществляется запрограммированной машиной и ос-
новано на минимально упрощенном алгоритме и отсутствии 
четкого выбора при принятии решений, могут возникнуть 
судебные и следственные ошибки, а риск несправедливого 
урегулирования дела и нарушения прав человека очень вы-
сок. Следует также помнить, что, хотя современные цифро-
вые технологии приносят большие преимущества, бумажные 
носители – это способ получения достоверной информации. 

Следует сочетать использование цифровых технологий в 
уголовном судопроизводстве с гарантией устранения многих 
рисков, присущих ему. В зарубежных странах люди прида-
ют большое значение устранению проблем риска, связанных 
с оцифровкой судебных разбирательств. Ученые отметили 
некоторые риски, с которыми сталкиваются реформы в Ан-
глии и Уэльсе: необходимо оказывать специальную помощь 
участникам процесса, которые не имеют компьютеров или 
не обладают достаточными навыками для использования 
компьютеров; юристам необходимо адаптироваться к новым 
системам, изучать новые технологии, перестраивать свою ра-
боту, в то время как сами юристы вынуждены играть опреде-
ленную роль в процессе реформирования5.

Результатом всех изменений является нарушение тра-
диционного для английского правосудия равноправия сто-
рон и в споре с органами государства жители оказываются 
в «неравных условиях игры». Перспективы широкомасштаб-
ного введения цифровых технологий в эту деятельность пока 
остаются неясными, что потребует от российской юриспру-
денции полного научного анализа и изучения возникающего 
и разрастающегося опыта, его существенных результатов, и 
появившихся рисков.

К сожалению, доверия жителей к применению инфор-
мационных технологий пока слишком мало. Применение 
цифровых технологий в уголовном процессе, в котором кон-
ституционные права человека остаются наиболее жесткими, 
должно сопрягаться с созданием надежных средств миними-
зации рисков, сочетаемых с цифровизацией и с учетом осо-
бого характера уголовно-процессуальной деятельности, в ко-
торой решаются как информационные, так и нравственные 
задачи.

Основная задача цифровых технологий в уголовном 
судопроизводстве заключается не в замене процессуальной 
формы, не в замене установленной гарантии правильного 
выяснения ситуации по уголовным делам, а в совершенство-
вании процедуры производства и упрощении работы долж-
ностных лиц, осуществляющих уголовное производство. Для 
жителей страны уголовное судопроизводство должно макси-
мально расширять их права и выполнять их обязанности.

2 Ищенко П.П. Современные подходы к цифровизации досудебно-
го производства по уголовным делам. 2019. С. 15.

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 
18.12.2001. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».

4 Воскобитова Л.В. Цифровизация начального этапа уголовного 
судопроизводства как необходимое средство обеспечения прав 
потерпевших. Автореф. дис. … к.ю.н. 2018. С. 18.

5 Лисовецкий А.Л. Институт коронеров Англии и Уэльса и процес-
суальные основы их деятельности в свете реформы. 2014. С. 32.

Использование цифровых технологий должно в первую 
очередь обеспечить соблюдение прав граждан, а риск оциф-
ровки должен быть сведен к минимуму, просто для упроще-
ния. Например, использование цифровых технологий при 
возбуждении уголовных дел и подготовке и назначении 

Применение информационных технологий в уголовном 
судопроизводстве На данном этапе в основном характеризу-
ется расширением возможностей их применения в электрон-
ном документообороте, а также переводом уголовных дел в 
цифровую форму. Самое главное, что концепция оцифровки 
деятельности по уголовному судопроизводству должна осно-
вываться на объективной оценке положительной и отрица-
тельной деятельности.

Представляется, что использование цифровых техноло-
гий в уголовном процессе должно основываться на следую-
щих принципах:

1. Получить достоверную информацию, поскольку при 
сборе доказательств, вероятно, существует высокий риск под-
делки;

2. Использование участниками уголовного судопроиз-
водства электронных каналов связи;

3. При получении информации об уголовном произ-
водстве с электронных ресурсов удостоверьтесь в личности 
заявителя;

4. Используйте электронные каналы для государствен-
ных учреждений и должностных лиц, участвующих в судеб-
ных разбирательствах.

При сборе доказательств на основе информации, содер-
жащейся в электронных носителях, существуют определен-
ные характеристики-этих характеристик недостаточно для 
формирования независимого юридического органа, такого 
как»электронное доказательство». Однако вы можете ис-
пользовать некоторые меры для обеспечения более широко-
го использования цифровых технологий в уголовном судо-
производстве. Это могут быть следующие меры:

1. Обжалование судебных разбирательств и решений об 
использовании цифровых технологий в уголовном судопро-
изводстве;

2. Определите требования к программе для отправки 
документов с использованием цифровых технологий;

3. Возложить прямые обязанности на сотрудников пра-
воохранительных органов и направлять заявителям сообще-
ния электронной почты о подаче заявления на регистрацию 
в информационной системе;

4. Участники уголовного судопроизводства используют 
электронное взаимодействие при направлении прокурорам 
копий документов, связанных с возбуждением или отказом 
в возбуждении уголовных дел. На основе этих принципов 
и в соответствии с вышеуказанными инструкциями совер-
шенствование уголовного судопроизводства с помощью 
цифровых технологий окажет положительное влияние на 
формирование большего числа гарантий уголовного судо-
производства в отношении соблюдения прав личности и по-
вышения эффективности расследований.
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Как показывает следственная практика по делам о 
преступлениях,  связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, сведения, необходимые для процесса до-
казывания, можно получить благодаря производству опе-
ративно-розыскных мероприятий. Сложность в получении 
оперативной информации и последующее оформление ее 
в качестве доказательства по уголовному делу приводит к 
тому, что следователи не всегда правильно используют ре-
зультаты ОРД в качестве доказательств по уголовному делу. 
Более 73 % уголовных дел,  связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, возбуждается по основаниям, добы-
тых оперативным путем. Но проблема заключается в том, 
что субъекты ОРД считают свою работу выполненной, если 
по результатам оперативной разработки было возбуждено 
уголовное дело. Здесь необходимо продолжить оперативное 
сопровождение расследования уголовного дела для обеспе-
чения процесса доказывания1. 

1 Сысенко А.Р., Сысенко А.А. Содержание оперативно-розыскного 
обеспечения раскрытия и расследования преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, и его поисковые при-
знаки // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2007. 
№ 12 (3). С. 163.

Такое положение дел на практике усложняет работу 
следователя по расследованию уголовного дела, связанного 
с незаконным оборотом наркотических средств. Именно на 
последующем этапе расследования требуется получить све-
дения о соучастниках преступления, об их местонахождении, 
о месте изготовления и хранения наркотических средств. По 
данной категории уголовных дел в качестве оперативно-ро-
зыскного мероприятия проводится прослушивание теле-
фонных переговоров, что позволяет обнаружить источник 
необходимой информации. Объясняется это тем, что со-
вершить незаконный оборот наркотических средств без ис-
пользования средств мобильной связи практически невоз-
можно. Добываемая силами ОРД, оперативная информация 
необходима для процесса доказывания, так как получить 
информацию гласным способ от соучастников преступления 
невозможно2. Предполагая, что их разговоры могут прослу-
шиваться оперативным аппаратом, участники незаконного 

2 Михайлов А. Н. Использование результатов оперативно-розыск-
ной деятельности в доказывании субъективной стороны при рас-
следовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 
аналогов наркотических средств // Вестник Сибирского юриди-
ческого института МВД России. 2016. № 1 (22). С. 135.
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оборота наркотических средств в разговоре по телефону ис-
пользуют шифровку, жаргон, условные обозначения. Све-
дения о перечисленных обстоятельствах, в основном, могут 
быть получены оперативным путем. 

Оперативно-розыскное обеспечение расследования 
уголовного дела создает благоприятные условия для реали-
зации процесса доказывания. В последующем полученная 
фонограмма телефонных переговоров будет приобщена к 
уголовному делу в качестве доказательства. Фонограммы для 
осмотра и прослушивания передаются в опечатанном виде 
с сопроводительным письмом, в котором должны быть ука-
заны даты, время начала и окончания записи переговоров и 
краткие характеристики использованных при этом техниче-
ских средств. С целью разрешения сложностей, связанных с 
оперативным сопровождением уголовного дела и обеспече-
ния процесса доказывания, была издана Инструкция о по-
рядке предоставления результатов ОРД следователю, проку-
рору или в суд3.

Посредством проведения ОРМ снятие информации с 
технических каналов связи, возможно получение информа-
ции о содержании смс-сообщений, которые отправляют друг 
другу участники организованной группы по сбыту наркоти-
ческих средств. Использование возможностей ОРМ позволя-
ет следователю установить признаки субъективной стороны 
преступления, мотив и цель преступления. В последующем 
от следователя требуется грамотное оформление оператив-
ной информации в качестве процессуального доказательства. 
Результаты ОРМ играют важную роль в формировании до-
казательственной базы по уголовным делам, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств. 

Специфика расследования и процесса доказывания по 
данной категории дел требует реализацию задержания по-
дозреваемого с поличным, т.е. с таким объемом наркотиче-
ского средства, которое не предназначено для личного по-
требления. Для реализации подобной тактической ситуации 
проводится ОРМ проверочная закупка, что обеспечивает сле-
дователя в будущем такими доказательствами, как протокол 
задержания подозреваемого, протокол освидетельствования, 
заключение судебно-криминалистической экспертизы и вы-
несения постановления о приобщении к уголовному делу 
изъятого наркотического средства в качестве вещественного 
доказательства. 

Совместное принятие решений следователем и опера-
тивным сотрудником о том, какое ОРМ необходимо прове-
сти по конкретному делу и в конкретной ситуации создает 
возможность для успешного собирания доказательств по уго-
ловному делу. Протоколы и постановления о производстве 
ОРМ должны составляться в соответствии с требованиями 
ФЗ «Об ОРД»4, после чего начальник органа, осуществляю-
щего ОРД, выносит постановление о рассекречивании опе-
ративных документов. Это требование необходимо для обе-
спечения законности результатов ОРМ. Здесь от следователя 
требуется оказать содействие оперативным сотрудникам для 
правильного составления служебных документов, так как 

3 Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ 
России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР Рос-
сии № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК Рос-
сии № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 05.12.2013 № 30544).

4 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 
от 12.08.1995 № 144-ФЗ.

они будут приобщаться к уголовному делу в качестве дока-
зательств. 

Главное условие приобщения результатов оперативно-
розыскной деятельности к уголовному делу и допущения их 
в качестве доказательств заключается в том, чтобы в них со-
держались сведения, имеющие значение для установления 
обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ. Как и любое до-
казательство, результаты ОРД должны быть оценены следо-
вателем с точки зрения относимости, допустимости, досто-
верности. Результаты оперативно-розыскных мероприятий 
являются эффективным средством доказывания по делам о 
преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств. Они могут выступать в качестве доказательств 
как «иные документы».

В соответствии со ст. 86 УПК РФ собирание доказательств 
производится субъектами, осуществляющими уголовное 
судопроизводство, путем собирания и представления доку-
ментов и предметов для приобщения к уголовному делу в ка-
честве доказательств5. Сказанное свидетельствует о том, что 
введение в уголовное дело важной для расследования инфор-
мации, полученной названными участниками процесса, пре-
имущественно осуществляется путем представления предме-
тов и документов, их исследования, признания относимыми 
к делу и допустимыми в качестве источников доказательств. 
В дальнейшем они используются в процессе доказывания.

Следственная практика подтверждает необходимость 
использования результатов ОРМ в процессе доказывания по 
уголовному делу, но законодателем не принят единый фор-
мат перевода результатов ОРМ в процессуальное доказатель-
ство. Материалы ОРД приобретут силу доказательств после 
приобщения их к уголовному делу следователем, дознава-
телем. Но общий итог таков, что законодатель не оценивает 
результаты ОРМ в качестве полноценного доказательства по 
уголовному делу. Как мы выше отмечали, в УПК РФ нет како-
го-либо механизма по конвертации результатов ОРМ в раз-
ряд процессуальных доказательств. Представление резуль-
татов ОРМ следователю условно считается процессуальным 
действием6. Чтобы снять все возможные препоны, исследо-
ватели предлагают законодательно разрешить возможность 
вводить в уголовный процесс результаты ОРМ в качестве до-
казательств без каких-либо процедур.

Особенность ОРД от уголовно-процессуальной деятель-
ности состоит в том, что оперативная работа может осущест-
вляться задолго до возбуждения уголовного дела, в опера-
тивной разработке могут находиться лица, осуществляющие 
незаконный оборот наркотических средств, и их преступная 
деятельность до возбуждения уголовного дела документи-
руется оперативным аппаратом. Уголовно-процессуальная 
деятельность начинается со стадии возбуждения уголовного 
дела и только после возбуждения уголовного дела начина-
ется процесс доказывания. Документирование преступной 
деятельности лиц, осуществляющих незаконный оборот 
наркотических средств, основывается на ФЗ «Об ОРД»7 и Ин-
струкции о порядке представления результатов оперативно-

5 Семенцов В.А. Представление предметов и документов как спо-
соб собирания уголовно-процессуальных доказательств // Гу-
манитарные, социально-экономические и общественные науки. 
2017. № 8-9. С. 232. 

6 Россинский С.Б. Результаты оперативно-розыскной деятель-
ности нужно признать доказательствами по уголовному делу // 
Судебная власть и уголовный процесс. 2018. № 2. С. 112.

7 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 
от 12.08.1995 № 144-ФЗ.
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розыскной деятельности органу дознания, следователю или в 
суд8. Процесс доказывания осуществляется исключительно в 
соответствии со ст. 73-89 УПК РФ.

Процессуальная форма обеспечивает гарантию закон-
ности, но она не обеспечивает добывание негласной инфор-
мации. Поэтому сведения о совершенном преступлении и 
лицах, совершающих преступление, могут быть получены 
и не процессуальным способом. Тем более это необходимо 
по преступлениям, связанным с незаконным оборотом нар-
котических средств, которые характеризуются латентностью, 
конспирацией, профессиональной подготовкой совершения 
преступления в отсутствии потерпевших и свидетелей. До-
казывание события преступления должно осуществляться 
на основе представленной органом ОРД материалов ОРМ, 
которые задокументированы и предоставлены следователю 
в соответствии с нормативными актами. УПК РФ нуждается 
в совершенствовании механизма получения и перевода ре-
зультатов ОРМ в разряд доказательств. 

Доказательства, полученные на основе ОРМ, должны 
соответствовать требованиям допустимости и относимости. 
Сведения, полученные с нарушением закона об ОРД или 
УПК РФ, не могут служить доказательством по уголовному 
делу9. Процесс собирания доказательств предполагает пре-
образование полученной информации в доказательство в 
виде протокола, заключения, приобщения в качестве веще-
ственного доказательства. В процессе доказывания по уго-
ловному делу возможно использование результатов ОРД, 
если они отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ. 
Но четкого механизма перевода оперативной информа-
ции в разряд доказательств в УПК РФ отсутствует. Поэтому 
от качества документирования оперативной информации 
будет зависеть возможность признания полученных сведе-
ний доказательством и дальнейший процесс доказывания. 
Можно сформулировать тезис: процесс документирования 
в ОРД определяет эффективность процесса доказывания в 
уголовном процессе. Оперативные сведения должны быть 
восприняты следователем и процессуально приобщены к 
материалам дела. Вот с этого момента формируются дока-
зательства по уголовному делу. Также можно сформулиро-
вать тезис, что процесс доказывания будет затруднительным 
по делам, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, если по делу не используются результаты ОРМ10. От-
сюда можно сделать вывод, что ОРД является эффективным 
инструментом по добыванию необходимой информации по 
делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. В свою очередь, подавляющее боль-
шинство уголовных дел по факту незаконного оборота нарко-
тических средств возбуждаются на основе материалов ОРМ. 
Ст. 11 ФЗ «Об ОРД» допускает возможность использования 
результатов ОРМ в процессе доказывания. Отличительным 

8 Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ 
России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР Рос-
сии № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК Рос-
сии № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 05.12.2013 № 30544).

9 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным де-
лам; проблемы теории и правового регулирования. Тольятти: 
Волжский университет им. В.Н. Татищева. 2003. С. 36.

10 Закаляпин, Д.В., Алсултанов, М.Р. Некоторые аспекты доказа-
тельства и доказывания в процессе расследования и раскрытия 
преступления // Вестник Краснодарского университета МВД 
России. 2012. № 4 (18). С. 64.

признаком между доказательством и результатами ОРД яв-
ляется свойство допустимости. Допустимость означает, что 
доказательства получены из надлежащих источников, спосо-
бом указанным в УПК РФ (путем проведения следственных 
действий), полномочными на то должностными лицами.

Вывод: в следственной практике результаты ОРМ пере-
водятся в разряд доказательств путем установления источни-
ка информации, затем источнику оперативной информации 
придается процессуальная форма. Следователь, получив 
оперативную информацию, определяет в какой процессу-
альной форме может быть закреплена полученная инфор-
мация, чтобы в последствии ее можно будет использовать в 
качестве доказательств. При необходимости допрашиваются 
оперативные сотрудники, участвовавшие в проведении ОРМ. 
Предметы и документы, добытые в ходе ОРМ, приобщаются 
к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, а 
оперативные документы приобщаются к уголовному делу в 
качестве иных документов11. Результаты ОРМ используются в 
процессе доказывания после закрепления их в соответствии с 
требованиями УПК РФ. Но ОРД не должно подменять пред-
варительное расследование.

Пристатейный библиографический список

1. Закаляпин, Д.В., Алсултанов, М.Р. Некоторые аспек-
ты доказательства и доказывания в процессе рассле-
дования и раскрытия преступления // Вестник КУ 
МВД России. 2012. № 4 (18). С. 64.

2. Маслов А.К. Процессуальное оформление следова-
телем предметов, вещей и иных документов, полу-
ченных в ходе осуществления оперативно-розыск-
ной деятельности // Вестник КУ МВД России. 2010. 
№ 1. С. 110.

3. Михайлов А. Н. Использование результатов опе-
ративно-розыскной деятельности в доказывании 
субъективной стороны при расследовании престу-
плений, связанных с незаконным оборотом анало-
гов наркотических средств // Вестник Сибирского 
юридического института МВД России. 2016. № 1 (22). 
С. 135.

4. Россинский С.Б. Результаты оперативно-розыскной 
деятельности нужно признать доказательствами по 
уголовному делу // Судебная власть и уголовный 
процесс. 2018. № 2. С. 112.

5. Семенцов В.А. Представление предметов и доку-
ментов как способ собирания уголовно-процессу-
альных доказательств // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. 2017. № 8-9. 
С. 232. 

6. Сысенко А.Р., Сысенко А.А. Содержание опера-
тивно-розыскного обеспечения раскрытия и рас-
следования преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, и его поисковые признаки 
// Вестник Омского университета. Серия «Право». 
2007. № 12 (3). С. 163.

7. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уго-
ловным делам; проблемы теории и правового регу-
лирования. Тольятти: ВГУ им. В.Н. Татищева. 2003.

11 Маслов А.К. Процессуальное оформление следователем предме-
тов, вещей и иных документов, полученных в ходе осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности // Вестник Краснодар-
ского университета МВД России. 2010. № 1. С. 110.



336

УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

DOI 10.46320/2073-4506-2021-9-160-336-339

ТЕЛИГИСОВАСофьяСармановна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры уголовного процесса Уфимского юридического 
института МВД России, капитан полиции

ПРОБЛЕМЫПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙПРАКТИКИ:ОБЖАЛОВАНИЕ
ИПЕРЕСМОТРПРИГОВОРОВИИНЫХСУДЕБНЫХРЕШЕНИЙ
ВАПЕЛЛЯЦИОННОМ,КАССАЦИОННОМИНАДЗОРНОМПОРЯДКЕ

В статье рассматриваются изменения, коснувшиеся апелляционного, кассационного 
и надзорного порядка обжалования приговоров и иных судебных решений, а также 
анализируется действующее законодательство с предложениями устранения имеющихся 
недостатков. Исследуемая тема на протяжении нескольких последних лет является одной 
из обсуждаемых тем, в частности предметом научных исследований, которые находят свое 
отражение в научных статьях, публикациях, в интернет-источниках, в специализированных 
информационно-правовых порталах. Изменения в апелляционном, кассационном и 
надзорном порядках пересмотра приговоров и иных судебных решений сопряжены с рядом 
сложностей. Выяснение причин таковых и разработка предложений по их, если не полному 
устранению, то хотя бы минимизации, до сих пор составляют актуальную проблему для 
уголовно-процессуальной науки. 

Ключевые слова: апелляция, кассация, надзор, жалоба (представление), апелляционные и кассационные суды общей 
юрисдикции, надзорная инстанция, пересмотр, обжалование, уголовное дело. 

TELIGISOVASofyaSarmanovna
Ph.D. in pedagogical sciences, associate professor of Criminal process sub-faculty of the Ufa Law Institute of the MIA of Russia, captain of police

PROBLEMSOFLAWENFORCEMENTPRACTICE:APPEALANDREVIEWOFSENTENCESANDOTHERCOURT
DECISIONSINTHEAPPEAL,CASSATIONANDSUPERVISORYPROCEDURE

The article considers the changes concerning the appeal, cassation and supervisory procedure for appealing against sentences 
and other court decisions, as well as analyzes the current legislation with proposals to eliminate existing shortcomings. The topic under 
study has been one of the topics discussed over the past few years, in particular, the subject of scientific research, which is reflected 
in scientific articles, publications, in Internet sources, in specialized information and legal portals. Changes in the appeal, cassation 
and supervisory procedures for reviewing sentences and other court decisions are fraught with a number of difficulties. Finding out the 
reasons for these and developing proposals for their, if not complete elimination, then at least minimization, still constitute an urgent 
problem for criminal procedure science.

Keywords: appeal, cassation, supervision, complaint (submission), appeal and cassation courts of general jurisdiction, supervisory 
authority, review, appeal, criminal case.

Телигисова С. С.

Уголовно-процессуальное законодательство в России ре-
гулярно подвергается изменениям. Преобразования вызваны 
необходимостью приведения уголовно-процессуального за-
конодательства в соответствие с развитием общества и право-
вого сознания граждан, а также вследствие возникновения 
новых тенденций в уголовно-процессуальном праве и про-
цессуальных институтах.

Многие новеллы служат, прежде всего, обеспечению 
конституционных гарантий граждан в сфере защиты 
прав и интересов всеми доступными путями, разрешен-
ными отечественным уголовно-процессуальным зако-
нодательством. К примеру, обычный гражданин может 
воспользоваться законной возможностью на судебную 
защиту законных прав и интересов. Конституционное 
право гражданина обжаловать приговор и иное судеб-
ное решение реализуется через призму процессуальных 
средств обеспечения законных прав и свобод личности, 
гражданина или юридического лица, которые предусмо-
трены в основном источнике уголовно-процессуального 
законодательства, т.е. своде законов, который детально 
регламентирует отношения, возникающие между участ-
никами уголовного судопроизводства, а точнее сказать, 

в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федера-
ции (далее – УПК РФ). 

Важное значение в системе процессуальных средств по 
обеспечению гарантий и защиты прав и интересов участ-
ников уголовного судопроизводства играют судебно-про-
верочные стадии уголовного процесса, к каковым относятся 
апелляционное производство, кассационное производство и 
разбирательство в порядке надзора.

Возможность гарантированного доступа у участников 
уголовного процесса обратиться с жалобой на приговор или 
на принятое решение в суд, воспользовавшись правом на 
апелляционный, кассационный или надзорный способ об-
жалования, ясно свидетельствует о понимании со стороны 
государства, со стороны законодателя того факта, что на лю-
бой стадии судебного разбирательства могут иметь место су-
дебные, процессуальные ошибки, от совершения которых, к 
сожалению, никто не может стопроцентно быть застрахован. 
Наличие таких прав у участников процесса говорит о заинте-
ресованности государства в реальной защите прав граждан, а 
не простой декларации их гарантий. 

В 21 веке, особенно в последнее десятилетие, в уголовном 
судопроизводстве России произошли кардинальные измене-
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ния, затрагивающие работу всех судебных инстанций, зани-
мающихся пересмотром приговоров и иных судебных реше-
ний. Изменилась работа судов в апелляционных инстанциях, 
появились кассационные суды общей юрисдикции, рефор-
мированы полномочия судов в надзорной инстанции.

В настоящее время, по сравнению с прежними требова-
ниями УПК РФ, расширены полномочия судов, рассматри-
вающих приговоры, а также определения и другие решения, 
принятые первой инстанцией, то есть апелляционные суды 
общей юрисдикции получили практически неограниченные 
полномочия (ст. 389.15, ст. 389.20, ст. 389.26 УПК РФ), хотя ряд 
ограничений при принятии апелляционных определений 
всё-таки имеется, что отражено в положениях статьи 389.19 
УПК РФ. 

Так, согласно положениям вышеуказанной статьи от-
носительно пределов прав апелляционного суда, последний, 
рассматривая уголовное дело в порядке апелляции, не дол-
жен быть заведомо хоть как-то зависеть от доводов апелля-
ционных жалобы или прокурорского представления, а это 
означает, что у суда есть законное право и возможность под-
вергнуть исследованию уголовное дело в полной мере. 

Мы полагаем, что недаром в первом абзаце пункта 16 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 ноября 2012 года № 26 «О применении норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регулирующих производство в суде апелляционной инстан-
ции» законодатель акцентирует внимание правопримените-
ля на том, что по результатам апелляционного рассмотрения 
положение у осужденного или оправданного может изме-
ниться как в худшую сторону, так и в лучшую сторону, но с 
единственной и обязательной оговоркой о том, что такие из-
менения могут быть осуществлены только в пределах границ, 
дозволенных уголовно-процессуальным законом1. 

А значит, суд в рамках апелляционного разбирательства 
вполне имеет все законные основания на отмену обвинитель-
ного или оправдательного приговора и даже вполне право-
мерен принять совершенно новое решение, что говорит о 
наличии у данной судебной инстанции широких полномо-
чий. При этом суду необходимо помнить и соблюдать обя-
зательное правило при вынесении решения, которое может 
существенно отягчить позицию осужденного в сравнении с 
первоначальным приговором, что подобное решение прини-
мается не иначе, как после поданного по прокурорской ини-
циативе представления или после поступившей от потер-
певшей стороны жалобы, да и к тому же не выходя за рамки 
аргументов таких жалоб. 

Стоит отметить, что аргументированное суждение о 
полномочиях апелляционной инстанции, а также о необхо-
димости внесения изменений в соответствующую законода-
тельную норму уже было справедливо высказано ученым-
процессуалистом Л.В. Никитиной. 

Мы же полагаем, что возможное внесение очередных из-
менений в УПК РФ, касающихся рассмотрения жалоб в по-
рядке апелляции и пересмотра приговоров ни в коем случае 
не должно приводить к отягчению положения осужденных 
или иных лиц, права которых могут быть затронуты апелля-
ционным определением.

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27 ноября 2012 года № 26 «О применении норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 
производство в суде апелляционной инстанции» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2013. № 1. 

Исчерпывающий перечень ограничений прав суда апел-
ляционной инстанции содержится в положениях последней 
части статьи 389.19 УПК РФ, где апелляционный суд, отменяя 
приговор или другое решение, где отправляя дело на новое 
рассмотрение либо при возврате дела прокурору, не имеет 
право заранее предопределять исход дела и давать указания 
суду первой инстанции, касающиеся доказанности вино-
вности лица, допустимости или недопустимости собранных 
улик, преимущества одних улик перед другими, а также о 
размере наказания и его виде. 

На наш взгляд, данные ограничения полномочий суда 
апелляционной инстанции необходимы, не только как га-
рантии права на защиту осужденных или обвиняемых, но 
и как нормы и правила, обеспечивающие соблюдение прав 
потерпевших или частных обвинителей по делам уголовного 
судопроизводства.

Суть положений части 5 статьи 389.15 УПК РФ говорит 
о самом главном аргументе для аннулирования или измене-
ния судебного решения на стадии апелляции – это неспра-
ведливость приговора.

Несмотря на столь красиво звучащую формулировку, в 
уголовно-процессуальном законе при этом отсутствует ка-
кие-либо условия или ограничения по порядку его употре-
бления. Этот аспект, к сожалению, до настоящего времени 
никак не урегулирован, в том числе и в упомянутом нами 
выше постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации.

Суду на стадии апелляции подлежит самостоятельно 
урегулировать вопрос относительно справедливости приго-
вора. Причем правоприменителю следует помнить, что ка-
кого-либо обязательства по расписыванию в апелляционном 
определении деталей справедливости приговора или иного 
решения на суд законодателем не возлагается. Данное обсто-
ятельство говорит о некотором противоречии, касающемся 
содержания апелляционного определения, в том числе тре-
бования, предусмотренного п. 7 ч. 3 ст. 389.28 УПК РФ. 

Анализ работ ученых-правоведов и процессуалистов по-
казал, что в действующем алгоритме разбирательства дела 
судом в порядке апелляционного производства заложены 
противоречивые положения, которые в некоторой мере ис-
кажают его суть. Ученые и эксперты в этой области науки 
полагают, что таковыми расцениваются: право у апелляци-
онного суда с обоюдного разрешения участников процесса 
рассмотреть жалобу (представление), не исследуя улики, 
исследованные в суде первой инстанции; право на допрос 
свидетелей, которые ранее допрошены судом первой ин-
станции, при условии, если апелляционный суд признает их 
вызов целесообразным (ст. 389.13 УПК РФ); при разбиратель-
стве уголовного дела в апелляционном порядке суд не связан 
доводами апелляционной жалобы или представления (389.19 
УПК РФ); об отмене приговора и иных решений суда первой 
инстанции и передаче уголовного дела на новое судебное 
рассмотрение в суд первой инстанции со стадии подготовки 
к судебному заседанию или судебному разбирательству, если 
были допущены отступления, нарушающие требования уго-
ловно-процессуального закона и (или) уголовных норм, неу-
странимые в суде апелляционной инстанции, без пояснения 
при этом, какие же именно дефекты, искажения, ошибки 
следует расценивать как грубые и неустранимые (ст.ст. 389.20, 
389.22 УПК РФ). 

По результатам проведенной еще 2019 году судебной 
реформы апелляционной и кассационной инстанциям были 
разведены в обособленные подразделения, что позволяет им 
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отныне рассматривать дела автономно друг от друга. В целях 
реализации максимально положительного эффекта от заду-
манной судебной реформы уже на 1 октября 2019 года на тер-
ритории отдельных субъектов Российской Федерации были 
сформированы: пять апелляционных судов и девять кассаци-
онных судов общей юрисдикции. 

Иными словами, само государство, в первую очередь, 
было заинтересовано выстроить в системе судов общей юрис-
дикции надрегиональные, а значит, обособленные апелля-
ционные и кассационные суды, которые изначально не будут 
связаны какими-либо рамками административно-террито-
риального деления подобно арбитражной системе. Создан-
ные апелляционные и кассационные суды выполняют свою 
работу в составе Президиума суда и Судебных коллегий по 
гражданским и административным и по уголовным делам.

Вот уже практически два года на территории России 
действуют кассационные суды общей юрисдикции. Данная 
судебная инстанция предусматривает порядок обязательно-
го рассмотрения кассационной жалобы участника процесса. 
Оснований для отказа в рассмотрении кассационной жалобы 
очень мало (перечень исчерпывающий) и они касаются толь-
ко сроков подачи жалобы и ее оформления. По этой причине 
данную стадию по пересмотру приговоров и решений, всту-
пивших в силу, зачастую именуют «сплошной» кассацией.

Мы полагаем, что стадия «сплошной» кассации по-
явилась вследствие развития общественных институтов и 
общества, изменения отношения к судебной системе и судо-
производству в целом со стороны государства. Эта стадия по-
зволяет участнику процесса обжаловать судебное постанов-
ление, которое вступило в законную силу, в установленный 
законом шестимесячный срок, что является дополнительной 
гарантией прав осужденного, потерпевшего и других участ-
ников процесса на коллегиальное рассмотрение кассацион-
ной жалобы.

Данная стадия уголовного судопроизводства позволяет 
участникам процесса принять участие в судебном заседании, 
проводимом в лице Судебной коллегии по рассмотрению 
уголовных дел с применением современных цифровых тех-
нологий и технических средств, то есть посредством видео-
конференцсвязи. Участие в судебном заседании посредством 
видеоконференцсвязи позволяет участникам процесса вы-
сказывать свою точку зрения по делу непосредственно кол-
легии из трех судей, которое фиксируется в протоколе судеб-
ного заседания. Такие нововведения позволяют участникам 
процесса больше доверять принятым судами решениям по 
рассматриваемым в судах кассационной инстанции жалобам 
(представлениям). 

Кассационные суды общей юрисдикции имеют доста-
точно широкие полномочия и вправе принимать различные 
решения, но в пределах установленных УПК РФ ограниче-
ний. Так, при рассмотрении жалоб (представлений) кассаци-
онный суд имеет ряд аналогичных с апелляцией полномо-
чий. Однако, есть и отличия. К примеру, кассационный суд 
в течение года со дня вступления в силу приговора или ино-
го решения имеет право принять решение, которое может 
привести к ухудшению положения осужденного или оправ-
данного или лица, в отношении которого дело прекращено, 
если в ходе судебного рассмотрения были допущены повли-
явшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму 
суть правосудия и смысл судебного акта как акта правосудия, 
либо если была выявлена информация, говорящая о несо-
блюдении лицом условий и ненадлежащем выполнении им 
обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о 

сотрудничестве, заключенным им ранее с органами прокура-
туры (ст. 401.6 УПК РФ).

Ко всему прочему, положения части 5 статьи 401.16 УПК 
РФ требуют, что в том случае, если в рамках одного уголов-
ного дела осуждено или оправдано несколько лиц, суд не 
имеет право требовать отмены приговора, определения или 
постановления в отношении тех оправданных или осужден-
ных граждан, в отношении которых не были поданы касса-
ционные жалоба или представление, и если предполагаемая 
отмена приговора, определения или постановления может 
хоть как-то отягчить их положение в сторону ухудшения».

Проведя разбор вышеуказанных положений, регла-
ментирующих круг обязанностей судов кассационного про-
изводства, можно смело утверждать, что УПК РФ не только 
ограничивает полномочия кассации, но защищает интересы 
лиц, которые не обращались с кассационными жалобами в 
суд.

Конечно, осталась и стадия «выборочной» кассации, 
которая входит в состав Верховного суда Российской Феде-
рации. Сюда относятся Судебные коллегии Верховного суда 
Российской Федерации по рассмотрению уголовных дел. 
Стоит отметить, что, как и прежде, разрешение вопроса о 
принятии к рассмотрению кассационной жалобы в порядке 
кассации или об отказе в ее принятии, постановляет судья 
Верховного суда Российской Федерации. Здесь практически 
ничего не изменилось, за исключением того, что приговоры, 
определения и постановления судов, рассмотревших дела в 
первой инстанции могут быть предметом рассмотрения в 
«выборочной» кассации только после рассмотрения дела в 
кассационном суде общей юрисдикции (см. пункт 2 части 1 
статьи 401.3 УПК РФ).

Приговоры или иные решения суда, вступившие в силу, 
подлежат пересмотру в порядке надзора Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации на основе надзорной 
жалобы, поступившей от заинтересованных сторон, чьи ин-
тересы пересекаются обжалуемыми решениями или на ос-
нове прокурорского представления. Стоит подчеркнуть, что 
абсолютно не все подряд судебные решения судов нижесто-
ящих инстанций подлежат обжалованию в надзорном по-
рядке. Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
принимает на рассмотрение только вступившие в силу при-
говоры и другие решения в соответствии с требованиями ст. 
412.1 УПК РФ.

Иначе говоря, судебные решения, вынесенные судом 
первой инстанции, могут быть рассмотрены в Президиуме 
Верховного Суда Российской Федерации только при усло-
вии, что они были предметом апелляционного рассмотре-
ния в Верховном Суде Российской Федерации. По аналогии с 
кассацией, аргументированным поводом для отмены или из-
менения приговора (определения или постановления) суда 
в порядке надзора могут послужить существенные, неустра-
нимые, т.е. негативно повлиявшие на поворот дела в сторону 
ухудшения нарушения (отступления) от норм уголовного и 
(или) уголовно-процессуального законодательства.

При этом изменения к худшему для положения осуж-
денного лица по результатам надзорного разбирательства не 
допускается, кроме случаев, указанных в ст. 401.6 УПК РФ, а 
именно, пересмотр в порядке надзора приговора, определе-
ния, постановления по основаниям, отягчающим положения 
осужденного или оправданного или лица, в отношении ко-
торого уголовное дело прекращено, допускается в пределах 
только одного года со дня вступления их в силу, при наличии 
весьма важного условия, что в ходе судебного рассмотрения 
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ранее были допущены отступления и нарушения требований 
закона, отразившиеся негативно на конечном исходе уголов-
ного дела, а значит, грубейшим образом исказило всю суть 
правосудия и деформировало смысл судебного решения, 
обесценив его как акт правосудия. Надзорные жалобы (пред-
ставления прокурора) напрямую направляются в Верховный 
Суд Российской Федерации. 

Аналогично с кассационным разбирательством надзор-
ное производство укладывается в три этапа. Здесь, исходя из 
пределов жалобы или представления, подвергается проверке 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации пра-
вильность применения норм уголовного и уголовно-процес-
суального законов нижестоящими судами, рассматривавши-
ми дело. 

Однако, неотступно следуя интересам законности, суд в 
порядке надзорного производства имеет полное право пере-
ступить рамки и подвергнуть уголовное дело рассмотрению 
в полном объеме и даже в отношении тех граждан, которые 
изначально не обжаловали решения в порядке надзора.

При этом суд в порядке надзора, возвращая уголовное 
дело на новое рассмотрение, может нижестоящему суду да-
вать обязательные к исполнению указания по устранению 
допущенных при первоначальном рассмотрении наруше-
ний закона, при условии, что запрещены какие-либо случаи 
предрешения выводов при повторном рассмотрении данно-
го уголовного дела в первой или апелляционной инстанции 
в соответствии с частью 3 статьи 412.12 УПК РФ.

К сожалению, процессуально-нормативная модель над-
зора в действующем Уголовно-процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации сформулирована слишком обтекаемо, 
без четкого отражения положений, которые могли бы об-
легчить правоприменение. К примеру, не отражены грани-
цы, рамки прав у Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации, четкое разграничение которых позволило бы в 
идеале с легкостью ответить на вопрос, вправе ли Президи-
ум выйти за рамки доводов надзорной жалобы, подвергнуть 
судебному разбирательству уголовное дело в полной мере и 
вынести решение, влекущее за собой изменение в сторону 
худшего состояния для осужденного или оправданного или 
лица, в отношении которого уголовное разбирательство пре-
кращено. Действующее законодательство позволяет полу-
чить ответ на данный вопрос лишь проведя параллель с пра-
вилами кассационного производства. 

Резюмируя вышесказанное, справедливым будет под-
черкнуть, что уголовно-процессуальное законодательство до 
сих пор находится в переходном периоде, поскольку в насто-
ящее время до сих пор подвергается реформированию. Пре-
образования вызваны необходимостью привести уголовно-
процессуальное законодательство под единый знаменатель с 
главным государственным законом – Конституцией Россий-
ской Федерации и современными актуальными тенденция-
ми развития уголовно-процессуального права, процессуаль-
ных институтов и конкретных процедур. 

В качестве самого важного и положительного момента в 
проводимой судебной реформе стоит отметить повышение 
реальной независимости судебной системы. Именно этот по-
зитивный нюанс в хорошем смысле слова позволил выразить 
мнение, что судебная власть стала более независима от мест-
ных органов власти и государственных структур управления. 
На первое место выходит защита прав граждан как потерпев-
ших от виновных действий других лиц, так и осужденных за 
совершение различных преступлений. Суд, вынося приговор 
или другое решение, внимательно учитывает все обстоятель-

ства по делу, данные о личности и потерпевших, и подсуди-
мых (осужденных), не редко не соглашаясь со строгим мнени-
ем государственного обвинителя или представителя органа 
государственной власти. 

Однако, несмотря на множество изменений в апелля-
ционном, кассационном и надзорном рассмотрении (пере-
смотре) судебных приговоров и постановлений, многие 
специалисты считают, что до сих пор в российском уголов-
ном законодательстве существует обвинительный уклон. По-
лагаем, что данный спор является извечным, а ответ будет 
зависеть от того, какое решение примет суд, как говорится 
«выгодное или не выгодное» для конкретного участника уго-
ловного судопроизводства. На наш взгляд, недопустимо при-
менять закон произвольно, исходя из конкретной ситуации 
или желания правоприменителя. 
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В современных условиях интенсивного развития рос-
сийской правовой системы изучение взаимодействия норм 
материального и процессуального уголовного права пред-
ставляется актуальным и необходимым. Прежде всего, это 
связано со способностью выявлять закономерности толкова-
ния и применения правовых норм, развивать теоретические 
и юридические науки, повышать эффективность отраслевых 
правоохранительных органов и процессов формирования 
гармоничного развития уголовно-правовой и процессуаль-
ной базы.

Для характеристики связи и взаимозависимости норм 
материального и процессуального уголовного права пред-
ставляется оправданным использование таких понятий, как 
корреляция, взаимодействие или взаимосвязь. Например, Д. 
Ю. Гончаров понимает межотраслевое взаимодействие норм 
Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса как 
«взаимодействие нормативных положений уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства о правах и обязан-
ностях субъектов общественных отношений, возникающих в 
результате совершения преступления. Такое взаимодействие 
должно быть учтено при разработке законодательства и при-
менении стандартов этих отраслей»1.

1 Гончаров Д.Ю. Взаимосвязи и коллизии норм уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства: Дис. ... канд. юрид. 

Теперь необходимо выяснить качественное содержание 
такого взаимодействия норм уголовного и уголовно-про-
цессуального права. Такие авторы, как С. С. Алексеев, П. С. 
Элькинд2, полагают, что эти нормы подчиняются категориям 
формы и содержания. То есть уголовное право «существует» 
и применяется только в процессуальной форме, а уголовное 
судопроизводство без норм материального уголовного права 
не имеет смысла.

М. С. Строгович3, напротив, подчеркивает самостоя-
тельный характер данных норм, обосновывая это наличием 
у материального и процессуального уголовного права свое-
го уникального содержания и формы. В то же время законы 
диалектики вовсе не исключают взаимосвязи формы и со-
держания между исключительно независимыми явлениями. 
Подчеркивая тесную взаимосвязь уголовного и уголовного 
права, следует иметь в виду, что каждая из этих областей 
права имеет свои собственные задачи, сущность и содер-

наук. - Екатеринбург, 2004. - С. 6.
2 Алексеев С.С. Общие теоретические проблемы системы советско-

го права. - М.: Госюриздат, 1961; Элькинд П.С. К вопросу о юри-
дической природе советского уголовного процесса // Правоведе-
ние. - 1958. - № 2. - С. 100.

3 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. - М.: Государственное издатель-
ство политической литературы, 1955. - Т. 1. - С. 158.
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жание. Таким образом, реализация норм уголовного права 
не является единственной задачей уголовного права. Про-
цессуальная форма предназначена для защиты граждан от 
необоснованных обвинений и обвинительных приговоров, 
реабилитации. В то же время она сама способствует пред-
упреждению преступлений, формированию уважительного 
отношения к закону.

Уголовное право и уголовно-процессуальное право, не-
сомненно, оказывают взаимное влияние. И если влияние ма-
териального уголовного права на уголовно-процессуальное 
право очевидно, то противоположного влияния процедуры 
на уголовное право нет. Например, это влияние можно про-
следить хотя бы в процессе совершенствования норм, регу-
лирующих систему наказаний и порядок их применения. В 
первую очередь это связано с тем, что только уголовно-про-
цессуальная практика может выявить преимущества и недо-
статки применения уголовного права. В связи с этим процесс 
определяет природу материала, не оказывая решающего 
влияния на его «сущность».

Таким образом, в праве, как в философии и литерату-
ре, так и в жизни в целом, само собой разумеется, что форма 
способна определять или изменять содержание, и что содер-
жание в некоторых случаях определяет или изменяет свою 
форму. В праве это отражается в сравнении материального 
права, которое является сущностью, и процессуального пра-
ва, которое является формой. Монтескье считал, что закон-
это сущность, а процесс-единственная цель преобразования 
из абстрактного в конкретное.

Соотношение уголовного права и уголовно-процес-
суального права проявляется, прежде всего, в том, что уго-
ловное право определяет те правовые категории, которые 
являются предметом доказывания в уголовном судопроиз-
водстве. Например, уголовное законодательство определяет 
основания для освобождения от уголовной ответственности 
и наказания, а уголовно-процессуальный кодекс определя-
ет порядок такого освобождения. Действительно, уголовное 
законодательство определяет деяния, являющиеся престу-
плениями, устанавливает основы и принципы уголовной 
ответственности, виды уголовных наказаний и другие меры, 
применяемые для совершения преступлений. Уголовно-
процессуальное законодательство устанавливает формы 
применения норм материального права, «уголовно-процес-
суальные отношения служат средством уточнения и конкре-
тизации уголовно-правовых отношений»4.

Таково континентальное восприятие связи между ма-
териальным и процессуальным правом. Однако это вос-
приятие полностью перевернуто в англосаксонской (обще-
правовой) правовой системе, где процессуальное право 
воспринимается как первичное, а материальное право-как 
многовековое накопление юриспруденции, плод индивиду-
альных процедур. Таким образом, в странах англосаксонской 
правовой системы основным источником уголовного права 
является судебный прецедент (решение), статутное право 
(закон), напротив, является вторичным до тех пор, пока оно 
не будет истолковано судом. В то же время как в континен-
тальной, так и в англосаксонской системе уголовного и уго-
ловно-процессуального права определяющим показателем 
взаимосвязи этих норм являются законные интересы чело-
века как высшая ценность: презумпция невиновности, право 
на справедливое судебное разбирательство и др. В отличие 
от континентальной правовой системы, в англосаксонской 
системе вопрос о взаимодействии и соотношении норм ма-
териального и процессуального права фокусируется на месте 
и роли «истины» (материальной и процессуальной). По мне-
нию зарубежных авторов5, по характеру вещей разрешение 
конфликтов в судебных решениях имеет приоритет над уста-

4 Смирнов А.В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс. - СПб.: Пи-
тер, 2005.

5 William T. Pizzi. Standards for criminal procedure and standards for 
criminal law: the need for balans // Bergen journal of criminal law 
and criminal justice. - Volume 1. - Issue 1. - 2013. - P. 22-35.

новлением истины. Данное утверждение нетрудно доказать, 
учитывая, что компромисс и принятие сторонами мирового 
соглашения может в любой момент отвергнуть истину и тем 
не менее стать res judicata. Это естественно, логично и даже 
желательно. Априори ясно, что, за исключением уголовно-
го судопроизводства, установление истины не является цен-
тральной и основополагающей функцией судебного разби-
рательства. Истина является средством и играет важную роль 
в разрешении споров только в той мере, в какой формиро-
вание определенных юридически значимых фактов объеди-
няет их в соответствии с ранее существовавшей нормативной 
предпосылкой. Поэтому в рамках уголовного судопроизвод-
ства, если основное внимание уделяется необходимости уста-
новления истины, как в случае с континентальной правовой 
системой, беспристрастность фактически несовместима с 
установлением истины, и наоборот.

В то же время нет необходимости подчеркивать, что в 
континентальной Европе этот взгляд радикально меняется, 
происходит сближение моделей взаимодействия уголовно-
го и уголовного права. Очевидно, что прецеденты верховно-
го и конституционного судов, а также Европейского суда по 
правам человека являются результатом реальной практики. 
В связи с этим именно форма важна для разработки содер-
жания.

Таким образом, анализ различных моделей соотно-
шения норм материального и процессуального уголовного 
права позволяет сделать вывод о том, что нормы уголовного 
процесса должны быть сбалансированы нормами уголовного 
права. В противном случае последствия могут быть катастро-
фическими как для всего общества в целом, так и для кон-
кретных участников уголовно-процессуальных отношений. 
Необходимость эффективного взаимодействия норм обу-
словлена в первую очередь требованиями соблюдения прав 
и законных интересов человека и продиктована философией 
прав человека, состояние законности и правопорядка в обще-
стве во многом зависит от согласованности норм уголовного 
и уголовно-правового права.
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Федорченко В. C.

Познание сущности какого-либо явления невозможно 
без исследования исторического пути его возникновения и 
развития. Не является исключением и судебный контроль 
на досудебной стадии. Исследование сущности современной 
регламентации указанного принципа в целях выявления на-
правлений его совершенствования целесообразно на основе 
анализа исторического возникновения и становления права 
обжалования.

История становления современного судебного корпуса в 
нашей стране имеет свой особенный путь, наполненный раз-
ными событиями и явлениями. Особое место в становлении 
данного государственного института сыграла, конечно же, 
действующая государственная номенклатура, где место и об-
щественная роль судебной власти часто менялась, иногда ме-
няя не только обличие, но и свое существенное начало. Смена 
политического курса, вызванного различными переходными 
ситуациями, часто влекли за собой изменение основ государ-
ственного управления, а с ним и принципов, которые оказы-
вали прямое влияние на образование и функционирование 
действующей системы правосудия.

Анализ возможных перспектив развития организации 
судебной власти позволяет адекватно оценить современное 
состояние действующих институтов судебной власти, опре-
делить проблемы, с которыми сталкивается правосудие в 
настоящем, а также спрогнозировать возможный вариант 
изменений и недочётов, тормозящих развитие российского 
судопроизводства.

Прежде чем переходить к вопросу о этапах становления 
института судебного контроля  на досудебной стадии, рас-
смотрим определения понятия «судебной контроль».

Судебный контроль представляет собой специфическую 
форму конституционного строя, выражение защиты прав и 
свобод человека и гражданина, гарантию правового государ-
ства, верховенства и непосредственного действия Конститу-
ции РФ, а также особую процессуальную форму реализации 
надзорных полномочий конституционных судов, судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов, осуществляемых в 
целях восстановления и защиты законных прав и интересов 
личности и граждан.

П.А. Луценко определяет судебный контроль как «ком-
плексную деятельность суда по уголовному судопроизводству, 
имеющую целью осуществлять защиту свобод и конституци-
онных прав личности на стадии досудебного производства, в 
вышестоящих судах и в ходе реализации судебных решений, 
обеспечивая непосредственный контроль за законностью и обо-
снованностью процессуальных актов и постановлений в рамках 
уголовного процесса»1.

Н.В.Костерина рассматривает судебный контроль как 
«проявление судебной власти на досудебных стадиях, кото-
рое заключается в осуществлении системы превентивного 
и корректирующего контроля за законностью, а также обо-
снованностью принимаемых решений и действий следствия 
и органов дознания, которые предусматривают ограниче-
ние конституционных или других прав по отношению к 
гражданам»2.

Н.А. Латышева определяет судебный контроль на досудеб-
ной стадии как «особый и независимый вид судебной деятель-
ности, который не выходит за пределы судебного процесса по 
уголовным делам и обеспечивает защиту и оперативное восста-
новление прав и свобод человека и гражданина, а также их за-
щиту и оперативное восстановление, когда у заинтересованных 
лиц есть основания полагать, что орган дознания, следователь 
или прокурор нарушили их права и свободы или пренебрегли 
их законными интересами»3.

Н.А. Лопаткина наделяет признаками уголовно-процес-
суального судебного контроля как самостоятельного уголов-

1 Луценко П.А. Ретроспективный анализ становления и развития 
института судебного контроля в российском уголовном процессе 
// Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной 
системы: международная научно-практическая конференция 
ФСИН. – Воронеж: ФСИН, 2013. – С. 38.

2 Костерина Н.В. Судебный контроль на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 
2005. – С. 21.

3 Латышева Н.А. Организация и осуществление контроля ведения 
делопроизводства в судах общей юрисдикции Российской Феде-
рации: дис. ... канд. юрид. наук.–  М., 2016. – С. 44.



343

ФедорченкоВ.C.

но-процессуального института и формы деятельности суда 
(общей юрисдикции):

1. «Строго урегулированная законом деятельность суда 
по уголовному судопроизводству, суть которой заключается 
в контроле (проверке и оценке) законности и обоснованности 
определенных действий и/или решений органов и лиц, осу-
ществляющих судопроизводство.

2. Деятельность, которая направлена исключительно на 
разрешение спора (конфликта) сторон по существу.

3. Разрешение данного спора по существу (на основании 
правовой нормы или воли сторон) относится к компетенции 
суда.

4. Предмет рассмотрения и пределы решения суда есте-
ственно ограничиваются как субъективной волей непосред-
ственно самих сторон, так и волей закона.

5. Целью пересмотра является защита конституционных 
прав, свобод и законных интересов граждан и восстановление 
вышеуказанных прав (при необходимости) на основании жа-
лобы заинтересованного лица.

6. Инициатива введения той или иной формы судебно-
го контроля исходит не от суда, а от заинтересованных лиц в 
уголовном процессе (которые заинтересованы в разрешении 
спора) или от других граждан, участвующих в процессе. 

7. Результатом контроля является общеобязательное 
судебное решение, обладающее принудительной силой, ко-
торое закрепляется государственно-правовым актом (реше-
нием) и которым должен быть юридически разрешен спор 
сторон»4.

На наш взгляд, изложенные выше особенности позво-
ляют в полной мере признать судебный контроль в качестве 
самостоятельной формы судебной деятельности. 

Возвращаясь к этапам развития судебного контроля  на 
досудебной стадии, следует отметить, что М.А. Устимов, ис-
следовавший исторический путь процедуры досудебного кон-
троля с точки зрения его цели, а также самой сущности, назна-
чения, форм и методов осуществления, выделил следующие 
периоды развития:

1. «С 1864 по 1917 год - период появления законодатель-
ства и развития судебного контроля на досудебной стадии.

2. С 1917 по 1922 год - формализация и декларативное 
юридическое определение видов, а также способов контроля 
в судебном порядке.

3. С 1922 по 1961 год - период правовой замены судебного 
контроля, характеризующийся созданием института следова-
телей, ведущих предварительное следствие, созданием инсти-
тута прокурорского надзора для наблюдения (контроля) за 
ходом предварительного следствия, законодательной отменой 
отдельных видов и методов судебного контроля.

4. С 1961 по 1991 год - период так называемого формально-
го возрождения судебного контроля в форме предоставления 
суду права осуществления кон троля по обеспечению непри-
косновенности личности.

5. С 1991 года - по настоящее время - период развития су-
дебного контроля на досудебной стадии, который сопрово-
ждается процессом расширения пределов правоприменения, 
а также возникновением различных форм контроля»5.

Разберем вышеупомянутые разделы подробнее. 
Анализ так называемого юридического кодекса Киев-

ской Руси - Русской Правды - показывает, что суд как орган 
государственной власти существовал уже в десятом веке и не 
был отделен от административных органов. Суд состоял из 
самого князя и его заместителей - посадников. С одной сто-
роны, институт судебного контроля до 1864 года не существо-
вал, поскольку не было разделения функций суда и админи-

4 Лопаткина Н.А. Институт судебного контроля на досудебных 
стадиях уголовного процесса России: дис. ... канд. юрид. наук. – 
Краснодар, 2002. – С. 41.

5 Устимов М.А. Судебный контроль на стадии предварительного рас-
следования. Дис. ... канд. юрид. наук. – Саранск, 1999. – С. 52.

страции. С другой стороны, некоторые ученые считают, что 
судебный контроль уже был установлен в российском зако-
нодательстве6.

Так, Н.Г. Муратова рассматривает судебный контроль 
в системе уголовного судопроизводства как «исторически 
сложившуюся целостность. Начиная практически с конца 
16 века - начала 17 века, с издания Уложения 1497 и 1550 го-
дов, начал действовать институт «пересмотра уголовных дел 
на местах и верховными лицами», который позже, в 18 веке, 
стал называться апелляцией»7. Исследовав изменения в исто-
рии судебного рассмотрения уголовных дел, Н.Г. Муратова 
изложила этапы в следующем виде:

1. «1550-1864 гг. - становление и дальнейшее развитие 
органов судебного контроля в дореформенный период (1550-
1864 гг.).

2. С 1864 по 1917 гг. становление реформы судебной си-
стемы в 19 веке и ее развитие.

3. С 1917 по 1936 гг. - проведение к реформированию си-
стемы органов судебного контроля в 20 веке.

4. С 1936 по 1991 гг. становление органов судебного кон-
троля по Конституции Советского Союза 1936 года и их раз-
витие.

5. С 1992 по настоящее время -  осуществление судебного 
контроля на этапе формирования нового уголовно-правово-
го законодательства и проведение судебного надзора в пери-
оды действия новых уголовно-процессуальных законов»8.

По мнению А. В. Верещагиной «проявление идеи «лично-
сти» в законодательстве, прослеживаются с момента правле-
ния Екатерины II. «Свод законов Российской империи содер-
жал несколько статей, регулирующих право обвиняемого на 
защиту. Прокуроры округов отвечали за надзор за расследо-
ванием (статьи 976-979 закона 1842 года). Во время судебного 
разбирательства обвиняемому предписывается использовать 
«все возможные средства, чтобы оправдать себя». Суд был 
обязан спросить обвиняемого, проводился ли против него 
в ходе следствия «не предвзятый допрос» (статьи 1150, 1151, 
том 15 часть 2 Кодекса)» 9. Правовые положения носили ско-
рее защитный характер, поскольку защита обвиняемого лица 
входила в обязанности должностных лиц - прокуроров, адво-
катов и судей, а также представителей собственности. В досу-
дебных стадиях право на защиту, как и до реформы, обеспе-
чивалось прокуратурой и следователем, но уже судебным. 
При рассмотрении дела непосредственно в суде подсудимый 
имел право на защитника10.

В результате отмены крепостного права был проведен 
ряд реформ, в том числе и судебная реформа 1864 года, ко-
торая ввела новую судебную систему и судопроизводство, 
основанное на принципах континентального буржуазного 
права. Право на защиту по судебным уставам уже не было 
прежним. 

Отметим, что право обвиняемого на защиту не ограни-
чивалось предоставлением ему достаточных прав для защи-

6 Яценко С.С., Иванченко Е.А. Судебный контроль на досудебном про-
изводстве по уголовным делам // Право: современные тенденции: 
материалы IV Междунар. науч. конф. (февраль 2017 г.). Краснодар, 
2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/
conf/law/archive/225/11650/ (дата обращения: 03.10.2021).

7 Муратова Н.Г. Система судебного контроля в уголовном судопро-
изводстве: вопросы теории, законодательного регулирования и 
практики: дис. ... докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 2004. – С. 28.

8 Там же. – С. 30.
9 Верещагина А.В. Обеспечение права обвиняемого на защиту на до-

судебных стадиях (по российскому дореволюционному законода-
тельству) // Государство и право. – 2002. – № 5. – С. 79.

10 Максуров А.А. Генезис судебного контроля на досудебной стадии 
уголовного процесса в России и за рубежом // Вестник Казан-
ского юридического института МВД России. – 2019. – № 4 (38). 
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.
ru/article/n/genezis-sudebnogo-kontrolya-na-dosudebnoy-stadii-
ugolovnogo-protsessa-v-rossii-i-za-rubezhom (дата обращения: 
02.10.2021).
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ты от обвинения. Одной из важнейших гарантий права об-
виняемого на защиту на предварительных стадиях судебного 
процесса стал непосредственно контроль, введенный Судеб-
ными уставами.

Устав Уголовного Судопроизводства (далее - УУС) от 20 
ноября 1864 г. предусмат ривал обжалование действий поли-
ции - прокурору, следователя - в судебном порядке. Соглас-
но УУС жалобы на действия следователя, предпринятые как 
собственной властью, так и по требованию прокурора или его 
товарища, приносились окружному суду (ст. 493). Для общих 
судов была организована особая система органов предвари-
тельного производства. Ее субъектами яв лялись судебные 
следователи, стоявшие при окружных судах, окружной суд в 
его распорядительных заседаниях и, наконец, судебная пала-
та в камере предания суду11. 

Царские суды дореволюционной России фактически не 
рассматривали материалов о проверке правильности арестов, 
хотя ст. 10 утвержденного Александром II 20 ноября 1864 г. 
Устава уголовного судопроизводства гласила: «Каждый судья 
и каждый прокурор, который в пределах своего участка или 
округа удостоверится в задержании кого-нибудь под стражей 
без постановления уполномоченных на то мест и лиц, обязан 
немедленно освободить неправильно лишенного свободы»12.

В Российском судопроизводстве в предреволюционные 
годы начал свою деятельность институт судебных следовате-
лей, внедрение которого на законодательном уровне ставило 
своей целью отделение предварительного этапа следствен-
ных мероприятий от обвинительной деятельности прокура-
туры. С приходом к власти большевиков на начальном этапе 
идея осуществления предварительного следствия лицами, 
относящими к судебной системе, и не являющихся частью 
структуры прокуратуры сохранялась. В 1922 году был разра-
ботан УПК РСФСР, где институт судебных следователей был 
введен в качестве отдельного ведомства, деятельность которо-
го контролировалась судом и прокуратурой13. 

Через год было принято решение об ограничении судеб-
ного контроля над предварительным следствием, указанная 
функция стала выполнять прокурорским надзором, в 1928 
году следователи стали полностью подчиняться органам 
прокуратуры. 

В советский период следователи подчинялись суду до 
1929 года. Согласно положениям нормативно-правовых ак-
тов, выпускаемых в революционные годы, аресты осущест-
влялись от лица следственных комиссий или следователей, 
при этом требовалось получение утверждения народного 
судьи или прокурора. 

Возможность для обжалования действий и решений ор-
ганов, занимавшихся расследованием дел, посредством об-
ращения в судебные органы была актуальна в первые годы 
после утверждения советской власти. В содержании Положе-
ния о военных трибуналах от 20 ноября 1919 года было сказа-
но о том, что обвиняемый и потерпевший могли обжаловать 
любое следственное действие, которое нарушало их закон-
ные права.14 Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
уже в тот период на законодательном уровне была установ-

11 Беренштам М.В., Новиков В.Н. Устав уголовного судопроизвод-
ства. – С.-Петербург, 1909. Репринт. – М., 2018. – С. 15.

12 Власов В.И. Судебный контроль на стадии досудебного про-
изводства по уголовным делам: теоретико-правовая характе-
ристика // Вестник КРУ МВД России. – 2020. – № 1 (47). – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.
ru/article/n/sudebnyy-kontrol-na-stadii-dosudebnogo-proizvodstva-
po-ugolovnym-delam-teoretiko-pravovaya-harakteristika (дата обра-
щения: 03.10.2021).

13 Луценко П.А. Правосудие и судебный контроль: концептуальные 
подходы к соотношению дефиниций // Вестник Воронежского Го-
сударственного Аграрного университета. – 2013. – № 4. – С. 330.

14 Луценко П.А. Судебный контроль в досудебных стадиях уголов-
ного процесса Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. 
– М., 2014. – С. 85.

лена возможность подать жалобу в суд не только по поводу 
решения об аресте, но и по отношению к другим решениям 
следователя по конкретному делу.

В марте и октябре 1920 года были приняты новые поло-
жения «О революционных трибуналах»15 и «О народном суде 
РСФСР»16, в их содержании был представлен инстанционный 
порядок и сроки обжалования. 

В 1922 году был принят УПК РСФСР, после этого инсти-
тут обжалования был оформлен как отдельное ведомство. В 
статье 216 УПК РСФРС было сказано о том, что «принесение 
жалоб суду того района, где находится камера следователя, 
или тому суду, к которому прикреплен следователь». При 
этом с 1922 года постепенно функция контроля над действи-
ями следователей начала переходить к прокуратуре, которая 
на тот период времени позиционировалась как новый цен-
трализованный орган, занимающийся надзором за точным 
и единообразным исполнением принятых законов на терри-
тории страны, в случае выявления нарушений, прокуратура 
занималась рассмотрением таких дел. Со временем перечень 
полномочий прокурора по надзору за законностью, включая 
его обязанность осуществлять за работой органов дознания и 
предварительного следствия, расширялся. 

До недавнего времени в доктрине уголовного процесса 
не уделялось много внимания судебному контролю. Внесе-
ние изменений в уголовно-процессуальное законодательство 
(1958-1961 годы), закрепило преобладающую роль прокурор-
ского надзора в уголовном судопроизводстве, после этого су-
дебный контроль потерял свою актуальность и перестал при-
меняться на практике. 

Судебный контроль над действиями и решениями, при-
нимаемые органами расследования, выступает в качестве од-
ного из самых действенных способов защиты прав граждан, 
оказывает положительное влияние на укрепление законно-
сти и правопорядка. Российское уголовное судопроизводство 
включает в себя двойную систему контроля над следственны-
ми действиями, выполняемых на этапе предварительного 
расследования. Уголовный процесс разделен на стадии, они 
сменяют друг друга по мере продвижения расследования. 
Такой формат построения определяет зависимость каждой 
стадии от последующей стадии.17 

Идея установления судебной проверки за исполнением 
законов органами, осуществляющими дознание и предвари-
тельное следствие, нашла свое отражение в содержании Фе-
дерального закона Российской Федерации от 23 мая 1992 г. 
№ 2825-1 «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР». 

Согласно Декларации прав и свобод человека и гражда-
нина18, которая была ратифицирована Советским союзом в 
конце прошлого столетия, на первый план была выдвинута 
свобода и личная неприкосновенность граждан. В соответ-
ствии с положениями данного документа международного 
значения, граждане получили право обращаться в суд, в том 
случае, если их права ограничиваются действиями или реше-
ниями, принимаемыми государственными органами или их 
представителями. Однако это положение не было наделено 

15 Декрет ВЦИК от 18 марта 1920 года «О Революционных Трибу-
налах (Положение) // Собрание узаконений РСФСР. – 1920. – № 
22-23. – Ст. 115.

16 Декрет ВЦИК от 21.10.1920 “Положение о Народном Суде Рос-
сийской Социалистической Федеративной Советской Республи-
ки” // Собрание узаконений РСФСР. – 1920. – № 83. – Ст. 407.

17 Максуров А.А. Понятие судебного контроля на досудебной стадии 
уголовного процесса // Правопорядок: история, теория, практи-
ка. – 2019. – № 3 (22). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-sudebnogo-kontrolya-
na-dosudebnoy-stadii-ugolovnogo-protsessa (дата обращения: 
03.10.2021).

18 Всеобщая декларация прав и свобод человека: принята Генер. 
Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. // Российская газета. – 5.04.1995. – 
№ 67.
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юридической силой, по этой причине многие граждане не 
смогли воспользоваться этим правом. 

Согласно части 4 ст. 15 Конституции РФ19, нормативно-
правовые акты международного значения являются более 
приоритетными, по сравнению с национальными норматив-
но-правовыми актами, а ч. 2 ст. 22 Основного закона страны 
допускается применение ареста по отношению к гражда-
нину только при наличии соответствующего решения суда. 
Осуществление этого положения на практике стало возмож-
ным только после принятия Конституции Российской Феде-
рации в 1993 г. 

В принятом в 2001 году УПК РФ20 идеи развития судеб-
ного контроля на досудебной стадии были доработаны и де-
тализированы. На данный момент времени проверка закон-
ности решений органов, занимающихся предварительным 
расследованием, является задачей судебного контроля, что 
соответствует положениям национальных и международ-
ных правовых стандартов в области защиты прав человека и 
гражданина. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что судеб-
ный контроль на досудебной стадии – это основанная на нор-
мах УПК РФ деятельность федеральных судей, ее основной 
целью является рассмотрение и разрешение жалоб граждан 
на действия (бездействие) и решения органов расследования. 
Также судебный контроль направлен на проверку законно-
сти и обоснованности решений органов предварительного 
следствия и дознания о задержании лиц, о производстве 
следственных действий, которые ставят своей целью ограни-
чение законных прав и свобод граждан. 

Судебный контроль выступает в качестве отдельной 
функции судебной власти, главной целью которой является 
обеспечение защиты физических и юридических лиц, при-
частных к рассмотрению дел. Данная функция реализуется 
на этапе предварительного следствия и позволяет миними-
зировать вероятность того, что органы дознания будут пре-
вышать свои полномочия в ходе проведения следственных 
мероприятий. 

Пристатейный библиографический список

1. Всеобщая декларация прав и свобод человека: при-
нята Генер. Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. // Россий-
ская газета. – 5.04.1995. – № 67.

2. Конституция Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – 2020. – № 27. – Ст. 4196.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 1996. – № 25. –  Ст. 2954.

4. Декрет ВЦИК от 18 марта 1920 года «О Революцион-
ных Трибуналах (Положение) // Собрание узаконе-
ний РСФСР. – 1920. – № 22-23. – Ст. 115.

5. Декрет ВЦИК от 21.10.1920 «Положение о Народ-
ном Суде Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики» // Собрание узако-
нений РСФСР. – 1920. – № 83. – Ст. 407.

6. Беренштам М.В., Новиков В.Н. Устав уголовного су-
допроизводства. С.-Петербург, 1909. Репринт. – М., 
2018. – 322 с.

19 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. – 2020. – № 27. – Ст. 4196.

20 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

7. Верещагина А. В. Обеспечение права обвиняемого 
на защиту на досудебных стадиях (по российскому 
дореволюционному законодательству) // Государ-
ство и право. – 2002. – № 5. – С. 79-81.

8. Власов В.И. Судебный контроль на стадии досу-
дебного производства по уголовным делам: тео-
ретико-правовая характеристика // Вестник КРУ 
МВД России. 2020. № 1 (47). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
sudebnyy-kontrol-na-stadii-dosudebnogo-proizvodstva-
po-ugolovnym-delam-teoretiko-pravovaya-harakteristika 
(дата обращения: 03.10.2021).

9. Костерина Н.В. Судебный контроль на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства: дис. ... канд. 
юрид. наук. – Волгоград, 2005. – 271 с.

10. Латышева Н.А. Организация и осуществление кон-
троля ведения делопроизводства в судах общей 
юрисдикции Российской Федерации: дис. ... канд. 
юрид. наук. – М., 2016. – 231 с.

11. Лопаткина Н.А. Институт судебного контроля на 
досудебных стадиях уголовного процесса России: 
дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2002. – 187 с.

12. Луценко П.А. Ретроспективный анализ становления 
и развития института судебного контроля в рос-
сийском уголовном процессе // Техника и безопас-
ность объектов уголовно-исполнительной системы: 
международная научно-практическая конференция 
ФСИН. – Воронеж: ФСИН, 2013. – С. 123-126.

13. Луценко П.А. Правосудие и судебный контроль: 
концептуальные подходы к соотношению дефи-
ниций // Вестник Воронежского государственного 
аграрного университета. – 2013. – № 4. – С. 330-332.

14. Луценко П.А. Судебный контроль в досудебных ста-
диях уголовного процесса Российской Федерации: 
дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – 173 с.

15. Максуров А.А. Понятие судебного контроля на до-
судебной стадии уголовного процесса // Право-
порядок: история, теория, практика. – 2019. – № 3 
(22). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-sudebnogo-kontrolya-
na-dosudebnoy-stadii-ugolovnogo-protsessa (дата обра-
щения: 03.10.2021).

16. Максуров А.А. Генезис судебного контроля на до-
судебной стадии уголовного процесса в России и за 
рубежом // Вестник Казанского юридического ин-
ститута МВД России. – 2019. – № 4 (38). – [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
article/n/genezis-sudebnogo-kontrolya-na-dosudebnoy-
stadii-ugolovnogo-protsessa-v-rossii-i-za-rubezhom 
(дата обращения: 02.10.2021).

17. Муратова Н.Г. Система судебного контроля в уго-
ловном судопроизводстве: вопросы теории, законо-
дательного регулирования и практики: дис. ... докт. 
юрид. наук. – Екатеринбург, 2004. – 600 с.

18. Устимов М.А. Судебный контроль на стадии предва-
рительного расследования: дис. ... канд. юрид. наук. 
– Саранск. 1999. – 330 с.

19. Яценко С.С., Иванченко Е.А. Судебный контроль 
на досудебном производстве по уголовным делам 
// Право: современные тенденции: материалы IV 
Междунар. науч. конф. (февраль 2017 г.). – Красно-
дар, 2017. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://moluch.ru/conf/law/archive/225/11650/ (дата 
обращения: 03.10.2021).



346

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВО

БЕЛОВАЕкатеринаЮрьевна
кандидат юридических наук, доцент, докторант Факультета подготовки научно-педагогических 
кадров Академии ФСИН России

НЕКОТОРЫЕАСПЕКТЫМЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОПРОСОВ,ВОЗНИКАЮЩИХПРИОТБЫВАНИИНАКАЗАНИЯВВИДЕ
ЛИШЕНИЯСВОБОДЫЛИЦ,ИМЕЮЩИХРАССТРОЙСТВАПОЛОВОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
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Анализируются Джокьякартские принципы, Рекомендации  CM/Rec(2010)5 «О мерах по борьбе 
с дискриминацией по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности» и др. 
Делается вывод о том, что в настоящее время международные стандарты, в рассматриваемой 
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Белова Е. Ю.

Специфической проблемой, не получившей пока одно-
значного решения на национальном уровне, стало отбывание 
наказания в виде лишения свободы представителями ЛГБТ - со-
общества, поскольку всеобщий консенсус относительно статуса 
таких лиц не достигнут. Даже в странах, отличающихся крайне 
либеральным подходом к этому вопросу, отмечается, что они 
особенно уязвимы перед жестоким обращением со стороны 
других заключенных и персонала, которое включает одиночное 
заключение (его можно назвать «защитным заключением»), 
физическое и сексуальное насилие, словесные оскорбления и 
отказ в медицинской помощи и других услугах.

Для нашего государства единый подход к пониманию 
пола человека – мужского и женского. Любые отклонения от 
этой нормы признаются расстройствами половой идентифика-
ции1. И как справедливо отмечают наши коллеги, «сложность 
еще заключается в том, что в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве России все осужденные разделяются по гендерно-
му основанию на мужчин и женщин без учета лиц, имеющих 
расстройство половой идентификации. До сих пор еще не по-
нятно, сколько таких лиц содержится в учреждениях Федераль-
ной службы исполнения наказаний России»2. Тем ни менее с 
каждым годом число их увеличивается не только во всем мире, 

1 См.: Классификация психических расстройств по МКБ-10. Исследо-
вательские диагностические критерии. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: webmed/irkutsk.ru (дата обращения: 15.09.2021 г.)

2 См.: Скиба А.П., Мяханова А.Н., Пахоруков А.А. Некоторые про-
блемы исполнения наказаний в отношении осужденных с рас-
стройством половой идентификации: российские, международ-

но и в Российской Федерации. При этом у нас возникают слож-
ности, связанные с определением места отбывания наказания 
(мужское или женское исправительное учреждение), обеспече-
ние безопасности такого спецконтенгента.  

Обращаясь к положениям международных стандартов в 
этой области, отметим, что в настоящее время, как нам пред-
ставляется, можно говорить лишь об инструментах «мягкого 
права», к числу которых, в частности, можно отнести Джокья-
картские принципы применения международно-правовых 
норм о правах человека в отношении сексуальной ориентации 
и гендерной идентичности, провозглашенные в 2006 году3. 

Они охватывают широкий спектр стандартов в обла-
сти прав человека и их применимость к вопросам указанным 
выше. Помимо прочего в них закрепляется право на гуман-
ное обращение и уважение достоинства, неотъемлемыми со-
ставляющими которого признаются сексуальная ориентация 
и гендерная идентичность. Предполагается, что в силу этого 
государства должны, насколько это возможно, «обеспечивать 
всем заключенным участие в принятии решений относитель-
но места содержания под стражей (отбывания наказания), 
которое соответствовало бы их сексуальной ориентации и ген-

ные и зарубежные аспекты // Уголовно-исполнительное право. 
2020. - № 6. - С. 11. 

3 См.: Джокьякартские принципы применения международно-пра-
вовых норм о правах человека в отношении сексуальной ориента-
ции и гендерной идентичности. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/
principles_ru.pdf (дата обращения: 15.09.2021 г.).
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дерной идентичности; принимать меры в отношении всех за-
ключенных (осужденных), которые могут оказаться уязвимыми 
для насилия или недозволенного обращения по мотивам сек-
суальной ориентации, гендерной идентичности или гендерных 
проявлений, защитные меры не должны сопровождаться огра-
ничением прав таких лиц в большем объеме, чем это обычно 
имеет место в отношении лиц, лишенных свободы» (принцип 
9). Наряду с этим закрепляется право не подвергаться пыткам и 
жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство об-
ращению или наказанию по мотивам сексуальной ориентации 
или гендерной идентичности (принцип 10).

Ряд документов, затрагивающих вопросы отбывания нака-
зания в виде лишения свободы указанными лицами, были при-
няты на региональном уровне. 

Так, например, в марте 2010 года Комитет министров Со-
вета Европы издал государствам-членам Рекомендации CM/
Rec(2010)5 «О мерах по борьбе с дискриминацией по признакам 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности»4. В од-
ной из рекомендаций было указано на обязанность государств 
принять надлежащие меры в целях обеспечения безопасности 
и уважения достоинства всех лиц, находящихся в заключении 
или иным образом лишенных свободы, включая представите-
лей ЛГБТ - сообщества, и, в частности, меры защиты от физи-
ческого насилия, изнасилования и других форм сексуального 
посягательства, независимо от того, совершены ли такие пре-
ступления лицами, находящимися в заключении, или персона-
лом (Рекомендация 4). 

Официальное комментирование Рекомендации 4 указыва-
ет, что необходимо  проявлять особую осторожность при выбо-
ре места заключения или отбывания наказания  (женская или 
мужская тюрьма), когда дело касается трансгендерных лиц, с 
тем, чтобы адекватно защищать и уважать гендерную идентич-
ность заключенного (осужденного), поскольку субъективный 
выбор индивида неразрывно связан с объективными критери-
ями, касающимися идентичности этого лица.

При этом уточняется, что принцип уважения гендерной 
идентичности не подразумевает, в этом контексте, право инди-
вида на произвольный выбор той или иной идентичности. В тех 
случаях, когда официальные документы не предусматривают 
возможность выбора места заключения (отбывания наказания), 
власти обязаны провести объективную оценку данного случая, 
принимая во внимание не только субъективный выбор кон-
кретного лица или содержание официальных документов, но 
и, например, стадию процесса по коррекции пола.

Тем не менее, в большинстве стран заключенные (осуж-
денные) транссексуалы автоматически помещаются в места со-
держания (отбывания наказания) на основе их анатомического 
пола или пола по рождению, хотя иногда решение этой про-
блемы находится и без соответствующего нормативного закре-
пления.

В частности, в тюрьме округа Кук в штате Иллинойс был 
создан Комитет по гендерной идентичности, который пери-
одически собирается для рассмотрения планов для каждого 
заключенного (осужденного) транссексуала, а также вопросов 
касательно содержания их вместе с мужчинами или женщина-
ми5. 

Попытки решения этой проблемы не всегда успешны. 
Так, например, в 2012 году  своим решением ЕСПЧ постановил, 
что одиночное заключение, примененное в Турции в качестве 
защитной меры для ЛГБТ – лиц, нарушает ст. ст. 3, 14 Евро-
пейской конвенции по правам человека, поскольку стало про-
явлением жестокого обращения, а также фактически, лишило 
их возможности участвовать в мероприятиях, проводимых в 
тюрьме6. 

Указанное выше положение закреплено и в Декларации 
ООН по вопросам сексуальной ориентации и гендерной иден-

4 См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://search.coe.
int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680665340 
(дата обращения: 15.05.2021 г.).

5 См.: Бланк Ж. С. Представители ЛГБТИ-сообщества в местах ли-
шения свободы: основы превентивного мониторинга // Между-
народная тюремная реформа. 2013. С. 9.

6 См.: Постановление ЕСПЧ от 09.10.2012 по делу «X (X) против 
Турции» (жалоба № 24626/09) // Бюллетень Европейского Суда 
по правам человека. 2013. № 3.

тичности 2008 года7, в которой указывается на принцип неди-
скриминаци. 

Верховный суд Израиля нашел выход из подобной ситу-
ации, сократив срок заключения транссексуала до 10 месяцев, 
заявив, что необычно суровые условия в виде содержания в оди-
ночной камере представляют собой смягчающие вину обстоя-
тельства8.

Проблемой на практике становится и организация лич-
ного досмотра заключенных, учитывая, что международные 
стандарты рекомендуют производить его сотрудниками того 
же пола. В некоторых странах установлено следующее правило: 
если трансгендерное лицо предъявит удостоверяющий лич-
ность документ, который отражает ее/его пол, то он/она может 
потребовать, чтобы досмотр проводил сотрудник полиции 
того же пола, несмотря на то, что операция по смене пола не 
была проведена (например, ЮАР, Франция).

Таким образом, очевидно, что проблема отбывания нака-
зания в виде лишения свободы в отношении рассматриваемых 
нами лиц существует и с каждым годом набирает обороты. От-
дельные международно-правовые нормы в этой области явля-
ются, на наш взгляд, инструментами «мягкого права» и носят 
рекомендательный характер. В этой связи, как нам представля-
ется, государствам необходимо самостоятельно избирать пени-
тенциарную политику в отношении такого спецконтенгента, 
учитывая при этом целый ряд факторов.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВО

Головастова Ю. А.

Впервые проблема понятия уголовно-исполнительного 
процесса была поставлена в науке уголовно-исполнительно-
го права профессором Н.А. Стручковым. Ученый справедли-
во писал о том, что процесс исполнения наказания как по-
следствия совершения преступления носит материальный 
характер, а нормы, регулирующие процедуру исполнения 
наказания, - процессуальный характер1. В последующее 
время, в 80-е годы данная проблема рассматривалась И.М. 
Перковым. В силу существования как материальных, так и 
процессуальных правовых норм, в науке советского исправи-
тельно-трудового права предлагалось их разделение, путем 
перемещения последних в Кодекс уголовно-исполнительно-
го производства2. Следует признать, что все имеющиеся раз-
работки в области исследования уголовно-исполнительного 
процесса на современном этапе существуют разрозненно 
по немногочисленным статьям, затрагивающим отдельные 
вопросы понятия уголовно-исполнительного процесса, пре-

1 См.: Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Про-
блемы Общей части. М.: Юрид. лит., 1984. С. 135. 

2 См.: Перков И.М. Соотношение материальных и процессуальных 
норм исправительно-трудового права в теории и практике ис-
полнения уголовных наказаний: учебное пособие. М.: Академия 
МВД СССР, 1980. С. 15. 

имущественно в контексте отделения материальных норм 
уголовно-исполнительного права от процессуальных. Таким 
образом, несмотря на очевидную теоретическую и практиче-
скую значимость, тематика уголовно-исполнительного про-
цесса совершенно недостаточно изучена. 

В широком смысле слова уголовно-исполнительный 
процесс представляет собой весь цикл стадий правоприме-
нительной деятельности администрации учреждений, ис-
полняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-пра-
вового характера в отношении осужденных. На наш взгляд, 
проблему уголовно-исполнительного процесса нужно ста-
вить уже, именно, применительно к сфере действия уголов-
но-исполнительного, но не уголовно-процессуального права. 
Полагаем, что его составляют уголовно-исполнительные от-
ношения, складывающиеся между государством в лице ад-
министрации учреждений и органов, исполняющих уголов-
ные наказания и иные меры уголовно-правового характера, и 
осужденным по поводу реализации норм материальной про-
цедуры, закрепляющих механизм реализации «специаль-
ных» прав осужденных, а также охранительных процессуаль-
ных норм уголовно-исполнительного права, определяющих 
меры дисциплинарной ответственности. В этом заключается 
сущность уголовно-исполнительного процесса (уголовно-ис-
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полнительного производства). Получается, что указанные 
отношения имеют не только процедурное, но и процессу-
альное содержание. В основном они касаются вопросов, свя-
занных с алгоритмом реализации прав, законных интересов, 
обязанностей, запретов осужденных, находящихся в местах 
лишения свободы. Помимо прочего, в понятие уголовно-ис-
полнительного процесса следует включать и охранительные 
процессуальные отношения, в которых осужденный рассма-
тривается в качестве субъекта дисциплинарной ответствен-
ности. Такое понимание уголовно-исполнительного процес-
са (производства) в узком, сугубо уголовно-исполнительном 
аспекте, обуславливается, по нашему убеждению, его особой 
сущностью, соответствует правовой природе и назначению 
норм материальной и процессуальной процедуры уголовно-
исполнительного права. Чуть заглядывая вперед, отметим, 
что такое понятие уголовно-исполнительного процесса (про-
изводства), не противоречит структуре уголовно-исполни-
тельного права, отражает специфику правоприменительной 
деятельности специализированных учреждений и органов 
по исполнению уголовных наказаний и иных мер уголовно-
правового характера, непосредственно участвующих в про-
цессе исправления осужденного, способствует правильному 
толкованию процесса исполнения наказания и его отделе-
нию от процесса исполнения обвинительного приговора. С 
учетом сказанного полагаем возможным закрепить в бли-
жайшей перспективе раздел в Общей части Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации с названием 
«Уголовно-исполнительное производство».    

Под уголовно-исполнительным производством мы 
понимаем совокупность отдельных стадий уголовно-ис-
полнительного процесса, состоящих их процедурных и 
процессуальных действий, объединенных едиными целя-
ми и задачами уголовно-исполнительного права, прини-
маемых администрацией учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы. Наряду с общими целями и 
задачами, стоящих перед уголовно-исполнительным пра-
вом, можно выделить конкретные задачи, адресованные 
правоприменителям в ходе принятия ими процедурных 
и процессуальных решений. В частности, уголовно-ис-
полнительное производство выполняет обеспечительную 
функцию при вынесении администрацией решения о 
предоставлении осужденному права на выезд за преде-
лы исправительного учреждения. В случае привлечения 
осужденного к дисциплинарной ответственности за совер-
шение злостного нарушения можно вести речь не только 
о реализации мер исправительно-предупредительного, 
пенитенциарного воздействия, но и предупреждения со-
вершения преступлений и правонарушений в местах ли-
шения свободы. 

Полагаем, что разновидности уголовно-исполнительно-
го производства имеют определенные временные рамки. Так, 
если уголовно-исполнительное производство представлено 
процедурными действиями, оно берет начало с момента по-
дачи осужденным письменного заявления о реализации кон-
кретного субъективного права. Вместе с тем, в то же время 
уголовно-исполнительное производство может состоять их 
процессуальных действий, существующих в рамках охрани-
тельных уголовно-исполнительных отношений. В этом слу-
чае оно появляется с момента регистрации факта соверше-
ния противоправного деяния в местах лишения свободы, а 
подтверждается вынесением постановления начальника о 
привлечении субъекта отбывания наказания к дисциплинар-
ной ответственности.   

На наш взгляд, институт уголовно-исполнительного 
производства не тождественен институту уголовно-исполни-
тельного судопроизводства. В классическом виде последний 
институт представляет собой одну из стадий уголовного про-
цесса, особого производства, в рамках которого рассматри-
ваются и разрешаются вопросы, связанные с исполнением 
приговора в отношении осужденного. Речь идет о вопросах 
подсудности, рассмотрения и разрешения процессуальных 
моментов, связанных с изменением статуса осужденного в 
связи заменой лишения свободы на уголовное наказание, не 
связанное с изоляцией от общества, условного освобождения 
осужденного от дальнейшего отбывания наказания по раз-
личным основаниям, предусмотренных нормами УК РФ.   

Впервые термин «уголовно-исполнительное судопроиз-
водство» применил профессор В. В. Николюк в диссертаци-
онной работе «Уголовно-исполнительное судопроизводство 
в СССР». «Правовое регулирование уголовно-исполнитель-
ного судопроизводства, – писал исследователь, – является ме-
жотраслевым, помещение уголовно-процессуальных по сво-
ей сути предписаний в уголовное и исправительно-трудовое 
законодательство теоретически и практически оправданно»3. 
Автор обоснованно отмечал, что интеграцию норматив-
но-правовых предписаний, регламентирующих вопросы 
уголовно-исполнительного судопроизводства как особого 
производства в уголовном процессе, целесообразно осущест-
влять в рамках уголовно-процессуального законодательства. 

На наш взгляд, от термина «уголовно-исполнительное 
производство» необходимо отличать термин «уголовно-ис-
полнительное судопроизводство». Вопросы, связанные с уго-
ловно-исполнительным судопроизводством, подвергаются 
правовому регулированию в УК РФ, УПК РФ, УИК РФ. Полу-
чается, что регламентирование осуществляется при помощи 
норм уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-ис-
полнительного права. Это свидетельствует о дискуссионном 
характере нормативных положений, закрепляющих правила 
уголовно-исполнительного судопроизводства.

Противником объединения всех норм, регулирующих 
судебное производство по исполнению приговора и деятель-
ность по реализации наказаний, был М. К. Свиридов4. Он от-
мечал, что включение таких норм в исправительно-трудовое 
законодательство приведет к неоправданному объединению 
административной и судебной деятельности по исполнению 
наказаний. Такой подход, по его мнению, был бы ошибоч-
ным. 

На наш взгляд, судопроизводство по рассмотрению и 
разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора 
(уголовно-исполнительное судопроизводство), должно ре-
гламентироваться в рамках уголовно-процессуального права. 
Основой для исполнения приговора в российском уголовном 
судопроизводстве является глава 46 УПК РФ. Как мы указыва-
ли ранее, на стадии исполнения приговора уголовно-процес-
суальная деятельность не носит постоянного характера. Она 
очевидна в том случае, когда возникает необходимость в рас-
смотрении судом вопроса, связанного с исполнением при-
говора. Обращает на себя внимание и то, что состав право-
отношений, возникающих в стадии исполнения приговора, 
специфичен: судья, осужденный, представители учреждений 
или органов, исполняющих уголовные наказания и иные 

3 Николюк В.В. Уголовно-исполнительное судопроизводство в 
СССР: дис. … докт. юрид. наук. - М.: 1990. - С. 369. 

4 См.: Свиридов М.К. Сущность и предмет стадии исполнения при-
говора. - Томск, 1978. - С. 86. 
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меры уголовно-правового характера, прокурор, защитник, 
иные лица. Таким образом, перенос норм уголовно-процес-
суального права в уголовно-исполнительную отрасль права 
приведет к размыванию границ предмета отрасли права. 
Кроме того, не стоит забывать о том, что в уголовно-испол-
нительном праве используются при регулировании вопро-
сов порядка и условий реализации материально-правовых 
требований процедурные нормы, а не процессуальные. Мы 
исходим из того, что процессуальные нормы закрепляют по-
рядок деятельности суда по разрешению к рассмотрению, 
разбирательству уголовных дел в отношении обвиняемого, а 
иногда и осужденного, когда приходится решать вопросы в 
порядке ст. 397 УПК РФ.

В компетенцию пенитенциарного судьи в Польше вхо-
дит осуществление пенитенциарного надзора за законностью 
и правильностью исполнения наказания в виде лишения сво-
боды, ареста, временного ареста, задержания, помещения в 
закрытые лечебные учреждения, а также дисциплинарных 
взысканий и мер принуждения, влекущих за собой лишение 
свободы. В Польше сфера действия суда, постановившего об-
винительный приговор по уголовному делу, и пенитенциар-
ного суда, различны. Пенитенциарный суд Польши решает, с 
одной стороны, вопросы, связанные с исполнением пригово-
ра: изменение вида режима отбывания наказания осужден-
ному или карательного учреждения, указанного в приговоре; 
рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобожде-
нии и его отмене, другие вопросы. С другой стороны, в его 
компетенции находятся вопросы, связанные непосредствен-
но с исполнением наказания (разрешение на помещение 
осужденного в изолятор, удаление татуировок оскорбитель-
ного или неприличного характера)5. 

Следует отметить, что в некоторых зарубежных стра-
нах суды и должностные лица учреждений и органов, ис-
полняющих наказания, обоюдно выполняют функции по 
исполнению наказания. Более того, иногда суд обладает 
специфической компетенцией, не свойственной российской 
действительности, поскольку он не только осуществляет 
контроль, но и организует процесс исполнения наказания. 
Речь идет о специфических пенитенциарных судах, выполня-
ющих функции по исполнению уголовных наказаний в от-
ношении осужденных. Такие суды не наделены функциями 
уголовного суда6. Получается, что в некоторых зарубежных 
странах пенитенциарные суды являются субъектами испол-
нения уголовных наказаний и непосредственно контактиру-
ют с осужденными в процессе отбытия им наказания. 

Во Франции судьи по исполнению наказания осущест-
вляют надзор за осужденными, отбывающими тюремное 
заключение; определяют форму исполнения наказания; не-
посредственно участвуют при размещении осужденного по 
пенитенциарным учреждениям; изменяют режим содержа-
ния осужденному; осуществляют мониторинг о состоянии 
лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях; предо-
ставляют условно-досрочное освобождение осужденным7. 

Как можно заметить, пенитенциарные судьи в зарубеж-
ных странах являются субъектами уголовно-исполнительных 
правоотношений, поскольку им свойственно не только раз-

5 См.: Руднев В.И. Пенитенциарный судья. К вопросу о судебном 
контроле за исполнением наказаний // Рос. юстиция. - 2001. - № 
8. - С. 32–34.

6 См.: Крылов Б.С., Меркулов Г.С. Полиция и органы исполнения 
наказания в буржуазных странах. - М., 1989. - С. 24. 

7 См.: Меньших А.А. Уголовно-исполнительное законодательство 
Франции // Журнал рос. права. - 2008. - № 8. - С. 124-127. 

решать вопросы, связанные с исполнением приговора, но и 
организовывать и осуществлять непосредственный контроль 
за исполнением уголовных наказаний. Институт пенитенци-
арных судей в РФ отсутствует, не было его и во времена суще-
ствования СССР. 

Пенитенциарным судьям не свойственно выполнять 
функции по организации процесса исполнения уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового характера. Если 
гипотетически представить ситуацию, согласно которой пе-
нитенциарные судьи в России станут субъектами исполнения 
уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового харак-
тера, их функции будут расширены. Потребуется введение 
специальных процессуальных норм, регламентирующих их 
участие в процессе исполнения уголовных наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера. В этом случае нельзя ис-
ключать отделения процессуальных юрисдикционных норм 
уголовно-исполнительного права от процедурных и процес-
суальных внеюрисдикционных норм уголовно-исполнитель-
ного права. Вместе с тем в настоящее время необходимость 
в установлении института пенитенциарных судей, как нам 
кажется, отсутствует. 
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Кутаков Н. Н.  

Новицкий С. С.

Каждое государство, с целью защиты своих внутренних 
и внешних интересов, создает систему правоохранительных 
органов. Ряд данных органов «борется» с преступностью, 
другие контролирует законность и правопорядок, но есть и 
такой правоохранительный орган, первостепенной задачей 
которого является исполнение назначенного судом наказа-
ния. В России данным органом является - Федеральная служ-
ба исполнения наказаний (далее – ФСИН России). 

Официальной датой образования службы исполнения 
наказаний России признано считать 12 марта 1879 г., когда 
в составе МВД было создано Главное тюремное управление 

(далее - ГТУ)1. Целью образования данного ведомства явля-
лось активное развитие идей гуманизации тюремного заклю-
чения. Именно гуманизация, как процесс улучшения быто-
вых условий содержания заключенных, переход от доктрины 
банального заключения в тюрьмах к исправлению лиц, со-

1 Объ учрежденiи въ составъ Министерства Внутреннихъ Делъ 
Главнаго Тюремнаго Управленiя // Российская национальная 
библиотека. [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://nlr.
ru/e-res/law_r/show_page.php?page=96&root=2/54/1/ (дата об-
ращения: 28.08.2021).
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вершивших преступлений, является наиболее правильным 
описанием целей и задач тюремного ведомства того времени. 

Описывая уклад «тюремной жизни» ГТУ будет не лиш-
ним привести некоторые статистические показатели его дея-
тельности. Так, численность «трюмного населения» в период 
с 1890 г. до 1907 г. хоть и имела незначительные колебания, 
но сохраняла среднее количество арестантов чуть более 100 
тыс. чел. (1890 г. - 106 478 чел., 1891 г. - 106 331 чел., 1892 г. - 112 
354 чел., 1893 г. - 110 378 чел., 1894 г. - 100 913 чел., 1895 г. - 81 
246 чел., 1896 г. - 75 586 чел., 1897 г. - 77 254 чел., 1898 г. - 84 676 
чел., 1899 г. - 86 862 чел., 1900 г. - 85 857 чел., 1901 г. - 84 632 чел., 
1902 г. - 89 889 чел., 1903 г. - 96 005 чел., 1904 г. - 91 720 чел., 
1905 г. - 85 184 чел., 1906 г. - 111 тыс. чел.)2. Половина из них 
была срочными арестантами, тех, кто содержался в тюрьмах 
и исправительных арестантских отделениях. Напомним, что 
лишение свободы в то время осуществлялось в форме ареста, 
заключения в крепость или тюрьму, а также в форме ссылки. 
Первая форма выступает в виде ограничения свободы дея-
тельности осужденного в месте жительства, а вторая - в виде 
удаления осужденного в определенную местность, более или 
менее отдаленную от места его жительства, с подчинением 
его там известному режиму3.

Штат же тюремных надзирателей составлял около 10 
тыс. чел. (1903 г. - 10 064 чел.4, 1904 г. - 10 203 чел.5, 1905 г. - 10 
329 чел.6, 1906 г. - 10 884 чел.7). Тем самым на одного надзи-
рателя в среднем приходилось около 10 арестантов. Укажем, 
что данный показатель по мнению ученых-пенитенциари-
стов того времени являлся нормальным8.

Преследуя столь глобальную цель, как гуманизация 
процесса отбывания наказаний вновь созданное ведомство 
сразу столкнулось с рядом нерешенных и стратегически важ-
ных вопросов: «а кто данный процесс гуманизации будет 
реализовывать?», «насколько готово к этому процессу само 
тюремное ведомство?»

Петр I говорил: «Тюрьма есть ремесло окаянное, и для 
скорбного дела сего истребны люди твердые, добрые и весе-
лые». Почему Император выбрал именно эти качества тю-
ремных служащих можно только догадываться, но сложно не 
согласиться с тем, что с XVIII в. и по сегодняшний день его 
слова не теряют своей актуальности. В них затронута одна из 
самых сложных внутренних проблем тюремного ведомства, 
сопровождающая его на протяжении всего существования - 
формирование и сохранение кадрового состава тюремного 
персонала, а также обеспечение его личной безопасности.

В своей статье «Къ новому закону о надзирательских 
пенсiяхъ», опубликованной в Тюремном вестнике № 3 от мар-
та 1893 г., Н. Васильев дает критичный анализ качественного 
состава тюремной стражи ГТУ и процесса её комплектования. 
Представленный в ней материал позволяет утверждать, что 

2 Отчетъ по Главному Тюремному Управленiю за 1906 годъ. – 
СПб.: Типография С.-Петербургской тюрьмы, 1908. – С. 38-39.

3 Жижина В. К вопросу о реформъ тюремъ въ Россiи // Тю-
ремный вестник. – 1898. – № 12. – С. 623

4 Отчетъ по Главному Тюремному Управленiю за 1903 годъ. – 
СПб.: Типография С.-Петербургской тюрьмы, 1905. – С. 10.

5 Отчетъ по Главному Тюремному Управленiю за 1904 годъ. – 
СПб.: Типография С.-Петербургской тюрьмы, 1906. – С. 10.

6 Отчетъ по Главному Тюремному Управленiю за 1905 годъ. – 
СПб.: Типография С.-Петербургской тюрьмы, 1906. – С. 10.

7 Отчетъ по Главному Тюремному Управленiю за 1906 годъ. – 
СПб.: Типография С.-Петербургской тюрьмы, 1908. – С. 29.

8 Отчетъ по Главному Тюремному Управленiю за 1906 годъ. – 
СПб.: Типография С.-Петербургской тюрьмы, 1908. – С. 26.

до первой трети XIX в. надзор в тюрьмах осуществляли сол-
даты из инвалидных команд и корпуса внутренней стражи. В 
период с 1832 г. по 80-е годы XIX в. в соответствии с законом 4 
октября 1832 г. «О порядке замещенiя должностей нижнихъ 
по разнымъ ведомствамъ служителей»9 комплектование на-
чало осуществляться по вольному найму. Однако несмотря 
на обновление кадрового состава тюремных надзирателей, 
служба столкнулась с другой проблемой - отсутствие необхо-
димой подготовки у поступивших на службу тюремных над-
зирателей. Как замечал автор статьи: «в рассматриваемый 
промежуток времени тюремные надзиратели представляли 
собой, пожалуй, еще менее надежный контингент служащих, 
чем бывшие надсмотрщики из инвалидов». Только с 1893 г., 
после проведения преобразования штатов в местах заклю-
чения, увеличения окладов жалования надзирателей и отве-
дений им семейных более удобных квартир, «регулируется 
форма обстоятельствъ, требуемыхъ отъ надзирателей при 
поступленiи ихъ на службу, въ 1884 г. распространяется на 
нихъ вышеупомянутое право на прибавочное жалование, а 
въ 1885 г. вводиться особая форма ихъ обмундированiя»10. О 
том, что качественная сторона комплектования надзиратель-
ского состава постоянно находилась в поле зрения ГТУ сви-
детельствуют и циркуляры № 10 от 1905 г. и № 13 от 1910 г., 
в которых рекомендовалось при назначении на надзиратель-
ские должности предпочтение отдавать нижним воинским 
чинам из запаса, соблюдая при этом большую осмотритель-
ность, назначая только вполне благонадежных и способных 
кандидатов11.

Тем самым созданное на рубеже XIХ и XX вв. ГТУ, ставя 
перед собой грандиозные планы, имело еще довольно мно-
го нерешенных внутренних проблем. Однако не только не-
обходимость повышения престижа службы тюремных над-
зирателей не давала решить кадровые трудности ведомства, 
была и еще одна проблема – катастрофическое по современ-
ным оценкам количество побегов из мест лишения свободы, 
убийств и насилия над тюремными надзирателями.

Анализируя материалы отчётов ГТУ начала XX в., при-
ходит осознание полной неэффективности изоляции пре-
ступников и незащищенности тюремных надзирателей в 
первые годы существования тюремного ведомства. Только 
в 1903 г. в пенитенциарных учреждениях России было со-
вершено 625 происшествий, среди которых 103 покушения 
на побег, 55 случаев насильственных действий над «чинами 
управленiя, надзора и военного караула» и 2 убийства аре-
стантами представителей тюремной администрации12. В 1906 
г. в местах заключения было зарегистрировано 595 проис-
шествий, из которых 217 покушений на побег и 11 убийств 
«чинов тюремной администрации, надзора и медицинско-

9 О порядке замещенiя должностей нижнихъ по разнымъ 
ведомствамъ служителей // Российская национальная би-
блиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
nlr.ru/e-res/law_r/show_page.php?page=669&root=2/7/ (дата 
обращения: 28.08.2021).

10  Васильев Н. К новому закону о надзирательских пенсиях 
// Тюремный вестник. – 1893. – № 3. – С. 89

11 Петренко Н. И. Порядок стимулирования персонала пе-
нитенциарной системы России во второй половине XIX 
века // Марийский юридический вестник. – 2014. – № 11. 
– С.43

12 Отчетъ по Главному Тюремному Управленiю за 1903 годъ. – 
СПб.: Типография С.-Петербургской тюрьмы, 1905. – С. 59.



353

КутаковН.Н.,НовицкийС.С.

го персонала»13. Заполнение «политическими» тюрем и 
каторги непосредственно после революции 1905 г. влило в 
общую массу заключенных число новых узников, вооружён-
ных силой революционной борьбы, не утерявшей связей и 
оставшимися на свободе товарищами14. Указанное выше об-
стоятельство также существенно отразилось на показателях 
деятельности мест заключения не в лучшую сторону. Уже в 
1907 г. количество происшествий в учреждения ГТУ достигло 
критических показателей в 1161 случай. Беспрецедентными 
показатели того года как в количестве покушений на побег 
(287 случаев), насильственных действий над представителя-
ми администрации мест заключения (119 случаев) и убийств 
арестантами сотрудников тюремной администрации, надзо-
ра и медицинского персонала (33 случая)15.

Показатели покушений на побег и случаев насильствен-
ных действий над тюремными надзирателями указаны ря-
дом не случайно. Для того времени было характерно, что 
побеги арестантов из тюрем сопровождались преступными 
действиями в отношении тюремного персонала. Причинами 
проявления такого рода агрессии в отношении тюремной ад-
министрации была банальна - попытки арестантов завладеть 
оружием надзирателей внутренних постов и совершение с 
его помощью вооруженного нападения на караул, охраняю-
щий места заключения, и успешное осуществление побега. 

Яркими примерами совершения подобных преступле-
ний являются описанные в Отчете по ГТУ за 1908 г. воору-
женные столкновения арестантов с тюремными надзирате-
лями, произошедшие в апреле 1908 г. Так 29 апреля 1908 г. 
в Ставропольской тюрьме по заранее составленному плану с 
целью совершения массового побега арестанты набросились 
на надзирателей, обезоружили и связали их, одного из них 
убили. При попытке администрации задержать бегущих 
арестантами были убиты помощник начальника тюрьмы, 
тюремный врач и надзиратель, ранены начальник тюрьмы и 
надзиратель. 1 апреля 1908 г. в Пензенской тюрьме пятерым 
арестантам удалось бежать. При побеге они закололи кин-
жалами двух надзирателей и ранили одного надзирателя и 
одного солдата16.

Описанные случаи убийств надзирателей, а также их бес-
помощности перед агрессивными проявлениями арестантов 
порождают желание изучить еще один аспект служебной де-
ятельности представителей тюремной администрации того 
времени - вооружение тюремных надзирателей. Предметами 
вооружения надзирателей конца XIX начала XX веков были 
револьверы, шашки и винтовки, при этом преобладающее 
количество надзирателей снабжалось револьверами системы 
«Смита и Вессона», а также отчасти револьверами системы 
«Ногана» и других систем. Шашками вооружались только 
старшие надзиратели, а винтовками - надзиратели, занима-
ющие караулы на наружных постах в местах заключения, ре-

13 Отчетъ по Главному Тюремному Управленiю за 1906 годъ. – 
СПб.: Типография С.-Петербургской тюрьмы, 1908. – С. 91.

14 Талакин К. В. Криминологическая характеристика и 
предупреждение преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка, совершаемые 
осужденными в исправительных учреждениях: дис. ... 
канд. юрид. наук. – Рязань, 2004. – С.39.

15 Отчетъ по Главному Тюремному Управленiю за 1907 годъ. – 
СПб.: Типография С.-Петербургской тюрьмы, 1909. – С. 81.

16 Отчетъ по Главному Тюремному Управленiю за 1908 годъ. – 
СПб.: Типография С.-Петербургской тюрьмы, 1910. – С. 68.

вольверы выдавались всем надзирателям17. Стоит отметить, 
что выданное надзирателям оружие, согласно «Инструкции 
об употреблении оружия чинами тюремной администрации 
и стражи» (1915), допускалось использовать лишь в крайних 
случаях, таких как восстановление порядка при буйствах, бес-
порядках и сопротивление арестантов18.

Подвергнув анализу прочитанное, можно предполо-
жить, что наличие у надзирателей на внутренних постах 
оружия вызывало у арестантов желание завладеть им лю-
бым способом, в большинстве случаев насильственным, и ис-
пользовать для побега. Данную теорию также поддерживает 
Э. Кубе в статье «К вопросу о вооружении надзирателей». 
Анализируя несколько случаев нападения арестантов на тю-
ремных надзирателей, автор приходит к выводу, что во всех 
случаях оружие в результате нападения оказывалось в руках 
арестантов. Данный вывод наталкивает его на мысль о необ-
ходимости разоружения надзирателей на внутренних постах 
для снижения риска их убийства в случае захвата арестанта-
ми, так как исчезает его повод - изъятие у них оружия. Да 
и попытка совершить побег и нападение на вооруженных 
караульных, по мнению автора, тоже покажется арестантам 
не столь успешным, а значит и попыток побега будет гораз-
до меньше. В тоже время при возможных беспорядках над-
зиратели никогда не будут иметь против себя вооруженных 
огнестрельным оружием арестантов19. Забегая вперед нельзя 
не отметить дальновидность мыслей Э. Кубе, который опи-
сал один из главных запретов УИС - запрет на ношение со-
трудниками УИС огнестрельного оружия на территории 
мест лишения свободы и содержания по стражей. Как и ре-
комендовал более 100 лет назад автор статьи, только караул, 
осуществляющий охрану учреждений и органов УИС, воору-
жен огнестрельным оружием, с целью отражения нападения 
извне и пресечения побегов. 

Но не только внутренние проблемы тюремного ведом-
ства влияли на безопасность тюремных надзирателей. Еще 
одной существенной угрозой безопасности тюрем описыва-
емого периода являются крайне несвойственные для совре-
менной деятельности УИС нападения на места заключения 
извне. Только за период с 1905 по 1908 гг. их было соверше-
но 15, при этом большинство из них сопровождалось «на-
силием против стражи и караула, взрывами, подкопами и 
проломами»20.

Тем самым созданное в конце XIX в. ГТУ, целью которого 
была реализация доктрина гуманизации отбывания наказа-
ния, столкнулось с более серьезными и до сих пор не решен-
ными в полной мере внутренними и внешними проблемами, 
оказывающими влияние на безопасность собственных служа-
щих - тюремных надзирателей. В условиях, когда тюремный 
надзиратель ежедневно сталкивался с проблемами обеспе-
чения собственной безопасности трудно было говорить об 
успешности выполнения поставленных перед ведомством 
целей и задач. Именно поэтому создание безопасных усло-
вий службы, наличие большого круга социальных гарантий 

17 Отчетъ по Главному Тюремному Управленiю за 1908 годъ. – 
СПб.: Типография С.-Петербургской тюрьмы, 1910. – С. 26.

18 Общая тюремная инструкция Министерства Юстиции от 
28 декабря 1915 г. – СПб.: Типография Петровской тюрь-
мы, 1916. – С. 106.

19 Кубе Э. Къ вопросу о вооруженiи надзирателей // Тюрем-
ный вестник. – 1908. – № 5. – С. 428.

20 Отчетъ по Главному Тюремному Управленiю за 1908 годъ. – 
СПб.: Типография С.-Петербургской тюрьмы, 1910. – С. 66.
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тюремного персонала, повышающих престиж службы, спо-
собно решить не только внутреннюю проблему ведомства - 
создание качественного кадрового потенциала, но и реализо-
вать одну из его главных задач - ресоциализация осужденных 
к лишению свободы. 

Дальнейшая деятельность тюремного ведомства и вы-
бранные методы сдерживания агрессивных проявлений аре-
стантов в отношении сотрудников мест лишения свободы 
зачастую свидетельствуют о необдуманной стратегии нор-
мализации обстановки в местах заключения и повышении 
уровня безопасности тюремного персонала. Так, в первые 
годы советской власти в отношении осужденных, нарушав-
ших установленный в исправительных учреждениях поря-
док и оказывающих противодействие администрации мест 
отбывания наказания, применялось продление сроков ли-
шения свободы. В 30-е годы XX в., когда в лагерях процветал 
бандитизм и «воровские традиции», на основании приказа 
наркома НКВД СССР Н.И. Ежова были произведены массо-
вые расстрелы. Более 30 тыс. чел., занимающихся в лагерях 
воровством и грабежами, растеряли, при этом большинство 
из них являлись лидерами организованных группировок21. 
Лишь с 1962 г., после Указа Президиума Верховного Сове-
та СССР, дополнившего Уголовный кодекс РСФСР статьей, 
предусматривающей ответственность за действия, дезорга-
низующие работу исправительно-трудовых учреждений, 
можно говорить о выборе государством наиболее эффек-
тивного пути стабилизации обстановки в пенитенциарных 
учреждений и защиты его сотрудников - законодательной 
защите. Вступление в действие ст. 77.1 «Действия, дезоргани-
зующие работу исправительно-трудовых учреждений» Уго-
ловного кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960 г.)22, одной 
из санкций которой являлась смертная казнь, позволило сни-
зить количество насильственных проявлений в отношении 
персонала мест лишения свободы.

Наверное, будет правильно привести данные и совре-
менной статистики деятельности «наследника» ГТУ - ФСИН 
России. Так по состоянию на 1 августа 2021 г. в учреждениях 
ФСИН России содержалось 472 226 чел.23, что практически в 
пять раз превышает показатели описанного выше периода 
деятельности ГТУ. Численность персонала, обеспечивающе-
го надзор за подозреваемыми, обвиняемые и осужденны-
ми составляет около 42,3 тыс. чел., сохраняя при этом, как 
ни парадоксально, описанный выше показатель отношения 
количества арестантов на одного тюремного надзирателя 
начала XIX в., равный 10-11 чел. Проведя анализ происше-
ствий, зарегистрированных в учреждениях УИС, становится 
очевиден огромный прорыв в стабилизации обстановки в 
местах лишения свободы и содержания под стражей, а так-

21 Талакин К. В. Криминологическая характеристика и 
предупреждение преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка, совершаемые 
осужденными в исправительных учреждениях: дис. ... 
канд. юрид. наук. – Рязань, 2004. – С. 42.

22 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960 г.) // 
Справочно правовая система «КонсультантПлюс». [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://login.consul-
tant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=8627&dst=1000000001
&date=03.06.2021&demo=2 (дата обращения: 28.08.2021).

23 Краткая характеристика уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации // ФСИН России. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://fsin.gov.ru/structure/
inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 28.08.2021).

же организации безопасности «тюремного персонала». Так 
в 2020 г. зарегистрировано 243 случая насилия в отношении 
сотрудников учреждений ФСИН России, при этом в резуль-
тате противоправных действий подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных пострадало 86 сотрудников. Слово «постра-
дало» указывает на причинение легкой и средней тяжести 
вреда здоровью сотрудников, подобные случаи, по нашему 
глубокому убеждению, даже не регистрировались в местах 
лишения свободы в начале XIX в. При этом нельзя не упомя-
нуть о происшествии, произошедшем 12 августа 2021 года в 
исправительной колонии №2 УФСИН России по Курганской 
области. В результате нападения осужденного пострадали 
два сотрудника учреждения, один из которых скончался на 
месте. Напомним, что случаи убийств сотрудников УИС до 
этого момента не допускались уже более 10 лет (с 2011 г.).

Нельзя утверждать о том, что ведомство полностью 
смогло решить проблемы, сопровождающие его уже более 
века, да и указанные показатели насильственных действий 
в отношении сотрудников мест лишения свободы и содер-
жания под стражей все же не являются приемлемыми для 
современного и развитого государства. Тем не менее ФСИН 
России строит далеко идущие планы и анализируя ошибки 
прошлого, продолжает реализовать одну из стратегических 
задач ведомства - повышение защищенности жизни и здо-
ровья персонала учреждений и органов УИС24. Убеждены, 
что когда-нибудь общество по достоинству оценит труд со-
трудников УИС, взваливших на свои плечи бремя «ремесла 
окаянного», ежедневно рискуя при этом здоровьем и даже 
жизнью.

Пристатейный библиографический список

1. Васильев Н. К новому закону о надзирательских пен-
сиях // Тюремный вестник. – 1893. – № 3. – С. 87-96. 

2. Жижина В. К вопросу о реформъ тюремъ въ Россiи 
// Тюремный вестник. – 1898. – № 12. – С. 616-633. 

3. Кубе Э. Къ вопросу о вооруженiи надзирателей // 
Тюремный вестник. – 1908. – № 5. – С. 424-428.

4. Петренко Н. И. Порядок стимулирования персона-
ла пенитенциарной системы России во второй по-
ловине XIX века // Марийский юридический вест-
ник. – 2014. – № 11. – С. 38-44.

5. Талакин К. В. Криминологическая характеристика и 
предупреждение преступлений против обществен-
ной безопасности и общественного порядка, совер-
шаемые осужденными в исправительных учрежде-
ниях: дис. ... канд. юрид. наук. – Рязань, 2004. – 185 с.

24 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.04.2021 г. № 1138-р «О Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации на 
период до 2030 г.» // Справочно правовая система «Кон-
сультантПлюс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=38
3610&dst=100007&date=03.06.2021&demo=2 (дата обраще-
ния: 28.08.2021).



355

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВО

МИХЕЕВАСветланаВалентиновна
кандидат юридических наук, доцент кафедры режима и охраны в уголовно-исполнительной 
системе Самарского юридического института ФСИН России

ПРОБЛЕМНЫЕАСПЕКТЫТРУДОВОЙЗАНЯТОСТИОСУЖДЕННЫХ
КЛИШЕНИЮСВОБОДЫ

В статье осуществляется общетеоретический анализ роли и значения трудовой 
деятельности лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, которая, прежде всего, 
нужна для того чтобы снизить антиобщественную направленность лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях, так как трудовая занятость осужденных и улучшенные бытовые 
условия способствуют снижению доли преступности.

Ключевые слова: Трудовая занятость, концепция развития уголовно-исполнительной 
системы, осужденные, социально-трудовые отношения, оплачиваемый труд, неоплачиваемый 
труд.

MIKHEEVASvetlanaValentinovna
Ph.D. in Law, associate professor of Regime and protection in the penitentiary system sub-faculty of the 
Samara Law Institute of the FPS of Russia

TOTHEISSUEOFEMPLOYMENTOFPERSONSSENTENCEDTODEPRIVATIONOFLIBERTY

The article provides a general theoretical analysis of the role and importance of labor activity of convicts during the serving of 
sentences in the form of imprisonment, which is primarily needed in order to reduce the antisocial orientation of persons held in correctional 
institutions, as the palette of criminal motivation of convicts and the scale of penitentiary crime partially neutralized by increasing the 
employment of convicts and improving their working conditions. 
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Михеева С. В.

Исследуя институт трудовой занятости осужденных, 
следует отметить, что в соответствии со ст. 9 Уголовно-испол-
нительного кодекса РФ (далее – УИК РФ) труд рассматрива-
ется как средство исправления. Согласно указанной нормы, 
одним из средств исправления, осужденных является обще-
ственно полезный труд, а само исправление – предполагает 
наличие у осужденного уважительного отношения к труду. 
Что касается непосредственно привлечения к труду осужден-
ных, условий и оплаты труда, то данные вопросы регламен-
тированы гл. 14 УИК РФ и Трудовым кодексом РФ. 

Проанализировав уголовно-исполнительное законо-
дательство РФ в области организации трудовой занятости 
осужденных в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, а также практические моменты его при-
менения, можно сделать вывод, что труд осужденных обла-
дает высокой социальной значимостью и является одним 
из способов профилактики совершения правонарушений и 
преступлений, так как осужденные занятые в производствен-
ном процессе имеют меньше времени для нарушений режи-
ма отбывания наказания, а трудовая деятельность представ-
ляет собой отвлекающий и в какой-то мере сдерживающий 
фактор. 

Предупреждение совершения новых преступлений в пе-
нитенциарных учреждениях является одной из целей уголов-
но-исполнительного законодательства и занятость осужден-
ных занимает в профилактики не последнее место. Следует 
отметить, что число зарегистрированных преступлений в 
пенитенциарных учреждениях постоянно растет. Так за 2000 
г. в местах лишения свободы было зарегистрировано 1184 
преступления, в то время как в 2019 г. – 9601, что говорит о по-
стоянном росте исходя из тенденции по уменьшению коли-
чества содержащихся лиц. В свою очередь труд осужденных 
позволяет снизить антиобщественную опасность обозначен-
ных лиц, а также играет важную роль в процессе воспитания 

1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 
системы январь-декабрь 2020 г.: информационно-аналитиче-
ский сборник. – Тверь, 2021. – С. 23.

и исправления. Постоянная выработка производственного 
плана, заработок денежных средств, возможность погасить 
иски и возместить причиненный вред, все это так или иначе 
обучает осужденного ответственности и учит зарабатывать 
законным путем. Помимо этого, навыки трудовой деятель-
ности, полученные осужденным в период отбывания нака-
зания, могут пригодиться при выборе места работы после 
освобождения2. 

Следует отметить, что на 1 сентября 2020 г. отбывало 
Наказание  115 913 осужденных на которых из Федеральной 
службы судебных приставов в исправительные учреждения 
поступили исполнительные документы на общую сумму 112 
308 248 руб. Но лишь 99 494 из данной группы лиц подле-
жат обязательному привлечению к труду и лишь 79,42 % из 
обозначенных лиц трудоустроены3, что естественно влияет на 
погашение исков в целом и на режим в учреждениях в част-
ности. Однако следует отметить, что средняя цифра привле-
ченных к труду осужденных в 2020 г. составила лишь 57,5 % (в 
2019 году – 47,8 %)4 и это с учетом того, что за 12 месяцев 2020 
г. в учреждениях ФСИН России организовано производство 2 

2 Патласов О.Ю. Трудовая деятельность осужденных под влия-
нием криминальной субкультуры: пробелы законодательства 
и коллизии норм права // Всероссийский криминологический 
журнал. – 2017. – № 1. – С. 17.

3 Анализ деятельности территориальных органов ФСИН России 
по обеспечению погашения осужденными исков по исполни-
тельным документам за 2017-2019 год: статистический обзор / 
Н.И. Нарышкина, А.С. Гусев; Федеральная служба исполнения 
наказаний, Владимирский юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний. – Владимир, 2020. – С. 3.

4 Информация о достигнутых результатах // ФСИН России. Глав-
ная. Статистические данные: офиц. сайт. 12.09.2018. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fsin.su/structure/
inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обра-
щения: 29.07.2021).



356

Евразийский юридический журнал № 9 (160) 2021

255 новых изделий, что позволило трудоустроить 30 332 чело-
века из числа осужденных5. 

Таким образом, о труде в местах лишения свободы мож-
но говорить, как о положительно влияющем на исправление 
осужденных опыте, а также возможности взимания с них де-
нежных средств по исковым обязательствам. Тем не менее, 
наличие обязанности у осужденных трудиться, имеет и дру-
гую сторону медали из-за того, что в местах лишения свободы 
недостаточно рабочих мест, что нами было обозначено выше.

В настоящий момент реализация института трудоисполь-
зования осужденных в исправительных учреждениях имеет 
несколько проблем, такие как отсутствие мотивации трудит-
ся, отсутствие рабочих мест, удержание из заработной платы, 
которые не всегда сводятся к удержаниям за содержание в 
учреждении, а могут включать, например, удержания по али-
ментным или исковым обязательствам. При наличии послед-
них обязательств удержания могут достигать до 75 % дохода 
осужденного, что явно следует из ст. 107 УИК РФ и это при том, 
что средняя заработная плата у осужденных, занятых на про-
изводстве новой продукции, за 2020 г составила 5616,8 рублей6.

Следует заметить, что трудовая деятельность является 
обязанностью осужденных. Все осужденные к лишению сво-
боды обязаны трудится – это определяет ст. 103 УИК РФ. Ис-
ключением являются категория осужденных мужчин старше 
65 лет, женщин старше 60 лет и осужденные признанные ин-
валидами первой и второй группы. Для описанной катего-
рии труд является правом, а не обязанностью. Несмотря на 
то, что отказ от работы для осужденного может повлечь за 
собой признание его злостным нарушителем, многие лица 
«пренебрегают» данной обязанностью и стараются не «на-
гружать» себя работой, проявляя это в невыполнении плана 
или намеренно портя оборудование и допуская браки. Со-
гласно статистики в 2020 г. внутризаводские потери, только 
от брака, составили 928,85 тыс. руб., а удержано лишь 71,44 
тыс.7 Следовательно, даже если в учреждении есть рабочие 
места и администрация определяем место работы, осужден-
ные работают не в полную меру, лишь для того, чтобы не 
подвергнуться дисциплинарному взысканию. 

В ходе исследования был проведен опрос осужденных на 
предмет их трудовой занятости. Были получены следующие 
ответы на вопрос «Почему вы не работаете?».

«Зачем, меня и так кормят и одевают – 55 %».
«Будут взыскивать денежные средства по обязатель-

ствам – 5 %».
«Нет моей специальности – 10 %».
«Маленькая заработная плата – 30 %».
Как мы видим из полученных ответов маленькая зара-

ботная плата волнует треть осужденных, а большая часть 
пользуется тем, что им не предоставляется возможность тру-
диться и они пользуются гуманизацией исполнения лише-
ния свободы и просто «спят, одеваются и едят» в учрежде-
ниях, а не в домашних условиях, где им было бы необходимо 
для обозначенных благ трудиться.

Интересным кажется предложенное решение данного 
вопроса, следующим образом: включить в зачет срока выхода 
на работу, в расчете день за полтора, для того чтобы решить 
проблему «желания трудиться», а также снизить нагрузку го-
сударственного бюджета: понизится количество лиц, лишен-
ных свободы, а также оплата проживания, питания и одежды 
ляжет на осужденного8.

Хотелось бы отметить еще тот факт, что из числа рабо-
тающих осужденных, при опросе были получены ответы о 

5 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 
системы январь-декабрь 2020 г.: информационно-аналитиче-
ский сборник. – Тверь, 2021. – С. 89.

6 Информация о достигнутых результатах // ФСИН России. Глав-
ная. Статистические данные: офиц. сайт. 12.09.2018. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fsin.su/structure/
inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обра-
щения: 29.07.2021).

7 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 
системы январь-декабрь 2020 г.: информационно-аналитиче-
ский сборник. – Тверь, 2021. – С. 74.

8 Михеева С. В. К вопросу о трудовой занятости осужденных: в сбор-
нике Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия 
// Сборник материалов VII Международной научно-практической 
конференции. Составитель В.А. Овченков. – 2020. – С. 129. 

необходимости изменения условий труда. Назывались сле-
дующие недостатки при организации условий труда: плохая 
вентиляция, отсутствие нормального освещения и невозмож-
ность помыться после работы, устаревшее оборудование, от-
сутствие нормального ремонта на производственных объек-
тах и т.д.

Данный факт подтверждает статистика о травматизме 
на производстве. Так за 12 месяцев 2020 г. в целом по ФСИН 
России численность пострадавших от несчастных случаев со-
ставила 122 человека, что на 39 % меньше, чем в 2019 г. – 200 
чел. Несмотря на то, что частота травматизма снизилась с 
0,9024 (12 месяцев 2019 г.) до 0,5371 (12 месяцев 2020 г.), однако 
коэффициент тяжести травматизма увеличился с 28,095 (12 
месяцев 2019 г.) до 31,3689 (12 месяцев 2020 г.). 

Численность погибших от несчастных случаев уменьши-
лась и составила 3 человека (2019 г. – 5 чел.). На предприятиях 
лесопромышленного комплекса от несчастных случаев по-
страдало 15 человек (12,3 % от общего числа пострадавших), 
АППГ – 40. В отчетном периоде погиб 1 человек в учрежде-
нии9. 

Таким образом, общепризнан факт того, что труд явля-
ется неотъемлемой частью исправительного процесса осуж-
денных, так как труд формирует у осужденного определен-
ный распорядок, приучает его к ответственности, формирует 
определенные качества лица. Наряду с этим, после освобож-
дения, все приобретенные навыки и умения осужденного в 
период отбывания наказания пригодятся ему при выборе 
профессии и позволят успешно адаптироваться в обществе. 

Необходимо отметить, что осужденные должны быть 
свободны в выборе, трудиться им или нет, а для того, чтобы 
выбор пал на сторону «трудиться», необходимо законода-
тельно заинтересовать осужденного. 

Для наибольшей заинтересованности следует обозна-
чить, что осужденный, при условии постоянной трудовой 
занятости в исправительных учреждениях, будет знать, что 
у него будет возможность воспользоваться законными инте-
ресами в виде условно-досрочного освобождения или смены 
режима содержания. Для этого в законодательстве должны 
быть четко прописаны нормы, определяющие, за что воз-
можно условно-досрочное освобождение, с четкой регламен-
тацией критерием оценки трудовой занятости, просчетом 
трудовых дней, а также стремлении при помощи труда, как 
одного из средств исправления, выйти из учреждения.
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Как улучшить систему исполнения наказаний? Тема не-
простая и неоднозначная. Преступники были и есть. Рано 
или поздно они будут пойманы и изолированы от общества. 
И кто-то должен выполнять работу по охране общества от 
изолированных преступников. Никто не хочет жить с убий-
цами, грабителями, насильниками. А кто изолировать будет, 
социальные работники и психологи? Нет, работник ФСИН, 
«вертухай», как его называют, за это его не уважают.

Это ведь только называется – изоляция от общества. На 
самом деле никакой изоляции нет. Происходит перемеще-
ние из одного общества, более-менее лояльного к закону, 
приличного, в другое – общество преступников со своими 
«понятиями», антизаконными установками и нормами по-
ведения. Человек, впервые попавший в это «общество», вы-
нужден принимать его законы, его язык и нормы поведения. 
Одна из норм этого поведения – эгоизм, индивидуализм, 
жесткость. Если человек долго, несколько лет, пробудет в 
таких условиях, он сам волей-неволей становится одним из 
членов этого общества, приобретает образ его мыслей, под-
держивает устоявшиеся нормы и правила. Получается, «с 
волками жить – по-волчьи выть».

Да, режим содержания довольно жесткий. Но и сидят 
там далеко не воспитанники кадетского корпуса и не воспи-
танницы института благородных девиц. А лица, опасные для 
общества. То есть, для нас с вами, обычных граждан. Поэтому 
и отношение к ним соответственное.

9 апреля 2020 года в Иркутской колонии № 15 строгого 
режима произошли массовые беспорядки. Исправительное 
учреждение в регионе считалось образцовым. В результате 
пострадал один сотрудник, заключенные порезали себя. 10 
апреля вечером на территории промышленной зоны про-
изошел пожар, площадь возгорания составила 30 000 кв.м. 
Сгорело все. Там же нашли тело одного осужденного с при-
знаками насильственной смерти. Последствия колоссальные. 
Кто виноват и что делать, будут решать соответствующие ор-
ганы.

И тут же активизировались правозащитники. Как же, 
обидели бедных, невиновных заключенных со строгого ре-
жима. Вердикт правозащитников: необходимо дать право-
вую оценку применения силы сотрудниками ФСИН. И это 
в то время, когда идут погромы, уничтожается имущество, а 
колония горит синим пламенем! Что это? Осужденный мо-
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жет нападать на сотрудника, убивать, калечить, но бить его 
не смей.

Возмущаются («быкуют») обычно туповатые и неопыт-
ные преступники. Или те, которым коррумпированные со-
трудники, будь то сержант или офицер, пронесли спиртное 
или наркотики. Такое тоже, к сожалению, бывает. Автори-
тетные преступники, обычно, сидят вполне цивилизованно, 
поскольку им совершенно нет резона из уютной камеры 
переселяться в штрафной изолятор (ШИЗО) или в специ-
альные строгие условия содержания. Все беспорядки обычно 
пресекаются в зародыше самими же авторитетами. Посколь-
ку страдать за беспорядок будет вся зона. И допустимые по-
блажки легко закончатся, как для сидельцев среднего и низ-
шего звена, так и для тех же авторитетов.

Толкового сотрудника ФСИН преступный элемент ува-
жает по-своему. Опытный преступник, не отмороженный 
«беспредельщик», если сотрудник поступает с ним по зако-
ну, никогда не пойдет против режима. К тем, кто, как мини-
мум, не нарушает режим содержания, сотрудники не будут 
применять усиленные меры воздействия. Поскольку этого не 
надо ни одной, ни другой стороне.

Часто в СМИ показывают и пишут про то, как заключен-
ные вскрывают себе вены. Подобные манипуляции осужден-
ных допустимы из-за нежелания предпринимать каких-либо 
действий для наведения порядка в этом направлении. Поче-
му нет никаких штрафных санкций к тем, кто манипулирует 
подобным образом? Если бы за каждый акт членовредитель-
ства осужденный лишался свиданий и передач, а также воз-
можности выйти по УДО, тогда подобных попыток манипу-
ляций было бы гораздо меньше.

В 2011 году в Госдуму был внесен проект изменений в 
статьи 76 и 116 УИК РФ, где авторами законопроекта предла-
галось отнести групповой необоснованный отказ от приема 
пищи и (или) его организацию, а также совершение груп-
пового акта членовредительства и (или) его организацию к 
злостным нарушениям осужденными установленного по-
рядка отбывания наказания1. К сожалению, проект не был 
утвержден.

В 1962 году в Уголовный кодекс РСФСР ввели ст. 77.1 
УК РСФСР – Действия, дезорганизующие работу исправи-
тельно-трудовых учреждений. Статья была включена в главу 
«Государственные преступления» наравне с изменой родине, 
шпионажем, терроризмом и разглашением гостайны. Нака-
зание – до 15 лет или смертная казнь2. В 1983 году в УК РСФСР 
ввели новую ст. 188.3 УК – Злостное неповиновение требова-
ниям администрации исправительно-трудового учрежде-
ния. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы3. 
В связи с принятием нового УК РФ в 1997 году данные статьи 
утратили силу. Лишь в главе 32 «Преступления против по-
рядка управления» присутствует статья 321 УК РФ – Дезор-
ганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества.

1 За голодовку и членовредительство осужденных хотят наказы-
вать, как за нарушение дисциплины. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.garant.ru/news/346281/.

2 Уголовный кодекс РСФСР (ред. от 30.07.1996).
3 Там же. 

Почему возбудили дело только по ст. 321 УК РФ? В ста-
тье говориться только о насилии или угрозе применения на-
силия в отношении осужденного и сотрудника места лише-
ния свободы. Но ничего не сказано о погромах, поджогах и 
уничтожении имущества. Где ст. 212 УК РФ – Массовые бес-
порядки? Когда уже мы соберемся с этим что-то решать?

Низкая воспитательная и психологическая работа спе-
циальных служб? Нет! В колониях, как мы знаем, есть отряд-
ная система. Отряд – это государство в государстве. И в нем 
есть только один руководитель – начальник отряда. Он отве-
чает практически и за соблюдение режима, и за выполнение 
плана на производственном объекте, и за погашение исков, и 
за воспитательную работу, и за социальную работу, за под-
готовку к освобождению осужденных, в общем за все. Не 
забывайте, что практически в ночное время «зона» остается 
«без присмотра». Именно ночью «кипит» жизнь в «зоне». Не-
возможно, например, к каждому отряду в жилой зоне или к 
каждой бригаде в промышленной зоне, приставить младше-
го инспектора безопасности. Это непозволительная роскошь 
физически невыполнима и неосуществима! Жизнь «там» – 
это постоянная борьба, при чем без правил.

Другой пример. 2 мая 2020 года жители г. Нальчика и 
с. Шалушка, ранее судимые неоднократно, совершили раз-
бойное нападение на 88-летнюю женщину. Угрожая ножом, 
нанесли ей телесные повреждения и завладели деньгами 
в сумме полторы тысячи рублей. Что происходит? Многие 
национальности и культуры славятся тем, что уважают по-
жилых людей, окружают любовью и заботой. На Кавказе 
молодые, здоровые «мужики», вместо привычной помощи и 
уважения к старшим избивают и грабят пожилую женщину. 

И вот эти «бравые молодцы», иначе их не назвать, 
находясь в СИЗО или колонии будут бить себя в грудь 
и «заливаться соловьем», что сидят за разбой. Кто с них 
«спросит»? Сейчас тюрьма перевернулась. Разбой всег-
да был уважаем в уголовной среде. Но грабить, избивать 
пенсионеров (в данном случае женщина в возрасте 88 лет) 
– это плохо, а в русской воровской традиции – «западло», 
т.е. стыдно, унизительно. Говорится про те времена, ког-
да все называли своими именами. Изначально «западло» 
было именно жаргонным понятием и обозначало посту-
пок или действие, которое не соответствовало законам 
криминального мира. Уважение в уголовной среде – это 
довольно сложная система набора баллов в течение всей 
биографии. В настоящее время, конечно, все упрощено, 
а когда-то даже дошкольное поведение могли поставить 
либо в плюс, либо в минус. Никто и никогда не выделял 
сразу в авторитеты только за приговор по уважаемой ста-
тье. Разбиралось все и вся. И уважение можно было полу-
чить далеко не сразу.

А тем, кто все же живет этой жизнью, можно сказать 
одно: не совершайте преступления против детей, инвалидов, 
беззащитных людей, против тех, которые концы с концами 
свести не могут и живут от зарплаты до зарплаты. Статья 
одна, а отношение к поступку разное.

Правозащитники зачастую рассуждают о том, о чем не 
имеют ни малейшего представления. Через одно слово «пра-
ва осужденного, права заключенного», у каждого радио, газе-
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ты, у некоторых телевизоры, холодильники, трехразовое пи-
тание, посылки с воли, медобслуживание. Чай, кофе, какао, 
молоко, фрукты, соки, библиотеки, настольные игры… И их 
рассуждения сводятся в основном к нарушению прав осуж-
денных. 

Например, в начале июня в СИЗО № 1 г. Нальчика груп-
па заключенных объявила голодовку. Но никто из правоза-
щитников не удосужился узнать причину. А все дело в сото-
вом телефоне, который изъяли у одного из заключенных, что 
категорически запрещается осужденному (подозреваемому, 
обвиняемому, подсудимому) иметь при себе. Все обнаружен-
ные запрещенные предметы изымаются незамедлительно. 
Видимо правозащитники «забыли», что в уголовно-исполни-
тельном законодательстве существуют также и запретными 
нормы.

Посмотрите, как изменилась ситуация на сегодняшний 
день. Осужденным разрешается (все перечислять не будем):

– носить короткую прическу, усы, бороду;
– в ларьках на ассортимент продуктов питания ограни-

чений практически нет (разве что запрещается продавать 
спиртные напитки и наркотические вещества);

– интернет-магазины (перечень блюд достаточно велик, 
а наличие больших денег на лицевых счетах осужденных вы-
зывает нездоровый интерес не только со стороны осужден-
ных, но и со стороны администрации колонии); 

– условно-досрочное освобождение – применяется ко 
всем осужденным (постатейных ограничений нет), в том чис-
ле и для пожизненно лишенных свободы;

– прочее.
Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений разрешается осужденным приобретать икру, 
креветки, крабов…4 Все для истинных гурманов. Можно все, 
что не запрещено законом. 

Строят мечети, церкви. К воспитательному процессу 
привлекают институты гражданского общества, деятелей 
искусства, культуры и спорта, в том числе имеющих широ-
кую известность и позитивный авторитет, организовывают 
концерты. А осужденные получают удовольствия и вкушают 
блаженство! Это же курорт. Для рецидивистов зона как пио-
нерский лагерь для детей.

В 2010 году ввели в практику так называемые социаль-
ные лифты для осужденных. Их основной целью являлось 
социализация осужденного, профилактика повторных пре-
ступлений. Создавались специальные комиссии, поведение 
осужденного оценивалось по целому списку критериев (це-
лых 34 критерия). Все регионы «подхватили эту идею» и на-
чали рапортовать о достигнутых положительных моментах5. 

4 Приложение № 1 к Правилам внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений «Перечень вещей и предметов, продук-
тов питания, которые осужденным запрещается изготавливать, 
иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях 
либо приобретать». Приказ Министерства юстиции РФ от 16 де-
кабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений» (в ред. от 21.01.2021).

5 Владислав Куликов Исправление тюрьмы. Тюремное ведомство 
начинает эксперимент по созданию принципиально новых усло-
вий для арестантов. Российская газета 19.06.2014. – [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2014/06/19/fsin.
html.

И эта победа вызвала всеобщую эйфорию. И где сейчас этот 
социальный лифт? Эта реформа потерпела крах. Зачем надо 
было придумывать пятое колесо к телеге.

Осужденный и без того знал, что при добросовестном 
отношении к труду, примерном поведении, участии в обще-
ственной жизни отряда или колонии, учебе в школе или 
ПТУ, досрочном или частичном погашении иска, имея по-
ощрения будет переведен в колонию-поселение, освободится 
условно-досрочно или ему заменят неотбытую часть наказа-
ния более мягким. 

Не надо обманывать самих себя. Социальные лифты 
даже на «воле» – это профанация. Кто возьмет на работу быв-
шего заключенного?! И будет ли этот заключенный («зэк») 
работать за 10-15 тысяч? Сомнительно. Ему легче пойти на 
новое преступление и довольствоваться сиюминутной при-
былью.

У нас есть институт ресоциализации – это государство. 
Но так как этим не получается системно заниматься, то это 
– вопрос случая.

Когда в СИЗО № 1 г. Нальчика в камерах уничтожа-
ется имущество – где правозащитники? Когда убивают и 
грабят за грош людей, насилуют женщин и детей – где 
правозащитники? Когда потерпевший не может нанять 
себе адвоката – где правозащитники? О чьем состоянии 
пекутся правозащитники? Хочется спросить у наших 
правозащитников: «Скольким осужденным после осво-
бождения вы помогли с трудоустройством, со съемом 
жилья, с пропиской, с восстановлением документов и 
прочее?».  

Правозащитники должны лишь проверять условия от-
бывания наказания (питание, материальное обеспечение, 
предоставление медицинской помощи осужденным, обеспе-
чение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий и т.п.). Все остальное, например, если осужден-
ный объявил голодовку – оставьте компетентным органам. 

Защитникам свободы все вышесказанное поперек горла. 
И я уверен, что со мной согласится большинство сотрудни-
ков.

В первую очередь необходимо помнить, что метод уго-
ловно-исполнительного законодательства Российской Феде-
рации носит: 

– по способу регулирования – императивный, т.е. власт-
ный характер и регулирует взаимоотношения администра-
ции и осужденного;

– по характеру взаимосвязи субъектов – метод власти и 
подчинения;

– по характеру воздействия на поведение людей – кара-
тельный;

– по способу воздействия метод – базовый запрет, но на-
ряду с этим применяются дозволение, предписание, поощ-
рение.

Да, нужно согласиться с тем, что если сотрудники испра-
вительных колоний перегнули палку, то они должны нести 
ответственность (дисциплинарную, административную или 
уголовную). Не являясь сторонниками жестоких мер наказа-
ния, следует признать жесткие меры должны быть. Осужден-
ный после отбытия наказания должен задуматься: стоит ли 
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ему в дальнейшем возвращаться в места, не столь отдален-
ные6?

Приведем данные, взятые из открытых источников за 
последние два года. В 2019 году в исправительных колониях 
содержалось 423 825 осужденных. Из них: впервые осужден-
ных – 195 810 чел. (46,2 %), повторно – 75 117 чел. (17,7 %), три 
и более раза – 152 898 человек (36,1). В 2020 году в исправи-
тельных колониях содержалось 376 128 осужденных. Из них: 
впервые осужденных – 144 861 чел. (38,5 %), повторно – 81 756 
чел. (21,7 %), три и более раза – 149 527 человек (39,8 %)7.

Как видим картина не радужная: от общего числа осуж-
денных, содержащихся в исправительных учреждениях боль-
ше, чем каждый второй (57,4 %) – это рецидивист, а более, 
чем каждый третий (37,8 %) осужден три и более раза. Циф-
ры достаточно серьёзные.

Место лишения свободы – это не только место для от-
бывания срока, но и место для осознания прожитой жизни. 
Каждый может споткнуться по молодости, по дурости, по 
алчности… Жизнь одна и нужно ее беречь.

Резюмируя изложенное, предлагаем лиц, осужденных 
за насильственные преступления, относящиеся к категориям 
тяжких и особо тяжких преступлений (ст.ст. 105 ч. 2, 111 ч. 4, 
126 ч. 2, 131, 132, 135 ч.ч. 3 и 4, 162, 205 – 205.5, 206, 209, 212, 275 
– 279, 281, 282.1 – 282.3, 295, 317 и 334 УК РФ) содержать раз-
дельно от другой категорий осужденных. Для этого считаем 
необходимым внести изменения в ч. 2 ст. 80 Уголовно-испол-
нительного кодекса РФ.

Также предлагаем дополнить статью 79 УК РФ частью 8 
следующего содержания: «Условно-досрочное освобождение 
от наказания не применяется к: 

а) лицам, осужденным за преступления, предусмотрен-
ные ст.ст. 105 ч. 2, 111 ч. 4, 126 ч. 2, 131, 132, 135 ч.ч. 3 и 4, 162, 
205 – 205.5, 206, 209, 212, 275 – 279, 281, 282.1 – 282.3, 295, 317 и 
334 УК РФ;

б) лицам, ранее освобождавшимся из мест лишения сво-
боды условно-досрочно и, в течение оставшейся не отбытой 
части наказания, вновь совершившим тяжкое или особо тяж-
кое преступление; 

в) организаторам и членам преступного сообщества или 
организованной группы;

г) лицам, осужденным к пожизненному лишению сво-
боды, в том числе и в случае замены этого вида наказания в 
порядке помилования лишением свободы на определенный 
срок.

6 Сасиков А.И. Проблемы наказания за преступления террористи-
ческой направленности // «Безопасность Северо-Кавказского 
региона: прошлое, настоящее, будущее». Материалы Всероссий-
ской (с международным участием) научно-практической конфе-
ренции. – Пятигорск, 13-14 февраля 2015. – С. 172-174; Сасиков 
А.И. Применение института условно-досрочного освобождения 
по законодательству Российской Федерации // Научный жур-
нал Теория и практика общественного развития. – № 9. – 2015. 
– С. 133-135; Сасиков А.И., Хараев А.А. Некоторые проблемные 
аспекты применения ст. 317 УК РФ // Евразийский юридический 
журнал. – 2017. – № 12 (115). – С. 211-213.

7 Официальный сайт ФСИН России. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/
Kratkaya%20har-ka%20UIS/.
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well as the rules for the conduct of these procedural actions. Analysis of rules for conducting investigative actions makes it possible to 
distinguish the classification of group affiliation of prohibitions. The author concludes that the law establishes the rules for the conduct of 
investigative actions as a mechanism for protecting the rights and freedoms of participants in the process.

Keywords: participants in the process, criminal proceedings, investigator, investigative actions, rules, proof.

Теппеев А. А.

Уголовно-процессуальное законодательство высту-
пает правовым путеводителем в разрешении юридиче-
ских деликтов. При этом, как любая отрасль права, ре-
гулирующая общественные правоотношения, уголовный 
процесс имеет четко определенные границы действий, 
которые выражаются в правилах проведения следствен-
ных действий, что увеличивает значимость действующе-
го уголовно-процессуального законодательства. Законо-
датель закрепил норму, регулирующую производство 
следственных действий в статье 164 УПК РФ1, как одну из 
наиболее действующих категорий в уголовном судопро-
изводстве. Стоит отметить, что данная норма регулирует 
проведение каждого без исключения следственного дей-
ствия, без отсылки на его специфические уголовно-пра-
вовые особенности. Так же это структурный компонент 
общей структуры уголовно-процессуальных норм, без 
которого исчезает связь между следственными действия-
ми и правовым закреплением. 

Категория, определяющая правила производства 
следственных действий, определяет эффективность пра-
восудия и является важной составляющей расследования 
по уголовным делам. Система следственных действий 
построена на взаимодействии двух составляющих: орга-
низационной и процессуальной, которые в свою очередь 
определяют ход расследования. Стоит отметить, что за-
конодательное закрепление четко определенных правил 
производства следственных действий не только помогает 
в расследовании уголовных дел по имеющейся системе, 
но и обеспечивает соблюдение прав и свобод лиц, уча-
ствующих в уголовном судопроизводстве. Следственные 
действия, как уголовно-правовая категория, обеспечива-

1    Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Российская газета. – 
№ 249. – 22.12.2001.

ют формирование доказательной базы, которая помогает 
в разрешении проблем правосудия. Но доказательства, 
собранные при несоблюдении правил производства след-
ственных действий, будут являться недопустимыми, что 
приведет к продлению сроков уголовного судопроизвод-
ства и упущению значимых факторов по делу. 

Следователь как уполномоченное лицо несет ответ-
ственность за ход и исход уголовного судопроизводства 
с момента возбуждения уголовного дела. Именно он, 
используя всю полноту своих полномочий, в рамках за-
кона разрешает ряд правовых задач. Следственные дей-
ствия – это основа уголовного судопроизводства, именно 
они позволяют достичь цели процесса путем собирания 
доказательств. Они являются центральным звеном уго-
ловно-правовой системы, сочетая в себе регламентиро-
ванный порядок, взаимодействующий с тактическим 
содержанием производства действий. Тактика производ-
ства следственных действий может быть выбрана на усмо-
трение следственного органа. Уголовно-процессуальный 
закон не ограничивает следователя в данном вопросе, но 
важно помнить, что каждое следственное действие имеет 
определенный порядок, закрепленный в УПК. 

Следственные действия, произведенные с нарушением 
норм УПК, в следствие приводят к наличию недействитель-
ных доказательств и требуют пересмотра принятых ранее 
решений. Собирание доказательств основная цель следствен-
ных действий, но доказательства должны быть достоверны-
ми, допустимыми и собранными в соответствии с нормами 
УПК. Правила существуют в любой отрасли общественных 
отношений, именно они регулируют тактику действий, тем 
самым упрощая ход событий. В уголовном процессе правила 
производства следственных действий занимают особое ме-
сто, так как ни одно уголовное дело не существует без про-
изводства следственных действий. Законодатель закрепил 
правила производства не только для упрощения работы 
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следственных органов и наличия алгоритма действий, но и 
для защиты прав и свобод подозреваемых, обвиняемых лиц2. 

Одно из основополагающих и неотъемлемых правил 
существующих до производства следственных действий – 
осуществление следственного действия только при наличии 
возбужденного уголовного дела. Но в случаях производства 
осмотра места происшествия и освидетельствования данное 
правило исключается, так как данные следственные действия 
осуществляются, как неотложные. Любое следственное дей-
ствие имеет порядок и основания, если порядок выражен в 
форме определенной тактики действий, то основаниями вы-
ступает постановление следователя или судебное решение. В 
отсутствии оснований для производства следственного дей-
ствия его осуществление невозможно. Именно обязательное 
наличие постановления, либо решения суда является пер-
вым правилом, выступающим в роли отправной точки. 

Следователь, оценивая ситуацию после возбуждения 
уголовного дела, выбирает тактику действий и определяет 
необходимость производства тех или иных следственных дей-
ствий, после чего выносит мотивированное постановление на 
основании, которого производится определенное им необхо-
димое действие. Но следователь не полномочен, принимать 
решение о производстве следственных действий, закреплён-
ных в п. 4-9, 11 и 12 части 2 статьи 29 УПК РФ, по данным след-
ственным действиям решение полномочен выносить только 
суд. Стоит отметить, что законодатель с целью защиты прав 
и свобод подозреваемых, обвиняемых, а также недопущении 
ситуаций опасных для жизни или здоровья ввёл ряд огра-
ничений в производстве следственных действий. Так запре-
щается осуществление следственных действий в ночное вре-
мя, а именно с 22:00 ч. и до 6:00 ч. утра, исключением может 
служить только случаи нетерпящие отлагательства, а именно 
в случаях, когда задержка в проведении следственного дей-
ствия приведет к возникновению негативных последствий. 
Так, например если подозреваемый имеет возможность 
уничтожить значимые для следствия доказательства необ-
ходимо незамедлительно произвести такие следственные 
действия, как обыск или выемка. Практическим примером 
может служить жалоба о недопустимости доказательств, по-
ступившая в Приморский краевой суд3, на основании след-
ственного действия – проверка показаний на месте, которое 
производилось в ночное время. Но при рассмотрении дета-
лей уголовного дела юридические факты свидетельствуют о 
возможности проведения данного следственного действия в 
ночное время. Так следственное действие было проведено по-
сле задержания гражданина на месте преступления, что не 
противоречит требованиям ч.3 ст. 164 УПК РФ. 

Следующий правовой запрет при производстве след-
ственных действий заключается в недопустимости использо-
вания насилия, угроз, а также создания обстановки опасной 
для жизни или здоровья граждан4. Лицо, обвиняемое в со-
вершении преступного деликта, не является осужденным, то 
есть вина его не доказана, и он имеет всё те же права, притом 
законны Российской Федерации, защищают права каждо-
го без исключения гражданина страны. Также следственное 
действие предусматривает взаимодействие следователя с 
участниками процесса, которое регламентировано право-
выми обязанностями. Правила взаимодействия следователя 
с участниками уголовного судопроизводства заключаются в 
обязательном разъяснении прав участникам следственного 
действия, а также возможной ответственности, установление 
личности каждого участника так же входит в обязанности 
следователя, где следователь обязан разъяснить ход след-
ственного действия. 

2 Бравилова Е.А. Об общих правилах производства следственных 
действий // Сибирские уголовно-процессуальные и криминали-
стические чтения. – 2020. – № 1 (27). – С. 16-30.

3 Постановление Президиума Приморского краевого суда от 
16.07.2018 № 44У-153/2018 // Архив Приморского краевого суда.

4 Усова Ю.И., Ипатова А.Ю. Общие правила производства след-
ственных действий: проблемы применения // Центральный на-
учный вестник. – 2020. – Т. 5. – № 11 (100). – С. 32-34.

При расследовании уголовных дел по преступлениям, 
совершаемым индивидуальными предпринимателями в свя-
зи с реализации ими своей коммерческой деятельности, не-
допустимо без надлежащего обоснования применение мер, 
способных привести к приостановке законно осуществля-
емой предпринимательской деятельности (в том числе не-
правомерное изъятие электронных носителей информации). 

Аналогичные ограничения действуют, когда противо-
правные действия совершаются представителем органа 
управления коммерческой организации в связи с реализа-
цией этим лицом своих полномочий по управлению дан-
ной организацией. Не является законным изъятие в ходе 
следственных действий специальной декларации, которая в 
установленном законом порядке подавалась в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 140-ФЗ от 08.06.20155, 
а также прилагаемых к ней документов и иных материалов.

В ходе следственного действия может использоваться 
видео и аудио техника, но согласия на их использование сле-
дователь не обязан получать у участников следственного дей-
ствия, но обязан предупредить их об использовании техни-
ческих средств и сделать об этом отметку в протоколе. Стоит 
отметить, что в ходе уголовного судопроизводства следствен-
ные органы взаимодействуют с оперативными подразделе-
ниями и правовая норма закрепляет, что при производстве 
следственных действий следователь имеет право привлекать 
должностное лицо оперативного подразделения, но обяза-
тельно отметить это в протоколе следственного действия. 

Важно отметить, что процессуальной основой каждого 
следственного действия является протокол, в котором отра-
жается ход следственного действия. Следственное действие 
должно производиться в строгом соблюдении норм уголов-
но-процессуального права, несмотря на это следователь сво-
боден в выборе тактики проведения следственного действия 
и полномочен, принимать решения.

Следственные действия являются основой уголовного 
судопроизводства, именно их производство позволяет по-
лучить достоверные, объективные доказательства и достичь 
цели уголовного судопроизводства. Законодатель четко ре-
гламентирует производство каждого следственного действия, 
закрепляя определенные правила во избежание нарушений 
прав участников процесса.
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Уголовно-процессуальное законодательство является ос-
новой для разрешения множества правовых вопросов. При 
этом, как любая отрасль права, регулирующая общественные 
правоотношения уголовный процесс имеет четко определен-
ные границы действий, которые выражаются в правилах про-
ведения следственных действий, что увеличивает значимость 
действующего уголовно-процессуального законодательства. 
Законодатель закрепил норму, регулирующую производ-
ство следственных действий в статье 164 УПК РФ1 как одну из 
наиболее действующих категорий в уголовном судопроиз-
водстве. Стоит отметить, что данная норма регулирует про-
ведение каждого без исключения следственного действия, без 
отсылки на его специфические уголовно-правовые особен-
ности. Так же это структурный компонент общей структуры 
уголовно-процессуальных норм, без которого исчезает связь 
между следственными действиями и правовым закреплени-
ем. Категория, определяющая правила производства след-
ственных действий определяет эффективность правосудия и 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Российская газета. - 
№ 249. - 22.12.2001.

является важной составляющей расследования по уголовным 
делам. Система следственных действий построена на взаимо-
действии двух составляющих: организационной и процес-
суальной, которые в свою очередь определяют ход рассле-
дования. Стоит отметить, что законодательное закрепление 
четко определенных правил производства следственных 
действий не только помогает в расследовании уголовных дел 
по имеющейся системе, но и обеспечивает соблюдение прав 
и свобод лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. 
Следственные действия, как уголовно – правовая категория 
обеспечивают формирование доказательной базы, которая 
помогает в разрешении проблем правосудия. Но доказатель-
ства, собранные при несоблюдении правил производства 
следственных действий, будут являться недопустимыми, что 
приведет к продлению сроков уголовного судопроизводства 
и упущению значимых факторов по делу. Именно поэтому 
необходимо полное и всестороннее изучение нормы, закре-
пляющей правила производства следственных действий с те-
оретической и практической стороны.

Основные правила производства следственных дей-
ствий – теоретико-практическое значение. Правила окру-
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жают нас повсеместно в каждой сфере жизнедеятельности и 
играют не только ограничительное, но и правовое значение. 
При рассмотрении правил осуществления каждого конкрет-
ного следственного действия необходимо проводить анализ 
со стороны значимости, как для теории уголовного процесса, 
так и для практического разрешения вопросов правосудия. 
Правила производства следственных действий в общих чер-
тах можно охарактеризовать, как систему принципов, от-
ражающих требования норм уголовного судопроизводства 
в целом без отсылки на конкретное следственное действие. 
Систему правил проведения следственных действий можно 
классифицировать на группы, определяющие необходимые 
элементы деятельности участника уголовного судопроизвод-
ства. Так к группам можно отнести этапы разрешительного и 
процессуального характера, а именно решение о производ-
стве конкретного следственного действия, определения ос-
нований и условий производства, тактика проведения след-
ственного действия. Классификация необходима для четкого 
определения действий на каждом из этапов производства, 
при отсутствии одного из компонентов группы система дей-
ствий может прерваться. К группе разрешительного харак-
тера относится правило, закрепляющее производство след-
ственных действий на основании постановления следователя, 
либо судебного решения в предусмотренных УПК РФ случа-
ях. Так без данного правового документа начало действий по 
производству считается невозможным. Группа определения 
условий и оснований производства следственных действий 
несет в себе работу по оценке конкретного уголовно-право-
вого деликта, постановке задач по сбору доказательной базы 
путем производства следственных действий, учитывая на-
личие оснований и условий, позволяющих их осуществлять. 
Тактика осуществления следственного действия наиболее 
близка к правилам, так как именно при непосредственном 
производстве действия необходимо учитывать общие пра-
вила, закрепленные в статье 164 УПК РФ. Значение данного 
разрешительного правила заключается в соблюдении прин-
ципа законности. Получив, процессуальное разрешение в 
виде постановления или судебного решения происходит 
непосредственное осуществление следственного действия 
при соблюдении всех правил их производства. Так запре-
щается производить следственные действия в ночное время 
за исключением ситуаций нетерпящих отлагательства. На 
практике правило приобретает ряд проблем, относящихся 
именно к безотлагательным случаям, поскольку поступа-
ет большое количество жалоб на недопустимость доказа-
тельств, собранных в ночное время. Так в Приморский крае-
вой суд поступила жалоба о недопустимости доказательств2, 
так как следственное действие – проверка показаний на месте 
производилась в ночное время и при отсутствии адвоката 
гражданина. Но при рассмотрении деталей уголовного дела 
появляется ряд нюансов, которые свидетельствуют о возмож-
ности проведения данного следственного действия в ночное 
время. Так следственное действие было проведено после за-
держания гражданина на месте преступления, что не про-
тиворечит требованиям ч. 3 ст. 164 УПК РФ, соответственно 

2 Постановление Президиума Приморского краевого суда от 
16.07.2018 № 44У-153/2018 // Архив Приморского краевого суда.

имеет место выступать в роли доказательной базы. В теории 
уголовного судопроизводства правило, исключающее произ-
водство следственных действий в ночное время выступает в 
качестве защиты прав и свобод человека, ограничивая право-
охранительные органы, но на практике существует наличие 
подводных камней, затрудняющих реализацию следственно-
го действия в исключительных случаях. Стоит отметить, что 
наиболее сложное для восприятия правило закреплено в ч. 
4 ст. 164 УПК РФ, выраженное в запрете совершения некото-
рых действий правоприменителем. Данный запрет гаранти-
рует права и защиту граждан независимо от совершенного 
деяния. Стоит отметить, что 20-30 лет назад система уголов-
но-процессуального регулирования действий правоохрани-
тельных органов была менее совершена и повсеместно име-
ли место случаи насилия со стороны органов правопорядка. 
Это не только выступало фактором, деструктивно влияю-
щим на граждан, но и формировало негативное отношение 
к системе внутренних дел. На практике существует вопрос в 
отношении угроз, имеющих место быть при производстве 
следственных действий, но стоит отметить, что к угрозам 
не относится пояснение следователем уголовно – правовых 
последствий деликта и меры наказания, так как это входит 
в его компетенции. Зачастую для признания вины следова-
тель может использовать психологическое давление путем 
угрозы использовать меру пресечения в виде заключения 
под стражу. В таком случае действия следователя будут выхо-
дить за рамки уголовно-процессуального законодательства, 
а лицо имеет право подать жалобу за нарушение правил, 
проведения следственных действий. При этом существуют 
правила не только ограничивающие действия следователя, 
но и наоборот открывающие ряд разрешительных мер. Так 
следователь имеет право привлекать к участию в следствен-
ном действии большое количество лиц, как со стороны обви-
нения, так и со стороны защиты, а также должностных лиц 
осуществляющих оперативно – розыскную деятельность. Так 
же следователь, согласно статье 164 УПК3 получает право ис-
пользовать для проведения следственных действий техни-
ческие средства, позволяющие обнаружить, изъять и фик-
сировать следы преступного деяния. Необходимо отметить, 
что достижения научно-технического прогресса позволяют 
наиболее точно исследовать следы преступления, дают воз-
можность без промедления разрешать вопросы уголовно-
правового характера. К тактическим правилам производства 
следственных действий так же относится протоколирование 
производимых действий и его результата, что является не-
отъемлемой практически значимой единицей для уголовно-
го судопроизводства.

Проблемы нормативного регулирования правил 
производства следственных действий. Настоящая редак-
ция УПК РФ, несомненно, имеет достоинство в закреплении 
общих правил производства следственных действий, но не-
обходимо сказать, о том, что многие из правил были сфор-
мулированы еще в 2001 году. Это говорит о том, что произо-
шла правовая стагнация, то есть общественные и правовые 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Российская газета. - 
№ 249. - 22.12.2001.
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отношения развиваются, а правовая норма стоит на месте и 
не защищает должным образом права и законные интересы 
участников уголовного процесса. Необходимо подвергнуть 
совершенствованию некоторые части статьи 164 УПК РФ 
для оптимизации эффективности действий органов право-
порядка. Так перечень следственных действий, производи-
мых по судебному решению на практике гораздо шире того, 
что закреплен в ч. 2 ст. 164 УПК. Руководствуясь решением 
Конституционного суда по судебному решению необходи-
мо производить не только те следственные действия, закре-
пленные в УПК РФ, но также следственный эксперимент, 
осмотр места происшествия, проверка показаний на месте4 

и многие другие. То есть работа следователя осложнена от-
сутствием исчерпывающего перечня действий, производство 
которых возможно по судебному решению, закрепленных в 
УПК РФ. Стоит отметить, что Конституционный суд РФ не 
раз отмечал, что получение судебного решения для произ-
водства следственных действий должно иметь отношение не 
к конкретному следственному действию, а к правам, которые 
нарушаются в ходе его осуществления. Так же существует 
правовое упущение перечня действий осуществляемых по 
постановлению следователя, в ч. 1 ст. 164 УПК РФ нет пол-
ной классификации, что так же выступает фактором затруд-
няющим производство по уголовному делу. Необходимо 
разрешить проблему производства освидетельствования и 
получения образцов для сравнительного исследования по 
постановлению следователя, поскольку происходит наруше-
ния конституционного права на неприкосновенность лично-
сти, так как действия могут быть произведены против воли 
лица, что противоречит Конституции РФ5. Существует необ-
ходимость классификации следственных действий по целям 
и основаниям, так как очень часто на практике происходит 
подмена одного следственного действия другим, что приво-
дит к нарушению прав человека и необоснованности дей-
ствий и решений. Так происходит, когда под видом осмотра 
места происшествия происходит производство обыска, что 
является недопустимым, но не урегулировано в УПК РФ и 
порождает правовую коллизию. 

Правила окружают повсеместно каждого человека, но в 
правовом поле они имеют наиболее важное значение. Уго-
ловное судопроизводство имеет большое количество ограни-
чений, но закрепление в УПК РФ правил производства след-
ственных действий является шагом к построению системы 
по защите прав и свобод личности. Классификация правил 
помогает разграничить их сферы ведения и определить зна-
чение каждого элемента в отдельности и системы в целом.

4 Российская Федерация. Конституция Российской Федерации: 
принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Собрание за-
конодательства РФ. - 02.07.2020. № 1. - Ст. 4398.Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина Сидака Константина 
Петровича на нарушение его конституционных прав частью ше-
стой статьи 164 и статьей 177 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации: Определение Конституционного Суда 
РФ от 17 июля 2018 г. № 1955-О // СПС «Консультант Плюс».

5 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Сидака Константина Петровича на нарушение его конституци-
онных прав частью шестой статьи 164 и статьей 177 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: Определение 
Конституционного Суда РФ от 17 июля 2018 г. № 1955-О // СПС 
«Консультант Плюс».

Общие правила производства следственных действий, 
как уголовно-процессуальная категория эффективны в во-
просе законности действий и решений следователя. Так со 
стороны значимости практического применения каждое 
из правил по производству следственных действий в основе 
имеет защиту и обеспечение прав личности. При этом необ-
ходимо учитывать наличие правовых пробелов, которые вы-
ступают факторами деструктивного воздействия на уголов-
но-правовую систему. Необходимо совершенствовать норму 
статьи 164 УПК РФ для обеспечения прав участников уголов-
ного процесса и оптимизации работы следователя.
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the factors that present difficulties in the detection and investigation of such crimes.
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На расширенном заседании коллегии Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, которая состоялась 
3 марта 2021 года, президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин акцентировал внимание на борьбе с преступлениями в 
сфере информационных технологий. Он подчеркнул, что для 
защиты граждан и бизнеса от подобного рода криминальных 
проявлений необходимо своевременно информировать лю-
дей о способах защиты от мошенников, повышать профес-
сиональную подготовку и техническое оснащение органов 
внутренних дел, наладить более четкое взаимодействие с 
банковским сообществом, интернет-провайдерами, операто-
рами сотовой связи.

Следует отметить, что не все схемы мошенников в ин-
тернете направлены на непосредственное получение от 
жертв денег или имущества. Часто целью становятся личные 
данные – логины, пароли, файлы, доступ к которым обеспе-
чивает мошеннику возможность шантажировать, вымогать 
что-либо или просто распоряжаться полученной информа-
цией по своему усмотрению1. Так, например, украденные ак-
каунты, номера мобильных телефонов, адреса электронных 
почт и т.д. могут перепродаваться большими архивами за-
интересованным лицам или коммерческим организациям.

Для эффективной борьбы с преступлениями данной ка-
тегории необходимо быть осведомленным об основных мето-
дах (способах) совершения преступлений в дистанционном 
пространстве, среди них можно выделить мошенничество в 
сфере интернет-объявлений; мошенничество в сфере зара-
ботка в интернете и некоторые другие.

Мошенничество в сфере интернет-объявлений. Од-
ним из наиболее распространенных видов мошенничества 
является обман граждан, разместивших объявления на ин-

1 Решняк О.А., Ковалев С.А. Организация расследования мошен-
ничеств, совершенных с использованием сети «Интернет», на 
первоначальном и последующем этапах // Вестник Волгоград-
ской академии МВД России. 2020. № 2 (53). С. 106-111.

тернет-сайтах о продаже либо о приобретении тех или иных 
видов товаров; в таких ситуациях, мошенники могут высту-
пать в качестве продавцов либо покупателей. 

В первом случае преступник сам размещает на сайте 
«фейковое» объявление о продаже того или иного товара 
либо оказании какой-либо услуги, а потенциальная жертва, 
не подозревая, что в отношении него совершается престу-
пление, добровольно перечисляет злоумышленнику денеж-
ные средства. Примером данного вида преступлений может 
служить уголовное дело, возбужденное по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ2. 

Из материалов уголовного дела следует, что обвиня-
емый Г., находясь у себя дома, разместил заведомо ложное 
объявление в социальной сети «ВК» об оказании помощи в 
получении водительского удостоверения на право управле-
ния транспортным средством различных категорий, за опре-
деленное денежное вознаграждение. Потерпевший Т., буду-
чи введенным Г. в заблуждение, полагая, что с его помощью 
может получить данное водительское удостоверение, пере-
вел на банковский счет Г. 40000 рублей. 

Во втором случае преступник находит в сети «Интернет» 
объявление о продаже какого-либо товара. Так, обвиняемая К., 
испытывая финансовые трудности, приобрела у незнакомого 
лица сим-карты различных операторов сотовой связи и сото-
вый телефон, необходимые для совершения преступления. По-
сле этого, обвиняемая К., находясь у себя дома, приискала объ-
явление потерпевшей Н. о сдаче в аренду квартиры. 

Затем, обвиняемая К., используя приобретенные сим-
карты и сотовый телефон, позвонила потерпевшей Н., и, из-
меняя тембр голоса с помощью специальной программы, 
представилась военнослужащим из города В. и сообщила о 
желании длительной аренды квартиры, с готовностью вне-
сти предоплату. Потерпевшая Н., полагая, что разговарива-

2 Материалы приговора Октябрьского районного суда г. Барнаула 
от 17.12.2020, дело №1-111-20.
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ет с добросовестным арендатором квартиры, предоставила 
обвиняемой К. реквизиты своей банковской карты, а также 
персональные данные для перевода задатка. После этого, 
обвиняемая К., по указанным реквизитам через мобиль-
ное приложение вошла в личный кабинет потерпевшей 
Н., после чего осуществила операции по переводу денеж-
ных средств с одного счета потерпевшей на ее другой счет 
в сумме 10-кратной сумме задатка. В это же время, обвиня-
емая К., отправила на абонентский номер потерпевшей Н. 
смс-сообщение от номера 900 с текстом о якобы зачислении 
указанных денежных средств. После чего, обвиняемая К. осу-
ществила звонок потерпевшей Н. и сообщила о том, что яко-
бы ошибочно перевела большую сумму, чем сумма задатка, 
попросив вернуть разницу денежных средств. Потерпевшая 
Н., увидев смс-сообщение о зачислении большей суммы, чем 
сумма задатка, согласилась вернуть разницу, после чего про-
следовала к банкомату, где сняла со счета своей банковской 
карты денежные средства, и внесла их на счета абонентских 
номеров, указанных ей обвиняемой К. Таким образом, в ре-
зультате преступных действий обвиняемой К. потерпевшей 
Н. был причинен значительный материальный ущерб3. 

Мошенничество в сфере заработка в интернете. Од-
ним из видов совершения мошенничества является обман 
граждан, желающих заработать на различных интернет-пло-
щадках. Потерпевший привлекается к игре или вложению 
денег в то или иное мероприятие, обещающее получение 
значительной прибыли при выполнении некоторых усло-
вий. В случае с казино – игра в азартные игры; в случае с мо-
шенническим сетевым бизнесом – приобретение некоторого 
товара для последующего (безуспешного) сбыта или полу-
чение некоторой информации о том, как стать успешным 
(лже-коучинг). Жертва завлекается предложением быстро и 
легко заработать деньги, либо, обыгрывая интернет-казино, 
либо делая ставки, либо получив «уникальное» знание в сфе-
ре бизнеса, которое продвинет человека в делах. Примером 
данного вида преступлений может служить уголовное дело, 
возбужденное по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 159 УК РФ4. Из материалов уголовного дела следу-
ет, что потерпевшая С. через мобильное приложение «Одно-
классники» зашла на свою страницу, и при просмотре ленты 
увидела объявление о том, что есть возможность заработать 
денежные средства на виртуальной бирже. 

По ссылке в ленте потерпевшая С. перешла на сайт – 
https://****.com, который представлял из себя электронную 
торговую платформу по покупке и продаже ценных бумаг 
различных компаний, криптовалюты. После этого, потер-
певшая С. прошла регистрацию на указанной торговой плат-
форме, и привязала к данному сайту свою банковскую карту. 
Затем, ей позвонило неустановленное лицо, представившее-
ся менеджером торговой платформы, которое пояснило, что 
в случае успешной сделки ей будет переводиться 50 % от при-
были по сделке, 10 % – заработок брокера, а оставшиеся 40 
% перечисляются компанией для уплаты налогов. Поверив 
словам неустановленного лица, потерпевшая С. стала вно-
сить путем переводов свои денежные средства, которые ото-
бражались на ее виртуальном счете указанной платформы, 
но не было возможности вывести денежные средства. После 
внесения значительной суммы денежных средств доступ на 

3 Материалы приговора Кировского районного суда г. Омска 
от 16.11.2018, дело №1-870/2018.

4 Архив районного суда Ленинского района г. Саратова. Уголовное 
дело №1-173/2019.

платформу потерпевшей был заблокирован мошенниками, 
а денежные средства похищены.

В настоящее время расследование уголовных дел по фак-
там интернет- мошенничества остается довольно сложной 
задачей для правоохранительных органов, что обусловлено 
следующими факторами:

1. Проблемы организационного характера:
высокая стоимость при проведении в негосударственных 

экспертных учреждениях компьютерно-технических судеб-
ных экспертиз и большие сроки их проведения;

длительность получение из компании сотовой связи 
других регионов информации (до нескольких месяцев).

2. Проблемы кадрового обеспечения:
нехватка квалифицированных сотрудников следственно-

го аппарата, имеющих знания в сфере компьютерных техно-
логий;

недостаточное количество экспертов, имеющих допуск 
к производству компьютерно-технических судебных экспер-
тиз.

3. Проблемы правового характера:
отсутствие единой судебной и следственной практики 

по уголовным делам данной категории;
отсутствие конкретных единых стандартов реагирования 

на интернет-мошенничество, современных методик рассле-
дования данного вида преступлений (в связи с применением 
мошенниками новых способов и использованием компью-
терных программ);

использование мошенниками возможности зарубеж-
ных IP-адресов, серверов и ресурсов.
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Результаты оценки деятельности органов внутренних 
дел (далее – ОВД), реализующих задачу по розыску лиц, 
пропавших без вести, зависят от ряда факторов, к которым 
следует относить и теоретическую разработанность данной 
линии работы. Необходимо отметить, что, создание осново-
полагающих теоретических положений розыскной работы 
ОВД должно основываться на разработке и нормативном 
закреплении ключевых понятий. Их содержание должно 
отвечать всем требованиям, предъявляемым к такого рода 
понятиям, в том числе давать возможность использования в 
правоотношениях, а соответственно должна быть исключена 
возможность двойного толкования.

В настоящее время такие понятия как «лицо, пропавшее 
без вести» и «криминальные обстоятельства исчезновения че-
ловека» не имеют закрепления в нормативных правовых ак-
тах своих определений, кроме того, не выработано и единого 
подхода к пониманию их сущности и в научном аспекте. 

По результатам проведенного нами исследования, к 
фактическому составу безвестного исчезновения человека 
следует относить такие обстоятельства как внезапность, от-
сутствие лица в месте постоянного (временного) проживания 
или пребывания, отсутствие видимых причин исчезновения, 
а также отсутствие сведений о его местонахождении в насто-
ящее время.

Отсутствие видимых причин исчезновения и внезап-
ность являются признаками, отличающими рассматривае-
мую категорию разыскиваемых от других.

В целях наиболее точной и полной дачи определений, 
рассматриваемых понятий необходимо рассматривать и 
определять содержание всех их элементов. Рассмотрим не-
которые из них. 

Социальное, имущественное, должностное и правовое 
положение лиц, или, иными словами, общественный ста-
тус пропавших, нередко напрямую влияют на юридическую 
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оценку и квалификацию самого факта исчезновения, что вле-
чет за собой определенные правовые последствия. В связи с 
этим общественный статус, а также обстоятельства, условия 
и причины исчезновения, на наш взгляд, необходимо рас-
сматривать как часть элементов, характеризующих и опре-
деляющих человека как объект, являющийся пропавшим без 
вести.

Изучение специальной и научной литературы, позво-
лило определить, что содержащиеся в ней многочисленные 
определения термина лицо, пропавшее без вести, а также 
представленный их понятийный анализ, свидетельствует о 
том, что проведенные ранее исследования не достаточно пол-
но, раскрывают его объем, сущность и правовое положение, 
и в свою очередь требуют более точного и четкого опреде-
ления, соответствующего актуальной нормативной правовой 
базе. Ряд авторов в своих исследованиях содержания и сущ-
ности понятия «лицо, пропавшее без вести» также выделяют 
несколько элементов, определяющих содержание, рассма-
триваемого термина. Так, например, В. М. Шванков, выделя-
ет такие факторы как отсутствие человека в месте должного 
его пребывания; отсутствие сведений о местонахождении 
этого человека; отсутствие видимой казуальности случивше-
гося; внезапность утраты сведений о человеке; отсутствие воз-
можности легко устранить создавшуюся неизвестность даль-
нейшей судьбы человека1.

Необходимо отметить, что рассмотрение указанных эле-
ментов состава, рассматриваемого понятия, по отдельности 
позволяет сделать вывод о возможности отсутствия некото-
рых из них при определенных обстоятельствах. Так, говоря 
об отсутствии видимой причины исчезновения, следует от-
метить результаты проводимых исследований, которые сви-
детельствуют, что в ряде случаев, уже в ходе первоначальных 
мероприятий по розыску выясняются конкретные обстоя-
тельства прямо или косвенно, объясняющие причину исчез-
новения человека.

Более того, в некоторых случаях именно обстоятельства 
исчезновения дают основания считать, что лицо могло про-
пасть без вести – заблудиться, умереть от имеющегося у него 
заболевания, погибнуть при несчастном случае, стать жерт-
вой преступления, т. е. обоснованно предположить причину. 
Представляется очевидным тот факт, что на практике извест-
ная либо установленная в процессе проведения первоначаль-
ных мероприятий причина безвестного исчезновения лиц 
служит основанием для выдвижения версий случившегося, 
предположения о вероятном местонахождении лица, а так-
же уголовно-правовой квалификации события2.

В связи с изложенным, полагаем необходимым отно-
сить элемент состава – отсутствие видимой причины исчез-
новения к дополнительным признакам, раскрывающим сущ-
ность исследуемого понятия.

В ходе дальнейшего рассмотрения элементов состава 
безвестного исчезновения, внимания заслуживает мнение 
В. М. Атмажитова и В. А. Лукашова, которые определили 

1 Шванков В.М. Розыск без вести пропавших лиц: (правовые, так-
тико-криминалистические и оперативно-розыскные аспекты): 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: ВНИИ ООП МВД СССР, 
1968. – С. 4-5.

2 Тамбовцев А.И. Организация и тактика розыска лиц, пропавших 
без вести при криминальных обстоятельствах (по материалам 
Сибирского федерального округа): Дис. ... канд. юрид. наук. – 
Омск: Омская академия МВД России, 2006. – С. 18.

лицо указанной ка тегории как «исчезнувшее внезапно, без 
видимых к тому причин лицо, в отношении которого в орган 
внутренних дел поступило заявление или сообщение об ис-
чезновении и есть основания полагать, что оно стало жертвой 
преступления либо несчастного случая, а место его нахожде-
ния неизвестно». По нашему мнению, некоторые элементы 
данного определения являются спорными, и к ним мы от-
носим мнение авторов в части касающийся «оснований по-
лагать, что лицо стало жертвой преступления либо несчаст-
ного случая». Следует отметить, что, опираясь на результаты 
нашего исследования жертвами преступлений становятся 
около 5-7 % пропавших, жертвами несчастного случая около 
17-20 %. Более того, в среднем, не менее 55 % пропавших не 
сообщали о себе сведения в связи личными обстоятельства-
ми, к которым, как правило относятся, конфликты с родны-
ми и близкими, злоупотребление алкоголем, наркотиками 
и иные. Учитывая данные обстоятельства считаем необосно-
ванной связь понятие лица, пропавшего без вести с фактом 
совершения в отношении него преступления или результа-
том несчастного случая.

На наш взгляд, бесспорным является факт того, что 
одним из обязательных признаков или элементов состава 
лица, пропавшего без вести, является его отсутствие в месте 
постоянного, временного или должного пребывания. Ана-
логичного мнения придерживается и А. Ю. Шумилов, свя-
зывая понятие такого лица исключительно с исчезновением 
его с места постоянного жительства или пребывания3. Мы в 
свою очередь используем в данном элементе или признаке 
«место временного пребывания», поскольку человек может 
пропасть не только с места постоянного нахождения, к ко-
торым как правило относятся место жительства или работа, 
но и будучи в командировке или отпуске и тому подобное. 
Постоянное или временное нахождение (пребывание) лица 
в том или ином месте следует характеризовать прежде всего 
временным периодом, а также такими обстоятельствами как 
привязанность к тому или иному объекту, к определенной 
территории.

Исходя из приведенных выше положений, определяя 
рассматриваемое понятие категории разыскиваемых, счи-
таем обоснованным, отражать максимально широкий круг 
объектов пространства, в который следует включать помимо 
прочих «места его вероятного, предполагаемого или долж-
ного пребывания». К таким местам возможно относить необ-
ходимые или возможные с учетом конкретных обстоятельств, 
не связанных с его постоянным или временным пребывани-
ем где-либо (например, отдых по туристической путевке, 
нахождение в командировке, в отпуске у родственников, на 
турбазе или даче, в поезде и ли ином транспорте в пути сле-
дования и т. п.).

Результаты опросов и интервьюирования сотрудников 
ОВД показывают, что большинство из них считают, что дея-
тельность ОВД по розыску рассматриваемой категории лиц, 
не всегда объективно оправдана и необходима. И связывают 
они это в первую очередь с тем, что часть разыскиваемых по 
своей сути нельзя относить к категории лиц, пропавших без 
вести, но в свою очередь проблема отсутствия нормативно-
го закрепления определений, используемой терминологии 

3 Шумилов А.Ю. Краткая сыскная энциклопедия: Деятельность 
оперативно-розыскная, контрразведывательная, частная сыск-
ная (детективная). – М.: Издатель И. И. Шумилова, 2000. – 227 с. 
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возлагает на них обязанности по осуществлению розыскных 
мероприятий в полном объеме. Они отмечают, что далеко не 
все заявления (сообщения) о без вести пропавших требуют 
вмешательства оперативных подразделений ОВД, обосновы-
вая это тем что ряд граждан обращаются в целях решения 
многочисленных юридических вопросов (снятие с регистра-
ции по месту жительства, расторжение брака, возможность 
вывоз ребенка за границу), что в существенной мере отвле-
кает от случаев где внимание данных сотрудников как раз 
необходимо, в особенности в ситуациях при которых имеют 
место быть обстоятельства, указывающие на криминальный 
характер исчезновения человека (далее – криминальные об-
стоятельства).  

По нашему мнению, криминальные обстоятельства, это 
сопутствующие рассматриваемому явлению условия, а так-
же правовая квалификация самого факта и в том числе, дей-
ствий лиц, к нему причастных. 

В соответствии с п. 10 Инструкции о порядке рассмотре-
ния заявлений, сообщений о преступлениях и иной информа-
ции о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением 
лиц», утвержденной пприказом МВД России, Генпрокурату-
ры России, СК России от 16 января 2015 г. № 38/14/5, о призна-
ках совершения преступления в отношении разыскиваемого 
могут свидетельствовать ряд обстоятельств, приведенный 
перечень которых не является исчерпывающим. Данный 
межведомственный нормативный документ закрепляет 20 
пунктов, предусматривающих обстоятельства прямо или 
косвенно, указывающие на совершение преступления в отно-
шении пропавшего, которые в свою очередь позволяют дать 
уголовно-правовую квалификацию деяния, и соответственно 
определить полномочия заинтересованных правоохрани-
тельных органов. Криминальные обстоятельства, несмотря 
на конкретный перечень, не ограничены строго по объему 
и могут служить основаниями для возбуждения уголовного 
дела в соответствии с ч. 2 ст. 140 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. Также данные обстоятель-
ства в существенной мере могут определять организацион-
но-тактические направления осуществления розыска. 

Следует поддержать точку зрения ряда авторов, раз-
граничивающих факты безвестного исчезновения людей в 
зависимости от наличия или отсутствия криминальных об-
стоятельств. Примером может быть мнение В. А. Лукашева 
разделяющим такие случаи на две группы4. 

Исследование статистических данных, уголовных дел и 
дел оперативного учета свидетельствуют о том, что к престу-
плениям, совершающимся в отношении лиц, пропавших без 
вести следует относить: предусмотренные ст. 105 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), а именно 
убийство, совершенное по различным мотивам – 92 %; ст. 126 
УК РФ (похищение человека) – 5 %; иные – 3 %.

В ходе анализа обстоятельств, закрепленных положени-
ями, рассмотренной выше Инструкции установлено, что при 
их закреплении использованы личностные, половозрастные, 
а также социальные характеристики пропавших.

При подведении итогов данной статьи, в ходе заверше-
ния рассмотрения сущности и содержание понятий: «лицо, 
пропавшее без вести» и «криминальные обстоятельства ис-

4 Лукашов В.А. Розыскная работа органов внутренних дел: учеб-
ное пособие для слушателей высших учебных заведений МВД 
СССР. – С. 54.

чезновения человека», считаем возможным и обоснованным 
определить:

– лицо, пропавшее без вести, как лицо, исчезнувшее 
внезапно, без видимых на то причин, из места постоянного, 
временного, должного или предполагаемого пребывания, 
сведения о местонахождении и судьбе которого отсутствуют;

– обстоятельства, указывающие на криминальный ха-
рактер безвестного исчезновения человека следует опреде-
лить, как совокупность сведений о лице и обстоятельствах его 
исчезновения, характеризующих его психоэмоциональное и 
физиологическое состояние, половозрастные и социально-
общественные параметры, а также место, время, причины 
и условия его исчезновения (обнаружения), иные признаки, 
прямо или косвенно указывающие на вероятность, соверше-
ния в отношении него преступления. 
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В современном мире развитие информационных техно-
логий приобрело глобальное значение, что позволяет каждо-
му человеку использовать разнообразные способы общения. 
Таким образом, в информационных системах концентриру-
ется самые различные сведения о лицах, событиях, фактах, 
которые могут представлять оперативный интерес для реше-
ния задач ОРД. В связи с этим, выявление оперативно-зна-
чимой информации позволяет сотрудникам оперативных 
подразделений проанализировать данную информацию, 
задокументировать результаты и передать их органам пред-
варительного расследования для приобщения к уголовному 
делу.

В 2016 году Федеральный закон № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» претерпел некоторые из-
менения. В частности, часть первая статьи шестой «Опера-
тивно-розыскные мероприятия» была дополнена пунктом 15 
«Получение компьютерной информации»1 (далее ПКИ).

Появление нового оперативно-разыскного мероприя-
тия (далее – ОРМ), безусловно, должно учитывать специфику 
доступа к информации в компьютерных системах, для чего 
следует уяснить его сущность и содержание.

Понятие и содержание нового ОРМ уже рассматрива-
лись в работах отдельных авторов2. Однако пока не регламен-

1 О внесении изменений в Федеральный закон «О противодей-
ствии терроризму» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной без-
опасности: федер. закон от 6 июля 2016 № 374-ФЗ // Российская 
газета. – 2016. – № 149.

2 См.: Бажуков В. Б. Особенности проведения ОРМ в сети Ин-
тернет // Актуальные проблемы использования сил, средств 
и методов ОРД в борьбе с преступностью: сборник материалов 
всероссийской межведомственной науч.-практич. конф.: 27-28 
апр. 2017 г. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2017. - С. 
18; Васюков В.Ф. Раскрытие и расследование преступлений и ис-
пользование информации из систем сотовой связи: методология, 
теория, практика: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. – 
Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2018. – С. 33; 
Мамлеев Р.Р. Средства и методы осуществления оперативно-ра-
зыскного мероприятия получение компьютерной информации 
// Полицейская и следственная деятельность. – 2016. – № 4; 
Осипенко А.Л. Новое оперативно-разыскное мероприятие «По-
лучение компьютерной информации»: содержание и основы 

тирован вопрос его осуществления и разграничения от таких 
ОРМ как «снятие информации с технических каналов связи» 
(далее – СИТКС) и «прослушивание телефонных перегово-
ров» (далее – ПТП). К тому же, в достаточной степени еще 
не наработана практика применения данного мероприятия. 
В связи с этим при осуществлении данного ОРМ возникает 
ряд проблем.

Многие зарубежные исследователи3 утверждают, что 
любые расследования компьютерных инцидентов включа-
ют в себя достаточно формализованный набор процедур, 
таких, как сохранение, выявление, изъятие, документальное 
оформление и расшифровку компьютерных носителей. За-
ключением расследования является анализ доказательств и 
основных причин инцидента.

Можно сформировать модель оперативно-разыскной 
тактики сопровождения компьютерных инцидентов, кото-
рая позволяет систематизировать элементы плана ОРМ в 
сфере компьютерной информации в логическую последова-
тельность: принятие решения; сбор данных; анализ результа-
тов; подготовка отчета; судебная реализация.

При работе с цифровыми доказательствами следует 
применять этапы проведения расследования и сопроводи-
тельные процедуры. Эти этапы можно вкратце охарактери-
зовать следующим образом: 

• первоначальный этап включает в себя анализ рамок 
проводимого расследования и планирование необходимых 
действий при получении судебного решения, проверки сер-
тификатов, лицензий, сетевого или локально контента про-
веряемой КС;

• последующий этап предполагает подготовку необхо-
димых сил и средств и проведение сбора и сохранения исход-
ных доказательств, и сопоставление цифровых доказательств 
с событиями для определения фактов преступной деятель-
ности. 

• заключительный этап, где предпринимаются дей-
ствия по закреплению полученной информации в докумен-
тальной форме и рассекречивание материалов для передачи 
следователю, в следственные органы или суд. 

осуществления // Вестник Воронежского института МВД России. 
– 2016. – № 3. – С. 83-84.

3 См., например: Jay G. Heiser Computer Forensics: Incident Response 
Essentials. – Washington: Electronic Crimes Task Force, 2007. 
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Более подробно можно оценить ситуацию при модели-
ровании тактических ситуаций, в которых при проведении 
расследования компьютерных инцидентов находятся опера-
тивно-следственные работники. 

На каждом из этапов реализации плана проведения 
ОРМ в КС применяются традиционные методы проведения 
ОРМ, отличаясь от них лишь специфическими средствами, к 
которым относятся программно-аппаратные комплексы.

Перед началом реализации каждого из перечисленных 
выше этапов расследования необходимо принять решение 
о проведении комплекса ОРМ. На этом этапе необходимо 
на законных основаниях принять решение о необходимости 
проведения ОРМ, связанных с ограничением конституцион-
ных прав граждан, а также оценить судебную перспективу у 
полученной оперативным путем информации. 

Далее, в зависимости от типа расследуемого происше-
ствия необходимо принять меры по предотвращению при-
чинения лицами, виновными в происшествии, дальнейшего 
ущерба. 

Для иллюстрации возможности установления при-
знаков компьютерного преступления и этапов проведения 
оперативно-разыскных мероприятий, воспользуемся приме-
ром, опубликованным в прессе4.

Начало расследования ФБР положил факт обнаружения 
кражи 15 тысяч номеров кредиток из банка «Вестерн юнион» 
в Денвере, совершенной в сентябре 1999 года. Основанием 
для проведения оперативно-разыскных мероприятий послу-
жило получение в июне 2000 года данных о точке сетевого до-
ступа злоумышленников, которые подозревались во взломе 
сетей нескольких компаний и банков США.

Вред, принесенный банковской системе США фигуран-
тами из Челябинска, оценивался в миллионы долларов. Ис-
пользуя известные особенности ОС Windows, они в течение 
долгого времени крали в клиентских базах данных Интер-
нет-банков и магазинов номера кредитных карт. Также им в 
вину вменялось и создание копии сайта платежной системы 
PayPal, с помощью которой им удалось получить доступ к 
счетам клиентов.

Сотрудники ФБР в течение года проводили разработку 
фигурантов. Конечный итог планирования и реализации 
схемы проведения ОРМ представлен в таблице.

В итоге реализации сотрудниками ФБР перечисленных 
этапов оперативных действий были получены фактические 
данные, которые послужили основанием для ареста и су-
дебного преследования двух граждан России, обвиняемых в 
совершении расследуемых инцидентов. Разбирая последо-
вательность и содержание плана разработки, можно конста-
тировать, что, по сути, оперативные работники исследовали 
основные качественные характеристики требуемой инфор-
мации в отношении конфиденциальности, целостности и 
доступности.

В анализируемом примере сотрудники ФБР использова-
ли одну из разновидностей компрометации сетевого обмена 
с использованием «человека посередине» (man-in-the-middle-
attack). При данном варианте контроля канала связи в про-
цесс двухстороннего обмена включается посредник, который 
перехватывает сообщения между адресатами, последова-
тельно представляясь каждой из сторон информационного 
обмена легальным адресатом (при этом происходит доку-
ментирование переданных данных).

Особенностью ОРМ ПКИ является решение специфиче-
ских задач обеспечения конспиративности действий в сочета-
нии преодолением противодействия, которое может носить 
как пассивный (обусловленный программно-аппаратно сре-
дой), так и активный (намеренно организованный злоумыш-
ленником) характер.

Результаты реализации различных этапов оператив-
ной разработки могут быть подвергнуты сомнению наравне 
с другими доказательствами, (обусловленные, в том числе 
сложностями примененных компьютерных технологий) – 
поэтому вся полученная информация должна быть надежно 

4 См.: Игнатьев П. ФСБ против ФБР // Российская газета. – 2002. – № 
176; Жадность хакеров сгубила // Свежий номер. – 2001. – № 16-17. 

защищена и пройти процедуры лингвистических, компью-
терно-технических и т. п. экспертиз.

Информация, хранящаяся в накопителе КС, который 
является вещественным доказательством по делу, ни в коем 
случае не должна быть изменена. Обеспечить защиту ин-
формации от разрушения в зависимости от тактической си-
туации и наличия технических возможностей можно двумя 
способами. 

Во-первых, можно скопировать информацию, находя-
щуюся на исследуемом накопителе, на служебный носитель 
и уже там производить исследования. При этом необходимо 
скопировать все физические разделы диска с сохранением 
описания файловой системы и соответствия номеров секто-
ров их содержимому. Таким образом, будет сохранена кла-
стерная структура логического устройства.

Во-вторых, можно производить исследования на самом 
вещественном доказательстве, возможно, не отчуждая его от 
системы. Для этого должна существовать возможность уста-
новки в исследуемую систему самозагружаемого носителя, 
имеющего специальное программное обеспечение, которое 
выполняет во внешней памяти только операции чтения, но 
не записи.

Выбор конкретных средств, форм и методов реализации 
любого оперативно-розыскного мероприятия, в том числе 
и получение компьютерной информации, осуществляется 
инициатором проведения оперативно-розыскного меропри-
ятия, с учетом соблюдения конституционных прав и процес-
суальных норм, затрагивающих интересы объекта разработ-
ки.
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Нагоева М. А.

На сегодняшний день появляются новые виды преступле-
ний и в соответствии с этим МВД РФ проводит большую органи-
заторскую работу по предупреждению и раскрытию преступле-
ний. С этой целью последовательно укрепляются оперативные 
службы, открываются новые учебные заведения для подготовки 
квалифицированных кадров, выделяются огромные средства на 
разработку, приобретение и эксплуатацию новых технических 
средств1.

Наряду с оснащением оперативных служб техническими 
средствами принимаются серьезные меры по техническому пе-
ревооружению лабораторий, организации производства новых 
видов экспертиз.

С каждым годом эксперты более активно участвуют в след-
ственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях; 
увеличивается число выполняемых экспертиз, повышается эф-
фективность криминалистических учетов в раскрытии престу-
плений.

Изучение практики борьбы с преступлениями экономиче-
ского направления показало, что наибольшее распространение 
имеют: фальсификация и пересортица алкогольных и безалко-
гольных напитков, пищевых жиров, а также злоупотребления 
при производстве и реализации кондитерских изделий и мясо-
молочной продукции. В то же время надежные экспертные ме-
тодики установления большинства названных фактов правона-
рушений отсутствовали.

Условием, способствующим совершению преступлений, 
порой трудно доказуемых экспертным путем, является неоправ-
данно широкий ассортимент некоторых продуктов при их объ-
ективном и субъективном сходстве. Это касается прежде всего 
алкогольных и безалкогольных напитков, мяса и кондитерских 
изделий.

1 Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в советском уго-
ловном процессе. – М., 1956.

Достигнутые результаты были бы невозможны без постоян-
ного укрепления криминалистической службы. Особенно рез-
кий скачок в этом направлении был сделан в последние годы2.

Во ВНИИ МВД РФ налажена разработка научных методик 
исследования пищевых продуктов.

За последние годы существования лабораторий сделано не-
мало по их укреплению и развитию. И это дает свои результаты. 
Если в первые годы многие лаборатории исследовали чаще всего 
алкогольные напитки, то сейчас подавляющее их большинство 
исследует широкий ассортимент продуктов питания: молоко 
и молочные продукты, хлебобулочные изделия, мясо, колбасы, 
копчености, жиры животного и растительного происхождения; 
готовые блюда, кулинарные изделия и мясные полуфабрикаты 
и пр.

Важным является вопрос о повышении эффективности и 
качества экспертных исследований. Здесь следует отметить, что 
значение пищевой экспертизы в раскрытии и расследовании 
преступлений с каждым годом возрастает. С ее помощью была 
установлена виновность значительного числа лиц, против кото-
рых возбуждались уголовные дела3.

Следует активнее внедрять в экспертную практику новые 
методы исследования пищевых продуктов, рекомендованные 
ВНИИ и отдельными экспертами-практиками. При исследо-
вании винно-водочных изделий должна найти более широкое 
применение газожидкостная хроматография.

2 Кочерова Л.А., Шамаев А.М., Нестеренко А.В., Аскаров С.В. Об-
учение курсантов образовательных учреждений МВД особенно-
стям исследования следов рук, запаховых и ДНК следов человека 
на огнестрельном оружии // Мир науки, культуры, образования. 
– 2020. – № 5 (84). – С. 132-134.

3 Нагоева М.А. Применение научно-технических средств и мето-
дов в ходе осмотров мест происшествий // Евразийский юриди-
ческий журнал. – 2020. – № 8 (147). – С. 297-298.
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Приумножая традиции криминалистов старших поколе-
ний, криминалистическая служба, в наши дни по праву стала в 
ряд ведущих служб министерства.

Практика работы экспертных подразделений позволяет се-
годня говорить о сложившейся системе проведения стажировок, 
ибо лаборатория исследования пищевых продуктов является ба-
зовой и за последние годы приходилось проводить стажировки 
экспертов практически ежегодно.

Однако существующий порядок в подготовке экспертов на 
базе лабораторий, даже где работают специалисты с большим 
опытом и стажем, не является удовлетворительным. К такому 
же выводу приходят и другие эксперты принимавшие непосред-
ственное участие в подготовке экспертов путем стажировок. Как 
нам кажется, принятая система стажировок не устраивает и экс-
пертов, которые проходят обучение. Почему же нельзя считать 
приемлемой существующую форму обучения экспертов такими 
же, по существу, экспертами?

Прежде всего следует отметить, что объем работы и лабора-
тории исследования пищевых продуктов достаточно большой: 
два эксперта и течение года в среднем выполняют по 85 – 100 
исследований и экспертиз. Поэтому можно лишь небольшую 
часть рабочего времени уделять стажирующемуся эксперту, 
хотя он от нас ожидает максимальной помощи. Это главная 
трудность, не позволяющая полноценно стажировать экспертов. 
А потому все вопросы планируемого для рассмотрения теорети-
ческою и методического материала решаются не полностью и 
весьма быстро; нет возможности показать необходимые в работе 
методы исследования пищевых продуктов, которыми владеют 
стажирующие. Как правило, в процессе обучения выполняются 
исследования тех вещественных доказательств, которые поступа-
ют в лабораторию во время пребывания стажера.

Второе затруднение состоит в том, что эксперты, которые 
были у нас на стажировке, – это специалисты различного про-
филя и уровня подготовки. К тому же, как правило, приезжа-
ют совершенно неподготовленные специалисты, незнакомые с 
планами самостоятельной подготовки экспертов лабораторий 
исследования пищевых продуктов, не освоившие необходимых 
в работе методов исследования и не имеющие материалов за-
ключений или исследований, выполненных ими до стажировки 
и необходимые нам для оценки деятельности стажера4.

Бывает и так, что в лабораторию эксперты приезжают на 
вторую стажировку, претендуя на допуск к самостоятельному 
выполнению экспертиз и исследований, но, как оказывается, 
они не владеют даже техникой аналитической работы. Многих 
экспертов зачисляют на работу в органы внутренних дел прямо 
после окончания обучения в ВУЗе и без опыта практической ра-
боты. Действительно, молодые кадры в системе органов внутрен-
них дел нужны, но специфика работы эксперта, исследующего 
пищевые продукты, особенно в условиях, когда приходится ра-
ботать одному эксперту, – не для специалиста без опыта работы 
и не для специалиста без соответствующей подготовки в области 
аналитической химии, химии пищевых продуктов, технологии 
пищевых производств и т. д. Вот почему молодым специали-
стам (да и специалистам, далеким по своему образованию от 
проблем, с которыми они сталкиваются, попав в новые для них 
условия экспертной, криминалистической работы) приходится 
очень трудно в сложных для них условиях, когда они практиче-
ски остаются одни, когда за ними нет квалифицированного на-
блюдательного ока старшего коллеги, специалиста, с которым 
можно было бы посоветоваться и получить квалифицирован-
ный совет, а также обучиться правильным и необходимым навы-
кам работы.

Таким образом, обучение нового эксперта на первом эта-
пе происходит стихийно, зависит от условий и обстановки, в 
которую он попадает. А поэтому сказываются в последующем 
недостатки влияния на их подготовку экспертов-химиков или 
криминалистов со всей их спецификой. Стажируя экспертов, 
получивших, с нашей точки зрения, недостаточную первичную 
подготовку, обучить их (или переучить) за двадцать дней прак-
тически невозможно. А, следовательно, появляется и взаимное 
неудовлетворение, результатом которого являются в последую-
щем необъективные отзывы о повышенной требовательности на 
стажировках.

Это третье затруднение, которое мы испытываем при про-
ведении стажировок и которое мешает достижению общих це-
лей в подготовке квалифицированных экспертов нашего профи-
ля деятельности.

4 Карданов Р.Р., Коркмазов А.В., Кучмезов Р.А. К вопросу происхож-
дения и развития некоторых видов судебных экспертиз. // Евра-
зийский юридический журнал. – 2020. – № 4 (143). – С. 321-323.

Нам представляется несколько иная система подготовки 
экспертов лабораторий исследования пищевых продуктов в ор-
ганах внутренних дел. Прежде всего их необходимо ознакомить 
с правовыми и процессуальными вопросами, которые в нашей 
работе имеют исключительно важное значение и без правильно-
го понимания, которых трудна специальная, экспертная работа5.

Естественно, эксперты так называемых базовых лаборато-
рий по исследованию пищевых продуктов — не юристы. По-
этому вопросы юридической подготовки экспертов, их взаимо-
действия с работниками правоохранительных органов, вопросы 
правового регулирования их взаимодействия, документирова-
ния преступных действий и проведения экспертных исследова-
ний в ходе оперативно-розыскных мероприятий должны быть 
преподнесены им на более высоком уровне – на базе высших об-
разовательных организаций МВД РФ.

Для проведения специальных методических стажировок по 
проблемам исследования пищевых продуктов необходимо в си-
стеме органов внутренних дел создать 10 – 15 укрупненных лабо-
раторий по отдельным зонам (пусть они называются базовыми, 
как это сейчас принято) со штатом не менее трех высококвали-
фицированных специалистов-экспертов. За такими лаборатори-
ями должны быть закреплены научные сотрудники ВНИИ МВД 
РФ. И вот в этих лабораториях под руководством сотрудников 
ВНИИ МВД РФ можно проводить стажировки (для новых или 
уже работающих экспертов) с целью освоения новой техники 
или новых методик исследования пищевых продуктов; озна-
комления с достижениями в пищевой промышленности, тех-
нологией производства пищевых продуктом, вопросами стан-
дартизации и т. д. Руководителей укрупненных лабораторий 
необходимо обучать во ВНИИ, знакомить с новыми вопросами 
и актуальными проблемами экспертизы пищевых продуктов, с 
тем чтобы они уже самостоятельно могли проводить занятия в 
своей зоне действия.

Необходимо гораздо шире практиковать общение же экс-
пертов в порядке обмена опытом работы; предоставить экспер-
там возможность посещать лаборатории других криминали-
стических подразделений республик, краев, областей (хотя бы в 
формате видеоконференций).

Обязательным должно стать проведение всероссийских со-
вещаний-семинаров экспертов лабораторий исследований пи-
щевых продуктов каждые 3 – 5 лет на базе любой укрупненной 
лаборатории, что должно являться демонстрацией успехов экс-
пертов и научных достижений в области экспертизы пищевых 
продуктов.
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Преступления, совершаемые с использованием ком-
пьютерных технологий, остаются актуальными для орга-
нов предварительного расследования. Это, без преувели-
чения связано с всеобщим использованием Интернета, 
популярностью и доступностью цифровых технологий 
для населения, расширением киберпространства в целом, 
системной компьютеризацией государственных и част-
ных структур, устойчивым переводом делопроизводства, 
товарного и денежного оборота организаций и граждан 
на компьютерный оборот информации. Вполне логично 
и увеличивается число людей, пытающихся обогатиться 
путем использования компьютеров, компьютерных техно-
логий и систем телекоммуникаций, использую, при этом, 
знания особенностей программирования, широкого обще-
ния в компьютерных мировых системах. 

Рассматривая производство отдельных следственных 
действий в процессе расследования преступлений в сфере 
компьютерной информации, нельзя не отметить такой про-
блемный вопрос в алгоритме действий по результатам про-
изводства, в том числе, того же осмотра места происшествия, 
как возможное использования информации системы крими-
налистической регистрации МВД России в ходе, как прави-
ло, первоначального этапа расследования неправомерного 
доступа к компьютерной информации.

По результатам производства осмотра места происше-
ствия, обнаружения конкретных следов преступления и при-
частных к нему лиц, а также по технологическому способу со-
вершения (преступному почерку) выдвигаются следственные 
версии. Версии касаются события в целом и отдельные его 
обстоятельств и элементов: способ совершения преступле-
ния, личность преступника, мотив, следы преступления, воз-
можные свидетели и соучастники, время, место совершения, 
размер и вид нанесенного ущерба, личность потерпевшего 
или юридического лица и т.д.

Проработка этих версий и, соответственно, инфор-
мации в них об элементе преступления, позволяет за-
действовать и использовать различные учеты системы 
криминалистической регистрации МВД России, которые 
позволяют уточнить, а иногда установить факты и сведе-
нья, позволяющие в дальнейшем успешно провести рас-
следование.

Напомним, что эти факты и сведенья можно получить, 
исходя из их местонахождения: из Главного информацион-
ного центра (ГИЦ) МВД России, информационных центров 
МВД республик, краев, областей, Всероссийского экспертно-
криминалистического центра (ВЭКЦ) МВД России, экспер-
тно-криминалистических центров республик, краев, обла-
стей.
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При установлении лица или лиц, совершивших престу-
пление в компьютерной сфере, могут быть, на наш взгляд и 
исходя из проанализированных материалов архивных уго-
ловных дел, использованы следующие учеты системы кри-
миналистической регистрации МВД России:

– лиц, осужденных к лишению свободы в России (по-
фамильный дактилоскопический учет (ИС «Картотека», 
АДИС), пофамильная картотека);

лиц, осужденных к лишению свободы в иностранном го-
сударстве и экстрадированных в Россию

– учет лиц, представляющих оперативный интерес (за-
держанных и подозреваемых в совершении преступлений), 
в том числе связанных с преступлениями в компьютерной 
сфере;

– лиц, объявленных в местный, федеральный или меж-
дународный розыск (АИС «ФР. Оповещение», АИС «Крими-
нал и Розыск»): установленных лиц, совершивших престу-
пления и скрывшихся от следствия и суда; лиц, исчезнувших 
без видимых к тому причин; лиц, бежавших из-под стражи, 
ареста или мест лишения свободы (в том числе учет особо 
опасных преступников АБД, АИПС «Досъе»); уклоняющихся 
от уплаты судебных штрафов по искам организаций и пред-
приятий, частных лиц;

– лиц, осужденных к лишению свободы условно, с от-
срочкой исполнения приговора.

При анализе уголовных дел в ходе выдвижения и про-
верки версий с целью установления преступлений и правона-
рушений, схожих по «преступному почерку», целесообраз-
но, на наш взгляд использовать в раскрытии и расследовании 
учеты:

– учеты нераскрытых преступлений и раскрытых пре-
ступлений с характерным способом совершения с примене-
нием компьютерных систем или средств (включая мобиль-
ную связь);

– правонарушений и преступлений определенной кате-
гории («Насилие»: виду преступления, признаки определен-
ного преступления);

– правонарушений и преступлений, совершенных ино-
странными гражданами, лицами без гражданства и гражда-
нами России, постоянно проживающими за границей, а так-
же в отношении их.

В ходе первоначального этапа расследования престу-
пления, связанного с компьютерной техникой и цифровым 
обменом информации при производстве таких следственных 
действий как: осмотр места происшествия, осмотр предметов 
(в том числе компьютерных средств, носителей информации, 
серверов и т.п.), документов; допросы свидетелей, подозре-
ваемых, обвиняемых; обыск, выемка; следственный экспери-
мент; предъявление для опознания; проверка показаний на 
месте – появляется и проверяется информация о получен-
ных в ходе их производства предметах, вещественных дока-
зательствах, следах, информации в широком и узком смысле 
слова. Наиболее значимые из них могут быть установлены, 
как вещественные и иные доказательства, через проверку по 
соответствующим учетам экспертно-криминалистической 
службы и информационных центров. Так, при обнаружении 
следов пальцев рук используются:

– дактилоскопический учет;
– следотека (учет) следов пальцев рук, изъятых с нерас-

крытых мест преступлений.
При появлении в деле неизвестного человека, его фото 

или видео изображения, рекомендуется использовать: учет 
по признакам внешности на базе видеозаписей; фототеку 
известных преступников по видам преступления; картотеку 
фотороботов (субъективных портретов, рисованных и ком-
позиционных портретов) неизвестных преступников, скрыв-
шихся с места происшествия и нераскрытого преступления.

При обнаружении и фиксации органам расследования 
преступления голоса злоумышленника, его речи – рекомен-

дуется использовать фонотеку (учет) голосов и речи лиц, 
представляющих оперативный интерес.

Если в ходе следственного действия обнаружены следы 
обуви или транспортного средства, используется следотеки 
подошв обуви и протекторов шин транспортных средств. В 
случае похищения автотранспорта используется учет похи-
щенного и угнанного автотранспорта.

Если в ходе расследования требуется установить похи-
щенный компьютеры или системы, подключенные к ним 
(сопряженные), применяется учеты номерных вещей (АБД, 
АИПС «Вещь») и ненумерованных изделий (как известно, 
компьютер состоит из блоков и систем определенных пара-
метров и технических характеристик).

При осмотре, изъятии, исследовании документов, в ходе 
производства отдельных следственных действий могут быть 
использованы, на наш взгляд, базы данных комплектующих 
компьютеров от заводов-производителей компьютерной тех-
ники и аксессуаров к ней.

Если в ходе проведения отдельных следственных дей-
ствий обнаружены и изъятии микрообъекты различной 
природы, то на наш взгляд, могут быть задействованы учеты: 
микрообъектов с нераскрытых мест происшествий, картоте-
ки и коллекции наиболее типичных материалов и веществ 
определенной категории (лаки, краски, бумага, ткани, волок-
на, почва, биологические выделения человека и т.п.). Данные 
учеты существуют на базе экспертно-криминалистических 
подразделений МВД России и входят в блок справочно-вспо-
могательных учетов и банков данных.

Новые виды учетов, появившихся в системе кримина-
листической регистрации МВД, могут быть непосредственно 
связаны с преступлением с использованием компьютерных 
технологий и лицами, его совершившего. Представляют 
практический интерес такой учет (при наличии) как: учет 
оперативных номеров подозреваемых лиц и номера теле-
фонов, с которых совершаются преступления, связанные с 
использованием средств телекоммуникационной связи (со-
товых операторов). 

Подводя краткий итог, отметим, что в ходе проведения 
следственных действий первоначального этапа расследова-
ния преступления в сфере компьютерной информации или 
связанного с использованием компьютерных систем, орга-
нами расследования могут быть использованы различные 
криминалистические, оперативно-справочные учеты и вспо-
могательные банки данных информации системы кримина-
листической регистрации МВД России. Представляется, на 
наш взгляд, с точки зрения появления доказательственной 
информации, проверке следственных версий и изобличения 
преступника, возможность существенно повысить обеспече-
ние раскрытия и расследования преступления данного вида, 
связанного с использованием компьютерных технологий. 

Предложенный выше алгоритм, включающий в себя ис-
пользование более 15 видов учетов и банков данных инфор-
мации, безусловно, не является исчерпывающим и может 
быть расширен, исходя из видов следов, вещественных до-
казательств и информационных данных, полученных в ходе 
первоначального этапа расследования преступления.
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Теппеев А. А.

Современное общество строится на принципах реали-
зации прав и свобод человека, уважительном отношении и 
воспитании достойного поколения, как основы процвета-
ния правового государства. Но при оценке статистических 
данных в сфере преступности среди молодежи становится 
понятно, что политика, проводимая государством не со-
вершенна, и имеет ряд изъянов. В последние годы большое 
внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения 
по средствам воздействия общественных и государственных 
организаций. Молодое поколение выступает в роли вклада 
в будущее страны. При этом по данным криминологических 
исследований преступность среди несовершеннолетних воз-
растает с каждым годом. Рост происходит не только среди 
преступлений легкой тяжести на фоне переходного возраста, 
но что самое опасное растет число тяжких и особо тяжких 
преступлений1. Расследование преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними преступниками, осуществляется на 
основе общепринятых принципов законности, защиты прав 
и свобод человека, но имеет ряд отличительных черт от об-
щего уголовного производства. 

Особенности уголовного судопроизводства в отношении 
несовершеннолетних связаны с несовершенством психики 
подростка, отсутствии четких границ поведения и наличии 
большого количества внешних факторов, влияющих на со-
вершение преступлений. Стоит отметить, что наука выделяет 
возрастные особенности, которые сказываются на поведении 
несовершеннолетнего и могут оказывать негативное влияние 
в процессе развития психолого–психических категорий. Для 
следователя, дознавателя, занимающегося расследованием 
преступления, совершенного несовершеннолетним, стоит 
учитывать не только предусмотренные законом правовые 
ограничения в отношении несовершеннолетнего лица, но и 

1 Баев В.В., Бигалиева Я.Г., Исаенко А.С., Плутенко Д.С. Преступ-
ность несовершеннолетних // Кронос. Право. — 2021. — Том 6. 
– № 1 (51) — С. 86-88.

особенности возрастной категории, психо– эмоционального 
состояния, личностные качества подростка. 

Так психология призывает обращать внимание на воз-
растную категорию несовершеннолетнего нарушителя зако-
на. Именно возрастные особенности могут стать ключевым 
аспектом в расследовании преступления, совершенного не-
совершеннолетним. Так в возрасте до 12 лет формируются 
морально – нравственные категории «хорошо» и «плохо», 
«можно», «нельзя», как первые источники поведенческих 
запретов. При этом необходимо обращать внимание на со-
циальное положение подростка, так как вышеуказанные 
категории перенимаются от родителей, школы, кумиров, 
наставников, вследствие происходящих бытовых ситуаций, 
которые беспрепятственно проходят анализ в психике под-
ростка и оставляют определенный след. В возрасте до 16 лет 
на основе сформированных категорий происходит форми-
рование убеждений, при этом убеждение выступает в роли 
позиции, которую в подростковом периоде тяжело перело-
мить. Очень важно в данном периоде способствовать фор-
мированию не только собственно-категоричных убеждений, 
но и знакомить с нормами общества, законами и правила-
ми для возможности правильного восприятия обществен-
ных отношений. Если убеждения поддаются модификации 
в ходе взросления личности, то в периоде до 20 лет проис-
ходит формирование собственного мировоззрения, которое 
во многом определяет действия уже не подростка, а сфор-
мировавшейся личности. При производстве расследования 
преступлений, совершаемых лицами, не достигшими 18 лет 
уголовно-процессуальное законодательство устанавливает 
особый порядок действий, закрепленный в главе 50 УПК РФ2.

Установление истины в уголовном судопроизводстве 
выступает основой процесса, именно поэтому с момента 
возбуждения уголовного дела перед следователем, дознава-

 2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». – Загл. с экрана.
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телем возникает большое количество задач. Единственный 
верный способ достижения истины наличие достоверных до-
казательств, полученных при соблюдении всех норм УПК РФ. 

Производство в отношении несовершеннолетнего тре-
бует наличия не только общих обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, закрепленных в статье 73 УПК РФ, но и обсто-
ятельств, относящихся непосредственно к несовершеннолет-
нему лицу. Так необходимо установить возраст лица, условия 
жизни несовершеннолетнего, способствующие совершению 
преступления обстоятельства, уровень психического разви-
тия и личностные особенности, а также возможность влия-
ния на несовершеннолетних взрослых лиц. Необходимость 
установления дополнительных данных при производстве дел 
в отношении несовершеннолетних обусловлено социальной 
незрелостью подростка, которая отражается в наличии, как 
положительного, так и отрицательного жизненного опыта. 
Так, например влияние взрослых, оказанное на несовершен-
нолетнего, с целью достижения преступной цели влечет уго-
ловную ответственность для взрослого. Факторы, влияющие 
на психическое развитие подростка, выступают важным со-
ставляющим доказательной базы, так как необходимо уста-
новить не только виновность несовершеннолетнего, но и воз-
можность осознавать преступное последствие.

Цель уголовного судопроизводства не просто доказать 
вину, а достичь справедливого наказания, путем исправле-
ния личности3. На этапе взросления ограничительные меры 
уголовно–правового характера могут поспособствовать ис-
правлению личности «юного преступника». Установление 
возраста несовершеннолетнего одно из наиболее важных 
обстоятельств, подлежащих доказыванию. Возраст уголов-
ной ответственности в Российской Федерации установлен с 
16 лет, но в ряде преступных посягательств ценз снижен до 
14 лет. Возраст устанавливается путем документарного удо-
стоверения о числе, месяце и годе рождения подозреваемого 
несовершеннолетнего, если свидетельство о рождении утеря-
но производится судебно–медицинская экспертиза. Установ-
ление условий жизни несовершеннолетнего подозреваемого 
необходимо для анализа целей и мотивов преступления, воз-
можности выявить факторы, способствующие совершению 
преступного деяния конкретным несовершеннолетним ли-
цом. Отношения родителей к подростку входит в круг под-
лежащих установлению критериев, так как именно «из дома» 
происходят все шаги к преступному деянию. Следователю, 
дознавателю очень важно при расследовании преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними оценивать обстановку, 
окружающую несовершеннолетнее лицо, обращать внима-
ние на мелкие детали, из которых выстраивается полная кар-
тина целей и мотивов преступления. 

Особенности производства по делам несовершеннолет-
них отражаются не только в более детальном анализе обстоя-
тельств уголовного дела, а именно личности подозреваемого, 
обвиняемого, но и в осуществлении следственных действий. 
Так важно отметить, что осмотр места происшествия при 
расследовании преступлений, совершаемых несовершен-
нолетними субъектами, выступает в роли первоначального 
следственного действия. При этом именно квалифициро-
ванный, профессионально проведенный осмотр места про-
исшествия позволяет сделать вывод о субъекте преступного 
посягательства, зафиксировать следы преступления. Следо-
ватель обращает своё внимание на детали, свидетельствую-
щие о том, что преступление совершил именно несовершен-
нолетний, например примитивные способы проникновения 
в помещение, отсутствие мер по сокрытию следов, действия, 
отражающие юношескую натуру (порча имущества, нецен-
зурные надписи и т.д.). Кроме того, особенности отражаются 
и в проведении обыска по уголовным делам в отношении не-
совершеннолетних субъектов. Проведение обыска осущест-
вляется в присутствии законного представителя подростка. 
Запрещается какое-либо давление на несовершеннолетнего, 
ему предлагают добровольно выдать предметы, относящиеся 

3 Подчерняем А.Н. Несовершеннолетний правонарушитель: кри-
минологический и уголовно-правовой анализ // Виктимология. 
Право. — 2019. — № 4 (22) — С. 79-83.

к делу. При проведении обыска следователь не только произ-
водит мероприятия по поиску доказательств, свидетельству-
ющих о виновности лица, но и обращает внимание на обста-
новку в доме, наличие спиртных напитков, наркотических 
средств, оценивая обстоятельства, влияющие на совершение 
преступления. 

Так же неотъемлемой частью уголовного судопроизвод-
ства выступает допрос подозреваемого, обвиняемого при 
расследовании дел в отношении несовершеннолетнего. До-
прос выступает в качестве неотложного следственного дей-
ствия и имеет ряд ограничений. Первый допрос очень важен, 
несмотря на отсутствие доказательного материала, следова-
тель оценивает реакцию несовершеннолетнего, его психоло-
гическое состояние4. Возможность получить объективные и 
полные показания от несовершеннолетнего является крите-
рием расположенности к правоохранителю, задача следова-
теля не запугать, а расположить к себе, доступно разъяснив 
все права и обязанности подростка, а также последствия его 
деяний. Стоит отметить, что допрос не может продолжать-
ся более двух часов без перерыва, это связано с нагрузкой на 
психо–эмоциональное состояние лица. Общее время допро-
са несовершеннолетнего не более четырех часов, данное пра-
вило закреплено в статье 425 УПК РФ. Если несовершенно-
летний не достиг возраста 16 лет, то при допросе обязательно 
участвует педагог или психолог, который имеет право оста-
новить допрос при наличии давления на лицо. Следователь, 
дознаватель разъясняют все права участникам следственного 
действия, при этом вопросы, задаваемые несовершеннолет-
нему, должны быть объективно конкретными, без наводящих 
моментов.

Преступления, совершаемые несовершеннолетними 
субъектами, выступают проблемой современного обще-
ства, так как именно молодое поколение и его воспитание 
является вкладом в будущее государства. На современном 
этапе развития общественных отношений проблема роста 
преступности несовершеннолетних приобрела, масштабы 
общегосударственных и требует проработки всех сфер обще-
ственной жизни, а наиболее детально образования и соци-
ального воспитания личности. При этом законодатель за-
щищает права несовершеннолетних субъектов преступных 
посягательств, выделяя их в отдельную категорию, имеющую 
ряд отличительных особенностей при производстве уголов-
ных дел. Защита психики несовершеннолетнего, отсутствие 
давления и достижение истинных целей и мотивов преступ-
ного посягательства основа уголовного судопроизводства в 
отношении подростков, совершивших преступление.
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КРИМИНАЛИСТИКА

Танечник Ю. С.

Общеизвестно, что наказание характеризуется предупре-
дительным значением, обусловленным не сколько жестокостью 
применяемых мер к нарушителю, сколько его неотвратимо-
стью. Из этого следует, что за совершение любого общественно 
опасного деяния будет следовать соответствующее наказание. 
В ходе проведения расследования конкретного преступного 
деяния может быть собрано необходимое и достаточное ко-
личество доказательств, позволяющих привлечь к уголовно-
правовой ответственности соответствующее лицо, однако, при 
обстоятельствах, когда оно осуществляет сокрытие от органов 
следствия и суда, тогда совершенное общественно опасное дея-
ния не расследуется, а в отношении виновных лиц не применя-
ются необходимые меры наказания.

Согласно официальных данных Портала Правовой ста-
тистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации не 
раскрытыми за 2019 год являются 915204 преступлений (при 
2044221 зарегистрированных преступлений), за 2020 – 963752 
дел (при 2024337 зарегистрированных преступлений), за ян-
варь-июль 2021 года – 475550 (при 1188075 зарегистрированных 
преступлений)1.

В данном аспекте, следует заметить, что лицо, которое осу-
ществляет уклонение от правосудия, в некоторых случаях, мо-
жет продолжать совершать различные общественно опасные 
деяния, что соответственно не позволяет государственным орга-
нам гарантировать защиту прав и законных интересов граждан, 
которые закреплены конституционно-правовыми нормами, от 
совершенных противоправных посягательств, и реализовывать 
принцип неотвратимости ответственности за совершенные 
преступления. Ведь, как установлено положениями Конститу-
ции Российской Федерации2, в качестве первоочередной задачи 
уголовное и уголовно-процессуальное законодательство закре-
пляет именно осуществление охраны прав и свобод человека 
и гражданина. Исходя из этого, возмещению вреда, который 
был причинен в следствие совершения общественно опасного 
деяния, соответственно препятствует невозможность привлечь 
лицо к уголовно-правовой ответственности в связи с уклонени-
ем подозреваемых (обвиняемых) лиц от правосудия.

Анализ литературы по вопросу исследования дефиниции 
«розыскная деятельность следователя» показал, что в научных 
взглядах нет единства мнений относительно толкования его со-

1 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
crimestat.ru/off enses_map (дата обращения: 12.08.2021).

2 Конституция Российской Федерации, принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.costitutio.ru/ (дата обращения: 12.08.2021).

держания. Указанное связано с отсутствием соответствующей 
правовой регламентацией уголовно-процессуальной деятель-
ности в законодательстве, что тем самым влечет ее разнообраз-
ное теоретическое определение и практическое применение.

Следует отметить, что многими учеными розыск, который 
реализуется в процессе осуществления расследования по кон-
кретному уголовному делу, а также в период проведения ра-
боты по уголовному делу, в отношении которого приостанов-
лено производство, раскрывается в качестве соответствующей 
системы, совокупности определённых следственных действий 
и соответствующих мероприятий, имеющих оперативно-ро-
зыскную направленность,  ориентированных при этом на опре-
деление местонахождения соответствующих объектов (лиц, по-
дозреваемых или виновных в совершении преступного деяния, 
имущества, орудий совершения преступления и т.п.).  Однако, 
указанное не позволяет установить особенности осуществления 
следователем деятельности по розыску лиц, соответствующих 
методов и средств, применяющихся для этого. 

Отметим, что ст. 208-210 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее – УПК РФ) осуществляют за-
крепление соответствующей обязанности следователя осущест-
влять принятие необходимых мер к проведению розыска лиц, 
являющихся подозреваемыми (обвиняемыми)3. В частности, 
правовые нормы возлагают на следователя обязанности по вы-
полнению всех необходимых и достаточных следственных дей-
ствий, проведение которых является возможным для осущест-
вления розыска лица в скором времени. 

Следователь, с момента принятия постановления об объ-
явлении соответствующего розыска и до того как расследование 
будет приостановлено, реализует необходимые следственные 
действия, которые при этом направлены на определение ме-
стонахождения соответствующего лица, его связей, и для этого 
он осуществляет: допрос родственников, сослуживцев, соседей; 
обыск по месту жительства разыскиваемого лица; в случае не-
обходимости, налагает арест на почтово-телеграфные отправ-
ления; назначает проведение соответствующего контроля и 
записи производимых телефонных переговоров; получение 
сведений о произошедших соединениях между соответствую-
щими абонентами и/или абонентскими устройствами.

В процессе розыскной деятельности следователь должен 
предпринять действия по рассылке соответствующих запросов 
в специальные органы, а именно: транспортную полицию, от-

3 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации // Фе-
деральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481/ (дата обращения: 12.08.2021).
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дел по вопросам миграции, военный комиссариат, органы ЗАГ-
Са и другие. Указанные запросы должны содержать необходи-
мую информацию о разыскиваемом лице, которая имеется у 
следствия, а также потребности в осуществлении задержания 
такого лица в случае его обращения за приобретением билетов, 
изменением персональных данных, осуществлением регистра-
ции по месту жительства либо по месту пребывания, снятия 
либо постановки на воинский учет.

Отметим, что, реализуя розыскную деятельность, следо-
ватель осуществляет взаимодействие с органами дознания, 
которые непосредственно проводят розыск. Так, УПК РФ пред-
усматривает право следователя выдавать органам дознания 
соответствующие указания и поручения, связанные с осущест-
влением расследования по конкретному уголовному делу, при 
этом на последние возлагается соответствующая обязанность, 
связанная с принятием необходимых мер, имеющих оператив-
но-розыскной характер, с целью определения подозреваемого 
(обвиняемого), и уведомлением согласно положений ч. 4 ст. 157 
УПК РФ о полученных результатах должностное лицо, выдав-
шее соответствующее поручение либо указание.

Назначая соответствующие следственные действия следо-
вателю необходимо планировать последующие мероприятия 
для получения максимальной эффективности и их своевремен-
ности. 

В качестве объектов, включаемых в рассматриваемую 
деятельность, могут выступать исключительно те лица, кото-
рые заранее установлены в процессе расследования по делу, а 
также соответствующие предметы, которые для разрешения 
дела имеют важное процессуальное значение, относительно 
которых следователь обладает соответствующими сведениями, 
которые позволяют их идентифицировать. Как указывают по-
ложения п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 и ст. 210 УПК РФ, круг объектов ро-
зыска, прежде всего, реализуется относительно лиц подозрева-
емых (обвиняемых). Вместе с тем, подозреваемое (обвиняемое) 
лицо выступает в качестве одного из объектов соответствующей 
деятельности следователю по розыску, ведь в ходе осущест-
вления предварительного следствия возникает необходимость 
выявить (обнаружить) потерпевших, свидетелей, которые из-
вестны, но место их положения следствием не установлено еще; 
труп либо его части, в случае использования виновным лицом 
соответствующих мер, направленных на сокрытие; имущество, 
которое было похищено, а также иные ценности; известные 
орудия совершения преступного деяния; домашних животных, 
которые были похищены и т.д.  

Обратимся в аспекте настоящего исследования к положе-
ниям ст. 182 УПК РФ4, которые определяют, что в процессе осу-
ществления соответствующего обыска правоохранительными 
органами могут быть обнаружены орудия, используемые для 
совершения общественно опасных деяний, различные предме-
ты и иные ценности, которые были добыты в ходе осуществле-
ния деятельности преступного характера, документы и иные 
предметы. В ходе обыска могут быть выявлены и обнаружены 
трупы и лица, которые находятся в розыске: подозреваемые 
(обвиняемые), свидетели, потерпевшие; похищенные люди (ст. 
126 УК РФ5); лица, которые незаконно были ограничены или 
лишены свободы (ст. 127 УК РФ); незаконно помещенные в пси-
хиатрический стационар (ст. 128 УК РФ). Из этого следует, что 
обыск выступает в качестве одного из реализуемых следствен-
ных действий, которые при этом ориентированы на производ-
ство отыскания соответствующих объектов. 

Следует заметить, что кроме тех фактов, которые под-
тверждают соответствующую необходимость, связанную с во-
влечением конкретного объекта розыска в определенную про-
цедуру осуществления производства по делу, к основаниям 
применения процедуры розыска соответствующего объекта 
включается такой признак как специальный (уголовно-про-
цессуальный) статус. То есть в розыск может быть объявлено 
только то лицо, которое может быть охарактеризовано в уго-
ловно-процессуальном значении в качестве подозреваемого/
обвиняемого и т.д.

4 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481/ (дата обращения: 12.08.2021).

5 Уголовный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 
от 13.06.1996 г. № 63–ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.cosultat.ru/documet/cos_doc_law_10699/ (дата 
обращения: 12.08.2021).

Итак, к условиям признания соответствующих объектов 
объектами деятельности следователю по розыску целесообраз-
но относить такие как:

– в отношении лица, которое совершило соответствующее 
общественно опасное деяние либо только подозревается в со-
вершении преступного деяния:

а) наличие у следователя определенных установочных све-
дений, которые при этом позволяют ему отождествить соответ-
ствующее лицо, что позволяет к началу розыска рассматривать 
его как установленное; 

б) наличие соответствующей информации о том, что необ-
ходимое лицо скрывается либо в виду других причин его место 
нахождение еще не установлено;

– в отношении лиц, имеющих уголовно-процессуальный 
статус свидетеля или потерпевшего:

а) определение личности данных лиц;
б) принятие мер к определению их местонахождения, 

в том случае, когда их показания имеют значение для произ-
водства расследования и выяснения соответствующих обстоя-
тельств преступного деяния;

– в отношении иных объектов (в частности, и животных):
а) наличие соответствующей информации о таких объек-

тах, которые позволяют выделить их индивидуальные характе-
ристики (наименование, объем, количество, качество, приметы 
и т.д.);

б) сведения о том, что указанные объекты были преступ-
ником (либо иными лицами) умышленно сокрыты, либо их 
местонахождение не установлено в виду иных причин, что соот-
ветственно обуславливает проведение их розыска6. 

Суммируя изложенное отметим, что розыскная деятель-
ность следователя представляет собой соответствующий ком-
плекс уголовно-процессуальных мероприятий (следственных, 
розыскных), которые ориентированы на осуществление поиска 
установленных лиц, которые являются подозреваемыми либо 
обвиняемыми, свидетелями, потерпевшими, пропавшими без 
вести, а также вещей, орудий совершения преступления, иных 
объектов, которые были похищены и местоположение их не 
установлено. Определено, что деятельность следователя отно-
сительно розыска подозреваемых (обвиняемых) закреплена по-
ложениями ст. 208-210 УПК РФ, что обязывает его осуществлять 
необходимые следственные действия для скорейшего отыска-
ния объектов розыска.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕСПЕЦИАЛЬНЫХПОЗНАНИЙПРИРАССЛЕДОВАНИИПРЕСТУПЛЕНИЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙНАПРАВЛЕННОСТИ

Следственный осмотр является одним из самых важных следственных действий, т.к. от того, как мы его проведём, будет 
зависеть весь дальнейший ход расследования. 

Осмотр места происшествия нельзя заменить никаким другим следственным действием, так как в ходе его производится 
профессиональное исследование фактических данных, которые невозможно получить из других источников.

Это следственное действие, в определенном смысле, неповторимо: ошибки, допущенные при его проведении, в 
дальнейшем часто невозможно исправить даже при повторном осмотре.

На основании результатов осмотра и предварительных исследований специалист совместно со следователем и 
оперативным работником планирует последующие следственные действия (повторный или дополнительный осмотр места 
происшествия, назначение экспертиз, получение образцов для сравнительного исследования, следственный эксперимент, 
обыск и т. п.), а также проведение оперативно-розыскных мероприятий (проверка изъятых следов по оперативно-розыскным и 
криминалистическим учетам, составление субъективных портретов, проведение дополнительных мероприятий по обнаружению 
следов и других объектов с привлечением, например, водолазов, использованием более широкого спектра поисковых приборов 
и т. п.) что позволить установить лицо виновное в совершении преступления.

Ключевые слова: дактилоскопия, исследование, эксперт, осмотр места происшествия, следственные подразделения.
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The investigative examination is one of the most important investigative actions, because the entire further course of the investigation 
will depend on how we conduct it. 

The inspection of the scene of the incident cannot be replaced by any other investigative action, since in the course of it, a professional 
study of factual data is carried out, which cannot be obtained from other sources.

This investigative action, in a certain sense, is unique: mistakes made during its conduct, in the future it is often impossible to correct 
even with a second examination.

Based on the results of the inspection and preliminary studies, the specialist, together with the investigator and the operative, plans 
subsequent investigative actions (repeated or additional inspection of the scene of the incident, appointment of examinations, obtaining 
samples for comparative research, investigative experiment, search, etc. as well as carrying out operational search measures (checking 
the seized traces according to operational search and forensic records, drawing up subjective portraits, carrying out additional measures 
to detect traces and other objects with the involvement, for example, of divers, using a wider range of search devices, etc.) that will allow 
to identify the person guilty of committing a crime.

Keywords: fingerprinting, research, expert, inspection of the scene of the incident, investigative units.

Экспертиза следов рук (дактилоскопическая эксперти-
за) позволяет установить некоторые факты, связанные с об-
разованием этих следов на предметах, попавших в орбиту 
судебного исследования. Кем оставлен след руки на предме-
те? Этот вопрос является основным среди других вопросов, 
разрешаемых дактилоскопической экспертизой, и наиболее 
часто ставится перед экспертом1. Методика дактилоскопи-
ческой экспертизы с целью решения названного вопроса й 
будет предметом дальнейшего рассмотрения.

Изучение материалов, поступивших на исследование. 
Производство дактилоскопической экспертизы, как и любой 
другой, начинается с ознакомления с постановлением о ее 
назначении и другими процессуальными документами, ко-
торые представлены эксперту (например, протокол осмотра 
места происшествия). При этом эксперт устанавливает об-
стоятельства дела, относящиеся к предмету экспертизы, уяс-
няет содержание поставленных перед ним вопросов, сличает 

1 Смыслов В.И. Осмотр места происшествия. – М.: ВЮЗИ, 1980.

объекты, представленные на экспертизу, с теми объектами, 
которые указаны в постановлении2.

Ознакомление с постановлением о назначении экспер-
тизы необходимо производить сразу же после поступления 
материала на исследование. Соблюдение этого требования 
позволит эксперту обеспечить сохранность следов рук, на-
пример, для сохранения следов на куске масла, на фруктах и 
т. п. необходима определенная температура; следы на пыль-
ной поверхности предохраняют от различных механических 
воздействий; бумага, если на ней предполагается наличие 
следов пальцев, немедленно обрабатывается специальными 
средствами, поскольку вещество следа сравнительно быстро 
впитывается в толщу бумаги.

Знакомясь с обстоятельствами дела, эксперт выясняет 
условия и механизм возникновения следов на месте проис-
шествия; методы, примененные для обнаружения, фиксации 
и изъятия следов; данные, позволяющие судить о наличии, 
характере и пределах возможных изменений объектов экс-

2 Селиванов Н.А., Теребилов В.И. Первоначальные следственные 
действия. – М.: Юрид. литература, 1969.
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пертизы, которые могли возникнуть в период между их об-
наружением на месте происшествия и началом исследова-
ния. При этом эксперт обязан установить, действительно ли 
на исследование представлены те объекты, которые указаны 
в постановлении о назначении экспертизы, их состояние, не 
нарушена ли упаковка и обеспечена ли сохранность следов.

Исследование следов рук является следующей стади-
ей дактилоскопической экспертизы и начинается с осмотра 
предметов, которые являются носителями следов. Осмотр 
этих предметов должен органически сочетать установление 
определенной совокупности признаков, позволяющей отли-
чить исследуемый объект со следом от любого другого, с оцен-
кой таких их свойств, которые имеют непосредственное отно-
шение к характеристике следов рук, их качества и механизма 
образования. Например, при исследовании осколка стекла 
должны быть отмечены не только его форма и размеры, но и 
состояние поверхности (чистая, грязная, пыльная), наличие 
следов замазки, краски, следов от пазов оконной рамы и дру-
гие признаки. Осматривая объекты, целесообразно отмечать 
место расположения каждого обнаруживаемого следа (или 
группы следов) специальным карандашом – стеклографом. 
При этом имеющиеся следы не должны быть повреждены, а 
факт нанесения пометок фиксируется в заключении экспер-
та. При большом количестве следов рекомендуется каждый 
из них отмечать порядковым номером таким образом, чтобы 
этот номер мог быть воспроизведен и на фотоснимках3. Эти 
отметки облегчают работу со следами в процессе дальнейше-
го исследования и описание их в заключении.

Если на экспертизу представлено большое количество 
объектов со следами рук, то необходимо определить после-
довательность их изучения и строго ее придерживаться в 
ходе дальнейшего исследования.

В процессе изучения следов устанавливают: какой ча-
стью ладонной поверхности оставлен след; какой рукой и 
какими пальцами оставлены следы; пригодны ли следы для 
идентификации личности. Затем производят предваритель-
ное сравнение следов между собой для объединения в груп-
пы с целью установления (если это возможно) одним или 
разными лицами они оставлены. Последний вопрос неред-
ко окончательно решают лишь после изучения увеличенных 
фотоснимков следов.

В большинстве случаев при изучении следов можно 
установить, оставлен ли след тем или иным участком ладо-
ни или пальцем. При этом нужно учитывать, что на ладонях 
встречаются узоры, которые по своему строению похожи на 
узоры ногтевых фаланг пальцев (петлевые, дуговые, завитко-
вые). Поэтому для вывода о том, каким участком ладонной 
поверхности руки образован след, необходимо учитывать 
форму, размеры, местоположение следа на предмете и его 
расположение относительно других следов4. Определение 
руки и пальца, которыми оставлен след, имеет важное значе-
ние как для производства сравнительного исследования (осо-
бенно при экспертизе с большим числом оттисков пальцев 
проверяемых лиц), так и для проверки следов по дактилоско-
пическим картотекам. При решении этих вопросов следует 
пользоваться рекомендациями, разработанными кримина-
листикой.

Эксперт обязан также установить и отметить в заключе-
нии, при совершении каких действий (касание, захват) следы 
образованы. Это обстоятельство может иметь большое зна-
чение для установления факта образования следа именно в 
момент совершения преступления.

Определение пригодности следов для идентификации 
личности – одна из задач их исследования. Признание кон-
кретного следа непригодным для идентификации личности 
еще до проведения сравнительного исследования является 
основанием для вывода о невозможности решить вопрос, кем 
этот след оставлен. В этом случае эксперт должен в заклю-
чении (в том числе и в выводах) отметить, что данный след 
пальца из процесса сравнительного исследования исключен 
в связи с его непригодностью. Однако, если окончательное 
решение о непригодности следа для идентификации про-
изводится в результате сравнения его с оттисками пальцев 

3 Там же.
4 Следы на месте происшествия: Справочник следователя. – М.: 

ВНКЦ МВД СССР, 1991.

проверяемых лиц, целесообразно, чтобы формулировка, со-
держащая отказ от решения вопроса по существу, полно от-
ражала весь объем проделанной экспертом работы. 

При оценке следов с точки зрения пригодности или не-
пригодности их для идентификации личности необходимо 
учитывать, что следы с ограниченным количеством призна-
ков могут быть успешно использованы в совокупности с дру-
гими следами, образованными как пальцами одной руки, так 
и пальцами разных рук одного человека. Последний вариант 
является наиболее трудным, так как предполагает необходи-
мость доказать, что следы правой и левой рук на предмете 
образованы одним и тем же лицом. Для этого учитывают та-
кие признаки, как симметричность расположения, форму и 
размеры следов правой и левой рук на предмете; количество 
следов правой и левой рук разных лиц; симметричность па-
пиллярных узоров в следах одноименных пальцев5.

Как правило, симметрично расположенными оказыва-
ются следы рук на таких предметах, которые, чтобы перене-
сти (переставить) с одного места на другое, необходимо брать 
двумя руками, например, телевизор, массивный цветочный 
горшок и др. При наличии на таких предметах следов рук не-
скольких лиц с целью их группирования учитывают соотно-
шение между следами по их размерам, форме и симметрии 
отобразившихся в них узоров. 

При изучении следов рук обязательно должно быть 
установлено, не являются ли они негативными или искажен-
ными.

При исследовании следов с ограниченным количеством 
признаков рекомендуется производить графическую разра-
ботку-зарисовку отображенных в следе и оттиске-образце 
узора деталей (строения папиллярных линий.) Разработка 
производится следующим образом. На фотоснимок следа 
и чистый лист бумаги наносят квадратную сетку с размером 
клеток обычно 10х10 см. После этого детали строения па-
пиллярных линий, наблюдаемые в квадратах сетки на сним-
ке следа, переносятся в соответствующие квадраты сетки на 
бумаге. Разработка позволяет ориентировать признаки в 
следе относительно центра узора или его дельты, показать 
их взаиморасположение, особенности формы, размер и т. д. 
каждого признака в отдельности и облегчает сравнение этих 
признаков с признаками на фотографическом изображении 
оттиска папиллярного узора проверяемого лица. Для боль-
шей наглядности обнаруженные совпадающие детали строе-
ния в оттиске-образце также переносятся в соответствующие 
квадраты сетки на другой лист бумаги. Разработки следа и 
оттиска-образца облегчают процесс сравнения и оценку 
установленной совокупности признаков и способствуют фор-
мированию достоверного вывода.
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ПРОИСШЕСТВИЯ,СВЯЗАННОГОСКРИМИНАЛЬНЫМПОЖАРОМ

Обнаружение признаков очага пожара относится к числу главных задач осмотра 
места происшествия, связанного с криминальным пожаром. Определение и исследование 
пожарно-техническим специалистом места расположения очага (очагов) пожара позволяет 
выяснить причины и условия, способствовавшие возникновению и распространению 
огня, признаки и средства поджога при возникновении подозрения на совершение этого 
преступного деяния. Без установления очага пожара невозможно ответить на вопрос о том, 
что явилось непосредственной причиной пожара. Необходимо отметить исключительную 
важность проводимых на месте происшествия предварительных экспертных исследований 
очагов пожара для выяснения механизма возникновения горения и правильной оценки 
следов и других вещественных доказательств.

Ключевые слова: очаг пожара, место происшествия, осмотр, следы горения, очаговые 
признаки, очаговый конус, поджог.
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ESTABLISHINGAFIRESOURCEDURINGTHEINSPECTIONOFTHESCENEOFANINCIDENTASSOCIATED
WITHACRIMINALFIRE

Detecting signs of a fire source is one of the main tasks of inspecting the scene of an incident associated with a criminal fire. 
Determination and examination by a fire-technical specialist of the location of the focus (s) of a fire makes it possible to find out the causes 
and circumstances that promoted to an emergence and spread of fire, signs and means of arson if there is a suspicion of committing 
this criminal act. Without establishing the source of the fire, it is impossible to answer the matter of what was the direct cause of the fire. 
It is necessary to note the exceptional importance of preliminary expert investigations of fire foci carried out at the place of the incident to 
clarify the mechanism of the occurrence of combustion and to correctly assess traces and other material evidence. 

Keywords: fire source, scene of incident, inspection, traces of combustion, focal signs, focal cone, arson.

Файзуллина А. А.

Важнейшей задачей осмотра места происшествия, свя-
занного с пожаром, является установление очага пожара, ко-
торое происходит по собственно его очаговым признакам и 
направленности горения.

Очаг пожара, как место, где первоначально возникло 
горение, обычно бывает в единственном числе. Наличие 
же на месте пожарища нескольких пространственно не 
связанных друг с другом очагов пожара свидетельствует о 
поджоге с целью умышленного уничтожения или повреж-
дения объекта. 

На формирование очага пожара, следовательно, и очаго-
вых признаков, влияют следующие обстоятельства:

1) пожарно-техническая характеристика сооружения, от-
дельных его частей;

2) фактор времени;
3) температурный режим в зоне горения;
3) степень газового обмена (доступ воздуха);
4) меры пожаротушения.
Эти обстоятельства весьма сложно взаимодействуют во 

время пожара.
Очаг пожара может быть установлен по различным тер-

мическим поражениям на месте самого очага и на прилегаю-
щих к нему территориях.

В результате действия высокой температуры объекты на 
месте происшествия претерпевают различные изменения (де-
формации, полные разрушения), которые, как правило, про-
исходят неравномерно. Наибольшие изменения связывают с 
очагом пожара, то есть с местом, подвергшимся длительному 
горению.

Однако следует отметить, что значительные разрушения 
могут быть обусловлены не только длительностью горения, но 
и температурным режимом. Последний связан как с длитель-
ностью горения, так и с количеством и характером горючих 

материалов, находящихся на этом участке, условиями газооб-
мена и тушения пожара.

Специалисты отмечают, что «очaг пoжapa мoжeт быть 
oбнapyжeн пo paзличнoгo poдa paзpyшeниям и cлeдaм 
гopeния, кaк нa yчacткe caмoгo oчaгa, тaк и нa пpилeгaющeй к 
нeмy тeppитopии пo cлeдyющим пpизнaкaм:

– пo мecтy, гдe впepвыe пoявилиcь дым и плaмя, и oткyдa 
cтaл pacпpocтpaнятьcя oгoнь. Пpи этoм ecли пoжap нaчaлcя 
oднoвpeмeннo c пoявлeниeм oгня и дымa, цвeт кoтopыx 
xapaктepeн для гopeния oпpeдeлeнныx вeщecтв, oчaгoм мoжнo 
cчитaть мecтo, гдe дo пoжapa нaxoдилиcь эти вeщecтвa;

– пo paзличнoй cтeпeни oбгopaния oднopoдныx пo 
мaтepиaлy пpeдмeтoв, тaк кaк нaибoльшиe измeнeния cвязaны 
o6ычнo c oчaгoм пoжapa, кaк мecтoм, пoдвepгшимcя нaибoлee 
интeнcивнoмy и длитeльнoмy гopeнию;

– пo пpизнaкaм, oбpaзyющимcя в peзyльтaтe peзкoгo 
тeплoвoгo вoздeй- cтвия нaд мecтoм вoзникнoвeния oгня, 
пpoиcxoдящeгo вcлeдcтвии вocxoдящeй кoнвeнции из oчaгa 
пoжapa. Taкими пpизнaкaми являютcя пpoгpeв, выгopaниe, 
дeфopмaция и paзpyшeниe;

– пo «oчaгoвoмy кoнycy», кoтopый пpeдcтaвляeт co6oй 
cлeды гopeния, имeющиe фopмy тpeyгoльникa, oбpaзyющeгocя 
в тoм мecтe, oткyдa гopeниe pacпpocтpaнялocь. Пpичeм 
вepшинa тaкoгo кoнyca oбpaщeнa в cтopoнy oчaгa пoжapa»1.

«Для фopмиpoвaния твepдoгo мнeния o мecтe 
pacпoлoжeния oчaгa c coxpaнившиxcя нa мecтe пoжapa 
кoнcтpyкций, пpeдмeтoв или иx обгоревших ocтaткoв 
oтбиpaют пpoбы, кoтopыe дocтaвляют в лaбopaтopию нa 
иccлeдoвaниe. Пoлyчaeмыe в peзyльтaтe иccлeдoвaния 
cвeдeния o pacпpeдeлeнии зoн тepмичecкиx пopaжeний, 

1 Eгopoв Г.И. K вoпpocy тeopии «oчaгoвoгo кoнyca» // 
Пoжapoвзpывoбeзoпacнocть. – 2003. – № 4. – C. 73.
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нaxoдившиxcя нa мecтe пoжapa кoнcтpyкций, тeмпepaтype 
иx нaгpeвa и длитeльнocти пpeбывaния в тex или иныx 
тeмпepaтypныx зoнax oблeгчaют пoиcки oчaгa пoжapa и 
дeлaют вывoды cлeдoвaтeля бoлee oбъeктивными»2.

Очаг пожара устанавливается достаточно легко в тех слу-
чаях, когда зона горения ограничена, когда пожар вызывает 
небольшие разрушения. В этих случаях установление при-
чины пожара, как правило, не вызывает затруднений. Харак-
терным примером в этом отношении можно привести случай 
расследования пожара, происшедшего в торговом помеще-
нии магазина.

Пожар начался в 18 часов 05 минут в подвальном помеще-
нии левого крыла здания, в котором был размещен магазин. 
К моменту прибытия дежурного караула пожарной части в 
коридоре складских помещений магазина, расположенных 
в подвале, горели ящики с обувью, упаковочные материалы, 
входная дверь в помещении подвала. Коридор и прилегаю-
щие к нему складские помещения были сильно задымлены.

Очаг пожара был определен пожарно-техническим спе-
циалистом по размещению следующих признаков:

а) обгоревшая сторона ящика с товаром, расположенного 
слева от входной двери;

б) обгоревший ящик с двух сторон, спереди от входной 
двери и слева от места пожара, расположенный на расстоянии 
двух метров от входной двери;

в) осветительный прибор, расположенный у входной две-
ри, поврежден огнем больше других;

г) входная дверь обгорела со стороны подвального поме-
щения3.

Если на месте происшествия были благоприятные ус-
ловия для горения, быстрое активное распространение огня 
будет препятствовать образованию очаговых поражений 
(признаков). Так, например, если горение из очага распростра-
няется по поверхности какого-либо волокнистого материала 
(вата, хлопок и др.), то разрушения в очаге не будут отличаться 
от разрушений на других участках этого материала. Особенно 
трудно определить пожар, если горение развивалось в разные 
стороны при относительно горизонтальном положении горя-
щих поверхностей. 

При недостаточном газовом обмене (доступе воздуха) в 
помещении на месте возникновения горения образуются так 
называемые локальные глубокие разрушения. В очаге пожа-
ра в начале может быть местный нагрев, интенсивное тление в 
пределах определенного участка. В небольших невентилируе-
мых помещениях можно наблюдать горение вглубь материа-
лов и конструкций (глубоко выгоревшие участки плотно сло-
женных предметов или товаров, прогары конструкций пола, 
деревянных стен у их оснований).

Сосредоточенные прогары могут возникать в результате 
умышленных действий поджигателей. В этом случае огневой 
импульс переходит в беспламенное горение. Этот признак 
в отдельных случаях может быть установлен и при полном 
уничтожении огнем здания, когда очаг расположен на полу 
первого этажа. В этом случае важно сохранение пола помеще-
ния в нетронутом состоянии.

При благоприятных условиях горения очаг пожара на от-
дельных частях здания, на оборудовании, мебели может быть 
обнаружен по значительным разрушениям отдельных кон-
струкций здания, по неодинаковому повреждению предме-
тов, по следам побежалости, оплавления, коррозии, окалины, 
деформации металлических объектов.

Очаг пожара иногда может быть обнаружен по призна-
кам, образующимся в результате резкого теплового воздей-
ствия над очагом, происходящего из-за восходящей конвек-
ции от очага пожара. Этими признаками являются прогрев, 
выгорание, деформация, разрушение. Так, различные пере-
крытия, сочетающие в себе деревянные и металлические кон-
струкции, нередко над очагом пожара получают характерные 
разрушения. Деревянные элементы в большей степени выго-
рают, а металлические на соответствующих участках – дефор-
мируются, меняют цвет.

При использовании злоумышленниками специальных 
легковоспламеняющихся и горючих веществ для воспламе-

2 Бруевич М.Ю., Горшкова Е.Е., Дехтерева В.В. Расследование умыш-
ленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совер-
шенного путем поджога: учеб. пособие / под общ. ред. Б.В. Гавка-
люка. – СПб.: С.-Петерб. ун-т ГПС МЧС России, 2020. – С. 99.

3 Уголовное дело № 3248812/2019 // Архив Демского районного 
суда г. Уфы Республики Башкортостан.

нения объекта характерными следами их применения будут 
являться специфические локальные прогары на строительных 
конструкциях, полу. 

Когда поджоги совершаются с применением специаль-
ных зажигательных устройств, в очаге пожара обнаруживают-
ся части этих зажигательных механизмов.

Версия о криминальном характере пожара подлежит 
тщательной проверке также в случае выявления в очаге пожа-
ра скопления легкогорючих материалов, их остатков (бумаги, 
ветоши, синтетических материалов и др.).

Установление признаков очага над местом возникнове-
ния пожара бывает особенно необходимым в тех случаях, ког-
да пожар произошел в складском помещении, торговой базе. 
Обычно в ходе тушения пожара из помещений удаляют не 
только остатки сгоревших товаров, но и те предметы и мате-
риалы, которые не находились в зоне горения, поскольку они 
могут нуждаться в переборке, сушке, переучете. 

По этой причине установление очага пожара затрудняет-
ся. В данном случае необходимо принять меры к выявлению 
так называемого «очагового отпечатка», образовавшегося над 
местом возникновения пожара. 

Если над очагом пожара находятся несгораемые кон-
струкции, одновременно с внешними признаками сосредото-
ченного теплового воздействия или даже при отсутствии таких 
признаков может наблюдаться большой нагрев конструкций, 
который измеряется специальным термощупом.

На участке очага пожара может быть обнаружен и еще 
один признак, по которому можно ориентироваться – «оча-
говый конус».

Как отмечалось выше, «очаговый конус» – это следы го-
рения, нередко имеющие вид треугольника, образующегося в 
том месте, откуда горение распространялось. Вершина треу-
гольника направлена в сторону очага.

Признаки направленности горения образуются на путях 
распространения пожара и могут находиться в значительном 
удалении от очага пожара. Признаков направленности горе-
ния может быть много. Так, при распространении горения в 
горизонтальных направлениях в пределах какого-либо пред-
мета, оборудования, конструкции здания и т.д. наиболее зна-
чительные разрушения чаще соответствуют положению оча-
га. «Затухание» разрушений наблюдается по мере удаления 
от очага.

Одиночные признаки направленности горения могут об-
разоваться на отдельных предметах (положение окалины на 
металлических дымовых трубах, окалины или обгорания кра-
ски на футлярах печей, односторонний прогрев и закопчения 
на дымоходах). 

Важным направлением работы на месте пожарища яв-
ляется разбор и исследование пожарного мусора, в котором 
могут быть обнаружены криминалистически значимые объ-
екты и следы, подвергшиеся изменениям и повреждениям в 
условиях пожара. Достаточно трудно представить перечень 
криминалистических объектов, которые могут быть выявлены 
в ходе этой весьма трудоемкой работы. Следователь должен 
проинструктировать приглашенных для разборки лиц с пра-
вилами раскопки и разборки пожарища, обращения с обна-
руженными предметами. В данном случае следует придержи-
ваться определенной последовательности действий. Разборка 
пожарного мусора не должна превращаться в бессистемные, 
наугад производимые действия. 

Прежде всего, необходимо проанализировать получен-
ные сведения о пожаре и определить место нахождения очага 
пожара. Именно в этой зоне рекомендуется начинать раскоп-
ку и разборку, просеивание пожарного мусора, а также про-
мывку пола и поверхностей, что позволит выявить участки со 
следами термических поражений и признаки локализации 
очага пожара. 

Первичную информацию о местоположении очага по-
жара получают путем проведения сравнительного иссле-
дования характера и степени термических повреждений 
предметов вещной обстановки, строительных конструкций, 
оборудования, электроустановок. Состояние указанных объ-
ектов, а также место наиболее интенсивного выгорания в зоне 
очага пожара должны быть описаны и зафиксированы в про-
токоле осмотра места происшествия, прилагаемых к нему схе-
мах и фототаблице. 

Ввиду своеобразия и сложности следовой картины ме-
ста пожара, для наиболее полного и объективного описания 
предметов и материалов со следами воздействия огня (глуби-
на выгорания, степень обрушения, характер деформации и 
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др.) рекомендуется обращаться к пожарно-техническому спе-
циалисту. Последний поможет следователю грамотно офор-
мить описательную часть протокола следственного осмотра.  

Зона очага пожара разделяется на прямоугольные участ-
ки, в пределах каждой из которых ведутся поисковые действия 
от одной их границы до другой, что характерно для линейно-
го метода осмотра. При осмотре зоны предполагаемого очага 
пожара важно зафиксировать обнаруженные канистры, бу-
тыли и другие емкости с остатками легковоспламеняющихся 
жидкостей, следы интенсификаторов горения, части зажига-
тельных механизмов, наплывы парафина, обгоревшие спичеч-
ные коробки, фитили, специальные технические устройства с 
электропроводами и элементами электропитания. Подобные 
следы-предметы несут информацию о причине пожара в ре-
зультате умышленных противоправных действий, свидетель-
ствующих о поджоге. Подлежат исследованию продукты го-
рения – копоть, пепел, шлак и др. 

В зоне очага пожара следует обращать внимание на раз-
личные предметы, которые могли послужить в качестве ору-
дий преступления. На орудиях преступления возможно об-
наружить потожировые следы преступников, сохраняющиеся 
в условиях высокой температуры на некоторых поверхностях 
(стекле, керамике, металле).

При обнаружении трупа в очаге возгорания следует про-
верить версию о поджоге, совершенном с целью сокрытия 
убийства. На это могут указывать следующие обстоятельства: 
присутствие на теле потерпевшего ссадин, ран, связанные 
руки и ноги трупа, наличие следов удушения; обнаружение 
возле очага пожара веревки, удавки, колюще-режущих пред-
метов и других орудий убийства, выявление следов горючих 
веществ на одежде потерпевшего. 

В случае расположения трупа над очагом возгорания 
этот факт свидетельствует об изменении положения потер-
певшего, его перемещении в очаг пожара для сокрытия сле-
дов убийства. Требуется проведение скрупулезной работы 
для выяснения характера расследуемого события, выявления 
признаков инсценировки, маскировки следов преступления, 
установления насильственного характера смерти.

Версия следователя об имевшем место умышленном 
уничтожении чужого имущества путем поджога с целью со-
крытия убийства может найти свое подтверждение, если по 
результатам проведения судебно-медицинского исследования 
будет доказано, что воздействие пламени причинено уже по-
смертно, те есть во время пожара действию огня подвергся не 
живой человек, а труп. 

Нередко злоумышленники обкладывают трупы бумагой, 
заваливают ветошью, тряпками, предметами мебели, дру-
гими легкогорючими материалами, которые впоследствии 
поджигают. Тем самым создаются искусственные условия для 
быстрого воспламенения и распространения огня. Приведем 
пример.

Б. и В., находясь в квартире их совместной знакомой К. 
распивали алкоголь спиртные напитки в вечернее время су-
ток. Во время распития спиртных напитков между указанны-
ми лицами произошел острый словесный конфликт. На почве 
возникших личных неприязненных отношений Б. схватил К. и 
умышленно с целью лишения жизни К. начал сдавливать ее 
шею руками. Затем В., оказывая помощь своему соучастни-
ку, продолжая реализацию начатых Б. преступных действий, 
схватил веревку, обнаруженную на месте преступления, и 
сдавил ей шею потерпевшей до наступления ее смерти. По-
сле чего преступники, действуя из корыстных побуждений, 
осмотрели данную квартиру, откуда тайно похитили принад-
лежащие К. денежные средства и золотые украшения. После 
совершения убийства К. и хищения ее имущества у преступ-
ников возник умысел скрыть совершенное ими особо тяжкое 
преступление путем поджога. Исполняя задуманное, Б. при 
помощи зажигалки поджег находившуюся в шкафу одежду. 
В это время В., продолжая свои преступные намерения, подо-
шел к трупу и обложил его газетой и тряпками. После чего он 
поджег легкогорючие предметы. Удостоверившись, что огонь 
в квартире начал распространяться, преступники с места пре-
ступления скрылись 4.

Нахождение трупа на определенном расстоянии от оча-
га возгорания может свидетельствовать о факте перемещения 
тела потерпевшего от очага с целью инсценировки несчастно-
го случая, например, в результате отравления угарным газом). 

4 Уголовное дело № 1527363/2020 // Архив Орджоникидзевского 
районного суда г. Уфы Республики Башкортостан.

Помимо этого, изучение позы трупа может указывать на от-
сутствие попыток со стороны самого потерпевшего спастись 
от огня.

При расчистках пожарного мусора следует обращать 
внимание на запаховые следы. Для обнаружения запаховых 
следов применения горючих жидкостей применяются газо-
вые детекторы. Пожарно-технические специалисты исполь-
зуют комплект оборудования «ИГ-01-ЭП». Это оборудование 
состоит из двух газоанализаторов – «Колион» и «МГХ-ЭП». 
«Колион» служит для поиска зон, где в воздухе в наиболь-
шей концентрации находятся пары легкогорючей жидкости. 
С помощью детектора «МГХ-ЭП» существует реальная воз-
можность непосредственно на месте пожара предварительно 
диагностировать пары горючей жидкости, не прибегая к ис-
пользованию лабораторных методов исследования, таких как 
газожидкостная хроматография, инфракрасная спектроско-
пии.

Однако необходимо заметить, что в результате действия 
высокой температуры пары горючих веществ подвержены 
испарению. Зачастую на месте происшествия сохраняются 
остатки нефтепродуктов, которые могут быть обнаружены в 
почве, древесине, картоне, на тканях и иных поглощающих 
материалах. По этой причине целесообразно производить от-
бор объектов, являющихся носителями следов горючей жид-
кости. 

С поверхности древесины делаются соскобы на глубину 
до 1 мм, следы на грунте отбираются на глубину до 3 см ниже 
прокаленного огнем слоя, капли горючей жидкости изымают-
ся шприцем, хлопчатобумажной тканью, ватным тампоном 
или другим сорбентом. В брошенных поджигателями на ме-
сте происшествия емкостях могут сохраниться остатки ини-
циаторов горения, которые подлежат изъятию вместе с тарой. 
Отбор паров горючей жидкости может быть осуществлен по-
средством прокачивания воздуха через специальную трубку, 
наполненную сорбентом.

Особые требования предъявляется к изъятию и упаковке 
обнаруженных в зоне очага пожара объектов. Предметы-но-
сители легковоспламеняющихся жидкостей нельзя упаковы-
вать в полиэтиленовые пакеты. Для этих целей используются 
чистые стеклянные емкости (банки) с герметично закрываю-
щимися крышками, металлическая фольга. Такая тара пре-
пятствует испарению и диффузии легкогорючих веществ. К 
сожалению, на практике данные рекомендации не всегда со-
блюдаются.

Таким образом, обнаружение, фиксация и анализ при-
знаков очага пожара представляется первостепенной задачей 
в процессе осмотра места происшествия при расследовании 
криминальных пожаров, поскольку это наиболее информа-
тивное место пожара. В нем необходимо подвергнуть скрупу-
лезному осмотру остатки обгоревших предметов, пожарный 
мусор, копоть, пепел. Исследование очага возгорания помо-
жет выяснить обстоятельства, предшествовавшие пожару. 
Результаты проведенных на пожарище исследований в сово-
купности с другими доказательствами позволят определить 
техническую и основную причину пожара, обнаружить при-
знаки поджога и скрываемых с помощью него следов других 
преступлений (изнасилования, убийства, кражи и др.), устано-
вить обстоятельства их совершения, определить наличие или 
отсутствие признаков инсценировки.
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Актуальность данного исследования обусловлена растущим числом дорожно-транспортных происшествий, которые 
сегодня приобрели масштабы национальной проблемы. Динамика роста транспортных средств актуализировало перед 
правоохранительными органами вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. Известно, что возникновение 
дорожно-транспортного происшествия происходит вследствие нарушения правил дорожного движения. Причем указанные 
правила нарушаются, как водителями, пешеходами, пассажирами, велосипедистами, так и дорожными службами, ответственными 
за состояние дорог. И успешное расследование зависит от грамотно организованных первоначальных следственных действий 
на месте события, так как практика дорожно-транспортных происшествий довольно богата нетипичными следственными 
ситуациями, поскольку развитие указанных инцидентов в каждом случае происходит по индивидуальному сценарию.
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SOMEFEATURESOFTHEINVESTIGATIONOFROADACCIDENTS

The relevance of this study is due to the growing number of road accidents, which today have acquired the scale of a national 
problem. The dynamics of the growth of vehicles has actualized the issues of road safety for law enforcement agencies. It is known that 
the occurrence of a traffic accident occurs due to a violation of traffic rules. Moreover, these rules are violated by both drivers, pedestrians, 
passengers, cyclists, and road services responsible for the condition of roads. And a successful investigation depends on well-organized 
initial investigative actions at the scene of the event, since the practice of road accidents is quite rich in atypical investigative situations, 
since the development of these incidents in each case occurs according to an individual scenario.

Keywords: traffic accident, traffic safety, investigative actions, investigation.

В настоящее время, в связи со стремительным ростом 
транспортных средств перед обществом актуализиро-
валась проблема обеспечения безопасности дорожного 
движения. Являясь источником повышенной опасности, 
эксплуатация транспортного средства усиленная субъ-
ективными особенностями личности водителей из года в 
год детерминирует увеличению дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе аварий и катастроф с чело-
веческими жертвами и значительным материальным 
ущербом. Растущее с каждым днем число дорожно-транс-
портных происшествий обусловлено не только не соблю-
дением правил дорожного движения, а также плотным 
автомобильным трафиком, который идет вразрез с по-
требностями автовладельцев.

Дорожно-транспортное происшествие представляет 
собой «событие, возникшее в процессе движения по до-
роге транспортного средства и с его участием, при кото-
ром погибли или ранены люди, повреждены транспорт-
ные средства, сооружения, грузы либо причинен иной 
материальный ущерб»1. Отличают дорожно-транспорт-
ные происшествия сложный состав преступления в кон-

1 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 
10.12.1995 № 196-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/ (дата 
обращения: 15.08.2021).

тексте его раскрытия, расследования и доказывания2. Об-
условливается это тем, что следы и объекты, находящиеся 
на месте автопроисшествия подвергаются риску немед-
ленного уничтожения другими участниками дорожного 
движения. Известно, что дорожно-транспортное проис-
шествие носит скоротечный характер, развиваясь и за-
канчиваясь в течении нескольких секунд, которых порой 
достаточно, чтобы нанести непоправимый физический и 
материальный ущерб участникам дорожного движения.

Анализируя обстановку места дорожно-транспорт-
ного происшествия не представляется возможным сохра-
нить ее в течение длительного времени, так как проезжая 
часть в кратчайшие сроки должна быть освобождена для 
дальнейшего движения. Соответственно это приводит к 
быстрому уничтожению следов происшествия. Таким же 
образом воздействуют и атмосферные явления (дождь, 
снег, сильный ветер и т.п.). В поле внимания также не-
обходимо держать субъективность восприятия происше-
ствия очевидцами, оказавшимся на месте событий. Все 
перечисленное и многие другие обстоятельства влияют 
на результат и качество расследования дорожно-транс-
портного происшествия.

2 Богданов А.В., Хазов Е.Н. Особенности расследования причин 
и условий дорожно-транспортных происшествий следственно-
оперативной группой ОВД // Вестник экономической безопас-
ности. - 2016. - № 1. - С. 32-37.
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Возникновение дорожно-транспортного происше-
ствия обусловливается нарушением правил дорожного 
движения. Причем нарушения могут быть, как со стороны 
водителей, пешеходов, пассажиров, велосипедистов, так 
и со стороны дорожных служб, ответственных за состоя-
ние дорог. Дорожно-транспортное происшествие может 
происходить по причинам столкновения, опрокидывания 
автомобилей, наездов на пешеходов, велосипедистов, сто-
ящий неподвижно транспорт, гужевой транспорт. 

Чтобы дать объективную квалификацию дорожно-
транспортному происшествию необходимо одновремен-
но соблюдение следующих условий:

1. Оно должно отвечать признакам события, которое 
представляет собой случай, произошедший независимо 
от воли человека.

2. Произошло в процессе движения транспортного 
средства. 

3. Произошло в процессе дорожного движения.
4. Имеет материальные или физические последствия. 
Начальный этап расследования дорожно-транспорт-

ного происшествия обусловливается различными след-
ственными ситуациями, основу которых составляет:

– время, прошедшее с момента инцидента до полу-
чения уведомления о нем. Наиболее благоприятной ситу-
ацией будет поступление в полицию информации о про-
исшествии немедленно после его совершения;

– место пребывания водителей и транспортных 
средств после совершения дорожно-транспортного про-
исшествия. Наиболее благоприятной ситуацией здесь 
будет, если на месте события останется водитель, транс-
портное средство, потерпевшие и свидетели. Данная си-
туация возможна если инцидент произошел в светлое 
время суток3. 

Осуществление первоначальных следственных дей-
ствий в процессе расследования дорожно-транспортного 
происшествия производится с целью правильного ориен-
тирования следователя в сложившейся обстановке, адек-
ватной оценки расследуемого события и формировании 
представлений о его механизме и последствиях. Вместе с 
тем, в момент возбуждения уголовного дела первоначаль-
ные следственные действия призваны обеспечить рас-
крытие преступлений по горячим следам, установление 
виновных лиц, собирание необходимых доказательств, 
получение информации для построения следственных 
версий. 

Как известно, эффективность проведения любого 
мероприятия зависит от того, насколько оно было гра-
мотно спланировано. Наше исследование не является 
исключением и обычно планирование предшествует 
первоначальным следственным действиям. В данном слу-
чае планирование решает следующие задачи: обеспечи-
вает всеохватность расследования; позволяет произвести 

3 Янгирова А.Р. Первоначальные следственные ситуации, возни-
кающие при расследовании дорожно-транспортных происше-
ствий // В сборнике: Студенческие южноуральские криминали-
стические чтения. Сборник научных статей по материалам VIII 
Всероссийской студенческой научно-практической конферен-
ции. - Уфа, 2019. - С. 299-302.

расследование в более короткие сроки; обеспечивает 
компетентное взаимодействие сотрудников дорожно-па-
трульной службы (ДПС), следователей и привлекаемых 
к расследованию специалистов и экспертов. Отсюда, мы 
видим, что при планировании расследования дорожно-
транспортных происшествий предпочтение отдается ко-
мандному методу.

Для успешного расследования дорожно-транспорт-
ного происшествия на месте события необходимо грамот-
но организовать первоначальные действия. Как известно, 
первыми на место пришествия прибывают сотрудники 
ДПС. По прибытию они начинают фиксировать случив-
шееся, способствовать сохранению обстоятельств про-
изошедшего события, устанавливать свидетелей. Далее 
на место происшествия прибывает следственная группа, 
которая осуществляет сбор материалов, изучение обсто-
ятельств случившегося, полный сбор и документальную 
фиксацию вещественных доказательств. 

Последовательность следственных действий включа-
ет осмотр места происшествия с привлечением соответ-
ствующих специалистов или экспертов (причем обяза-
тельно проведение фото- и видеосъемки), медицинское 
освидетельствование водителя и потерпевшего, допрос 
всех участников происшествия, принятие решения о воз-
буждении уголовного дела, назначение судебно-медицин-
ской экспертизы. 

В ситуации, когда на месте события есть транспорт 
и потерпевшие, однако водитель покинул место про-
исшествия (скрылся) и личность его неизвестна, но при 
этом известны время, место и последствия преступления, 
имеет место быть два случая. В первом – совершению до-
рожно-транспортного происшествия предшествовало 
незаконное завладение лицом автомобилем, а во втором 
– выдвижение ложной версии о похищении у лица авто-
мобиля и обращение с заявлением об угоне в полицию 
после происшествия. Практика сотрудников дорожно-
патрульной службы (ДПС) изобилует ситуациями, когда 
на момент совершения дорожно-транспортного проис-
шествия водитель находился в алкогольном или наркоти-
ческом опьянении, который он, желая скрыть, покидает 
место происшествия. В подобной ситуации первооче-
редная задача сотрудников ДПС состоит в установлении 
лица, находившемся за рулем в момент дорожно-транс-
портного происшествия для того, чтобы произвести его 
задержание и выяснить причины, вынудившие водителя 
покинуть место события4.

Выяснению указанных обстоятельств способствует 
последовательность следственных действий, содержащая: 
осмотр места происшествия на предмет установления 
следов рук, крови, пота, волос, волокон одежды водителя; 
принятие решение о возбуждении уголовного дела; до-

4 Богданов А.В., Хазов Е.Н. Особенности расследования причин 
и условий дорожно-транспортных происшествий следственно-
оперативной группой ОВД // Вестник экономической безопас-
ности. - 2016. - № 1. - С. 32-37.
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прос свидетелей, владельца транспортного средства, во-
дителя; назначение необходимых экспертиз5. 

Ситуация, когда водитель на транспортном средстве 
покинул место происшествия, а потерпевшего достави-
ли в лечебное учреждение (либо погиб), характеризуется 
наибольшей сложностью. Однако она весьма распростра-
нена и на начальном этапе расследования необходимо, 
прежде всего, установить факт совершения преступления, 
личность водителя, транспортное средство, на котором 
произошел инцидент, а также возможных свидетелей. 
В данном случае последовательность следственных дей-
ствий включает: осмотр места происшествия на предмет 
установления следов и вещественных доказательств в виде 
обломков облицовки автомобиля или фрагментов его 
краски, чтобы попытаться идентифицировать его марку, 
модель и цвет; опрос потерпевших и свидетелей на пред-
мет установления признаков автомобиля и примет води-
теля; проверка камер видеонаблюдения по возможному 
маршруту автомобиля, причастного к дорожно-транс-
портному происшествию; проверка станций техническо-
го обслуживания по ремонту автомобилей; размещение 
информации о дорожно-транспортном происшествии в 
СМИ для установления свидетелей; осмотр автомобиля 
по месту его обнаружения; допрос водителя после уста-
новления его личности; назначение необходимых экспер-
тиз6.

Вообще практика дорожно-транспортных проис-
шествий довольно богата нетипичными следственными 
ситуациями, поскольку развитие указанных инцидентов 
в каждом случае происходит по индивидуальному сцена-
рию. Задача следователя во всех случаях осуществления 
первоочередных следственных действий заключается в 
качественной фиксации следов и адекватном определе-
нии роли объектов, находящихся на месте происшествия. 
На следующем этапе следователями устанавливаются ос-
новные причины, приведшие к дорожно-транспортному 
происшествию, и планируются предстоящие следствен-
ные действия для установления истины в уголовном деле, 
что выступает основной целью деятельности всей право-
охранительной системы7.

Таким образом, сложившаяся следственная ситуация 
определяет эффективность первоначального этапа рас-
следования дорожно-транспортного происшествия. Для 
достижения успеха в расследовании необходимо своевре-
менно и правильно организовать следственные действия, 
которые будут проводиться с четким и неукоснительным 
соблюдением рекомендаций по проведению первона-
чальных следственных действий на первоначальном этапе 
расследования. 

5 Коновалов А.И. Планирование и его роль в версионной работе 
по отработке следственных ситуаций, возникающих на первона-
чальном этапе расследования ДТП // Криминалистика: вчера, 
сегодня, завтра. - 2017. - № 2(2). - С. 26-32.

6 Базан А.В., Ненашев Л.Н. Методика расследования дорожно-
транспортных происшествий // Криминалистика: вчера, сегод-
ня, завтра. - 2017. - № 3 (3). - С. 13-17.

7 Там же.

В заключении отметим, что растущее число дорож-
но-транспортных происшествий, сегодня приобрело мас-
штабы национальной проблемы. Каждый день на дорогах 
гибнут и получают ранения люди, как из числа водителей 
и пассажиров, так и пешеходов. Происходит это по при-
чине нарушения правил дорожного движения. Государ-
ство, со своей стороны принимая меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения, достигло определен-
ных положительных результатов в этом направлении. 
Однако, ситуация на дорогах продолжает быть весьма 
напряженной. Существующая дорожно-транспортная 
инфраструктура не в полной мере соответствует потреб-
ностям автовладельцев. Все это обусловливает возникно-
вение преступлений в виде аварий и катастроф, своевре-
менное и полное раскрытие которых является одной из 
приоритетных задач государства и правоохранительных 
органов. 
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В содержании статьи автор анализирует особенности несанкционируемых оперативно-розыскных мероприятий, как одной 
из составляющих системы оперативно-розыскной деятельности. Анализ конкретных ОРМ дает возможность выделить два 
основных критерия и классифицировать мероприятия на гласные и негласные, отметить наличие смешанного типа ОРМ в 
системе ОРД. Детальное рассмотрение мероприятий, не требующих санкционирования, дает возможность сделать вывод о 
значимости их изучения.
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UNAUTHORIZEDOPERATIONAL-SEARCHMEASURESASPARTOFOPERATIONAL-SEARCHACTIVITIES

In the content of the article, the author analyzes the features of unauthorized operational-search measures, as one of the components 
of the system of operational-search activities. The analysis of specific MPAs makes it possible to distinguish two main criteria and classify 
activities into vowels and tacit ones, to note the presence of a mixed type of MPAs in the MDA system. Detailed consideration of activities 
that do not require authorization provides an opportunity to conclude the importance of their study.

Keywords: operational-search measures, unauthorized, survey, research, ORD.

Интересы общества нарушаются путем несоблюдения 
нормативно – правовых актов не только рядовыми гражда-
нами, но и сотрудниками правоохранительных органов. На-
рушение закона сотрудниками может, происходит не в связи 
с бытовыми ситуациями, а по средствам нарушения долж-
ностных полномочий. На сотрудников оперативных подраз-
делений возложено право и обязанность по проведению опе-
ративно – розыскных мероприятий. При проведении ОРМ 
сотрудник оперативного подразделения должен опираться 
на основополагающие принципы оперативно-розыскной 
деятельности с соблюдением всех, закрепленных в законе 
норм и правил. Каждое отдельное оперативно-розыскное 
мероприятие имеет собственную тактику проведения, высту-
пая особняком при решении вопроса о необходимости его 
проведения, все ОРМ взаимосвязаны друг с другом и имеют 
определенную систему. Стоит отметить, что законодатель не 
закрепляет четко структурированного понятия ОРМ в Феде-
ральном законе об ОРД1, но общая теория оперативно – ро-
зыскной деятельности выработала общее понятие ОРМ не-
смотря на то, что единства в этом вопросе среди теоретиков 
не достигнуто. Так оперативно-розыскные мероприятия2 в 
целом можно определить, как одну из составляющих опера-
тивно-розыскной деятельности, осуществляемой гласно и не-
гласно компетентными государственными органами с целью 
выявления, пресечения и раскрытия преступлений, а так же 
для установления криминогенных аспектов общества. Важно 
отметить, что каждое ОРМ в своей структуре имеет два взаи-

1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 
от 12.08.1995 № 144-ФЗ – Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». – Загл. с экрана.

2 Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. 
пособие для студентов / Под общ. ред. В.В. Степанова. - 3-е изд., 
испр. и доп. – Саратов: Саратовский социально-экономический 
институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – С. 65. 

мосвязанных компонента, а именно материально-правовой и 
тактический. При этом материально-правовой статичен при 
осуществлении ОРМ, он определен нормативно-правовой 
базой и включает в себя принципы и методы, закрепленные 
в ФЗ об ОРД. Тактический напротив имеет динамическую 
структуру, он определяется после оценки конкретной опе-
ративно-розыскной ситуации. Если материально-правовой 
компонент определен и имеет четкую структурированную 
иерархию исполнения, то определение тактических мето-
дов и приемов осуществляется на усмотрение сотрудников 
оперативного подразделения. Только взаимосвязь этих двух 
компонентов, оказывающих влияние на ОРМ, делает его ле-
гитимным, правовым и в тоже время эффективно исполни-
мым элементом ОРД. Классификация ОРМ происходит по 
средствам гласности их проведения и составляет две груп-
пы3: гласные и негласные, но стоит сказать, что существуют 
те ОРМ, которые сложно отнести к конкретной категории, 
они имеют смешанный характер исполнения. Так на сегод-
няшний день законодатель выделяет 15 ОРМ, которые осу-
ществляются вне зависимости от должностного положения, 
гражданства, социального положения, пола и нации челове-
ка. Одним из особых условий является получение судебного 
решения для проведения тех ОРМ, которые ограничивают 
конституционные права человека и гражданина, но в слу-
чаях, которые не требуют предварительного следствия, а 
именно в случаях, не терпящих отлагательства, данные ОРМ, 
могут осуществляться без данного решения с последующим 
уведомлением суда в течение 24 часов. Несанкционируемые 
ОРМ группа тех мероприятий, которые не требуют судебно-
го решения, но имеют ряд особенностей в проведении. Каж-
дое оперативно-розыскное мероприятие имеет большое зна-

3 Омелин В.Н. Оперативно-розыскные мероприятия как правовой 
институт // Закон и право. Право. — 2021. — № 7. — С. 182-184.
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чение не только для ОРД, но и для всей уголовно-правовой 
системы в целом.

Одним из наиболее распространенных оперативных 
мероприятий, не требующих судебного решения, является 
опрос. Бытует заблуждение о теоретической и практиче-
ской простоте данного оперативно-розыскного мероприя-
тия, так многие теоретики высказываются о недостаточной 
эффективности опроса4, как оперативного мероприятия и 
о его методах проведения. Но правильная тактика при осу-
ществлении опроса при соблюдении норм законодательства 
приносит результат. Именно опрос, несмотря на то, что не 
требует судебного решения, относится и к группе гласных и 
негласных мероприятий в зависимости от правовой ситуа-
ции. Важно иметь представления о том, что опрос не равно-
ценен допросу и имеет ряд отличительных особенностей. В 
первую очередь допрос это процессуальное мероприятие, 
а опрос входит в систему ОРМ, так же опрос производится 
на добровольной основе, при опросе лицо имеет право, но 
не обязано предоставлять информацию. Действия произ-
водятся на разных стадиях производства по делу, опрос не 
несет правовых последствий, как за ложные показания при 
допросе существует уголовная ответственность. При неявке 
на опрос так же не последует юридических последствий, что 
подтверждает добровольность участия в опросе. Стоит отме-
тить, что ограничений по производству опроса в конкретном 
месте нет, так определяя тактику оперативного мероприя-
тия, с целью расположения к себе сотрудник избирает прове-
дение мероприятия в привычной для лица обстановке, либо 
в ситуации преступления опрос может быть произведен на 
месте происшествия. При этом при проведении данного 
ОРМ могут быть использованы средства фиксации, согласие 
на использование которых не требуется от опрашиваемого.

Документарный метод оперативного регулирования 
заключен в таком ОРМ, как наведение справок, что позво-
ляет собрать необходимую информацию вследствие иссле-
дования документов, в том числе и архивных. Информация, 
которую несут в себе документы и их носители зачастую 
выступает в роли доказательств и способствует раскрытию 
преступлений.

Преступление имеет следы, они могут быть на предме-
тах и объектах, а так же лицах причастных к преступлению. 
Тем не менее, изъятые с места преступления следы не гаран-
тируют успешного раскрытия, совершенного деликта, если 
нет образцов для их сравнения. Мероприятие по сбору об-
разцов для сравнительного исследования помогает решить 
вопрос о причастности лица к преступлению и идентифика-
ции предмета или объекта преступного посягательства5. Это 
мероприятие достаточно часто отождествляют с уголовно-
процессуальным получением образцов для сравнительного 
исследования, но именно одно слово определяет характер 
мероприятия. Так «получение» в отличие от «сбора» под-
разумевает исключительно открытый характер действий со-
трудников и определенную процедуру, оперативное же ме-
роприятие может производиться негласно.

К числу не требующих определенного санкционирова-
ния так же относится исследование предметов и документов, 

4 Омелин В.Н. Об использовании этнологических знаний при про-
ведении оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» // Закон 
и право. Право. — 2019. — № 1. — С. 138-141.

5 Мамонтова И.О. Отпечатки пальцев, как сбор образцов для срав-
нительного исследования оперативно-розыскного мероприятия 
// Научные междисциплинарные исследования. — 2021. — № 2 
— С. 320-326.

как оперативно-розыскное мероприятие. Данное мероприя-
тие производится с целью идентификации и решения вопро-
са о причастности материала к преступлению. На разреше-
ние ставится вопрос о том, не является ли данный предмет 
орудием преступления, либо средствам осуществления пре-
ступного умысла. Стоит отметить, что это ОРМ выступает в 
качестве аналога судебной экспертизы, исследование проис-
ходит с привлечением сил и средств, обладающих специаль-
ными знаниями в необходимой области. 

Наблюдение так же относится к числу несанкциониру-
емых оперативных мероприятий. Оно проводится с целью 
фиксации значимых для конкретной оперативно-розыскной 
ситуации событий и явлений. При этом наблюдение может 
производиться не только визуально сотрудником оператив-
ного подразделения, но и с использованием технических 
средств фиксации. Условно наблюдение, как оперативно-ро-
зыскное мероприятие можно классифицировать на простое, 
когда восприятие происходит с помощью органов чувств 
человека, и комплексное, при взаимодействии технических 
средств и человека.

Значимым не только для раскрытия преступлений, но 
и для розыска лиц выступает, не требующее санкционирова-
ния мероприятие-отождествление личности. При этом ото-
ждествление относится к мероприятиям смешанного типа, 
которые могут производиться, как гласно, так и негласно. 
Идентификация личности происходит по статичным, физи-
ологическим и динамическим признакам путем визуального 
наблюдения и соотношения объекта идентификации.

Совокупность оперативно-розыскных мероприятий об-
разует систему действий оперативных подразделений путем 
правового и тактического взаимодействия. Мероприятия, 
не требующие санкционирования, не имеют официально-
го закрепления в законодательном акте, но выделены в виде 
классификации ОРМ, существо которой оправдывает данное 
выделение. При этом каждое мероприятие производится пу-
тем оценки конкретного оперативного обстоятельства и име-
ет нюансы в производстве, например анализ ОРМ – опроса 
дает понять значимость изучения отличительных черт схо-
жих действий.
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В статье рассматриваются вопросы в отношении содержания, структуры 
криминалистической тактики и ее взаимодействия с другими областями знаний, в частности 
с наукой уголовного права, являются актуальными на сегодняшний день. Современное 
толкование криминалистической тактики сдержит в себе инструментарий, как следователя, 
так и суда. Таким образом, структура криминалистической тактики содержит многообразие 
приемов и методов в отношении отдельных следственных и судебных действий. В отсутствии 
тактико-криминалистических рекомендаций реализация рационального и эффективного 
расследования не представляется возможным. Именно данный раздел науки криминалистики 
играет важную и ничем не заменимую роль в процессе расследования преступлений.

Ключевые слова: криминалистическая тактика, криминалистика, тактический прием, 
тактико-криминалистические рекомендации, тактика отдельных следственных действий, 
наука уголовного права. 
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Тhe article deals with the issues concerning the content, structure of forensic tactics and its interaction with other fields of knowledge, 
in particular with the science of criminal law, are relevant today. The modern interpretation of forensic tactics will contain the tools of both 
the investigator and the court. Thus, the structure of forensic tactics contains a variety of techniques and methods in relation to individual 
investigative and judicial actions. In the absence of tactical and forensic recommendations, it is not possible to implement a rational 
and effective investigation. It is this section of the science of criminology that plays an important and irreplaceable role in the process of 
investigating crimes.

Keywords: forensic tactics, forensic science, tactical technique, tactical and forensic recommendations, tactics of individual 
investigative actions, the science of criminal law.

Ширшов Б. В.

Криминалистическая тактика представляет собой общую 
систему научно обоснованной организации процесса расследо-
вания преступлений. Данный раздел криминалистики изучает 
деятельность по раскрытию и разрешению преступных пося-
гательств в целях выработки рациональных и тщательно про-
думанных рекомендаций производства расследования. Само 
по себе понятие «тактика» означает определенный метод, спо-
собность осуществлять заранее спланированный сценарий дей-
ствий на основе знания складывающейся ситуации.  

Ранее тактика именовалась «уголовной», однако позже дан-
ное понятие стали именовать «следственной тактикой», акценти-
руя внимание на том моменте, что она рассматривает инструмен-
тарий только следователя. В настоящее время действует понятие 
«криминалистическая тактика». Такой термин более обширен и 
означает, что на сегодняшний день криминалистическая тактика 
содержит инструментарий, как следователя, так и суда.

Так, С.Ю. Якушин даёт следующее определение: «крими-
налистическая тактика представляет собой раздел науки крими-
налистики, включающий систему теоретических положений и 
практических рекомендаций по определению допустимой опти-
мальной линии поведения лиц, осуществляющих предварительное 
расследование преступлений (следственная тактика), а также лиц, 
осуществляющих исследование доказательств при рассмотрении 
уголовных дел в суде (тактика судебного следствия) в целях эффек-
тивного решения задач уголовного судопроизводства».1 

1 Якушин С.Ю. Тактические задачи и средства их решения в уго-
ловном судопроизводстве: основные итоги исследования // Вест-
ник экономики, права и социологии. – 2014. – № 1. – С. 111-115.

Криминалистическая тактика включает в себя рекомен-
дации в отношении различного рода следственных действий, 
таких как допрос, следственный осмотр, обыск и др. Многие 
следственные ситуации в силу того, что зачастую встречаются 
на практике, именуются как типовые ситуации расследова-
ния или типовые следственные версии. Именно в их отно-
шении множество приемов криминалистической тактики 
приобрели обязательный характер реализации по причине 
оптимальности своего содержания и целесообразности их 
применения в конкретных случаях.

Более подробно содержание криминалистической так-
тики раскрывают ее основные задачи. С учётом вышесказан-
ного можно выделить следующие. Во-первых, это форми-
рование рекомендаций по преодолению противодействия 
расследованию и суду со стороны заинтересованных лиц. 
Во-вторых, криминалистическая тактика призвана оказывать 
помощь органам следствия и дознания путем научно-обосно-
ванного планирования хода расследования, а рекомендации 
в отношении взаимодействия участников процесса призваны 
рационально использовать имеющиеся силы и средства.

Следовательно, основной целью криминалистической 
тактики выступает повышение эффективности производ-
ства отдельных следственных и судебных действий в условиях 
различных ситуаций. Кроме того, важно выделить ещё одно 
направление криминалистической тактики, которое образо-
валось с учётом современных условий – это разработка сово-
купности тактических приемов и мер в целях обеспечения 
сохранности уже установленных доказательств и их источни-
ков. Данное направление включает в себя защиту получен-
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ной доказательной базы от различного рода давления, кото-
рое могут оказывать участники расследования (свидетели, 
эксперты, потерпевшие и др.).

В то же время криминалистическая тактика включает 
в себя инструментарий судебной деятельности. Структура 
криминалистической тактики представлена общими поло-
жениями и тактикой отдельных следственных и судебных 
действий2.

В общих чертах общие положения – это теоретические 
основы, прежде всего, это раскрытие сущности и содержания 
криминалистической тактики. Наряду с этим, общие поло-
жения содержат виды тактических приемов и тактических 
комбинаций (операций), специфику связи криминалисти-
ческой тактики с другими разделами криминалистики (те-
ория и методология криминалистики, криминалистическая 
техника, криминалистическая методика) и другими науками 
(естественными, философскими, социальными и др.).

В рамках данной системы теоретических положений 
также исследуются: закономерности, характеризующие вы-
бор необходимой линии поведения следователя; кримина-
листические версии; принципы планирования расследова-
ния преступлений и др. 

Следующий раздел в структуре криминалистической 
тактики рассматривает особенности производства тактиче-
ских приемов и в целом реализацию тактико-криминалисти-
ческих рекомендаций в отношении отдельных следственных 
и судебных действий.   

Так, тактика отдельных следственных действий дикту-
ет последовательность проведения допроса, подготовку до-
проса, особенности тактики допроса при изобличении до-
прашиваемого во лжи или особенности тактики допроса 
на очной ставке и др. Также и в отношении иных действий 
следователя (обыск, следственный осмотр места происше-
ствия и др.), криминалистическая тактика приводит опреде-
ленные научно-обоснованные рекомендации применяемых 
приемов, методов и средств расследования. Иными словами 
«тактическое содержание работы по расследованию престу-
пления всегда находится в рамках того, что запланировано на 
методическом уровне»3.

Таким образом, «тактический прием является основной 
категорией криминалистической тактики». В свою очередь 
система тактических приемов и образует тактику отдельных 
следственных действий. Именно от грамотного ее осущест-
вления полностью зависит результат расследования.

Из всех существующих научных отраслей первостепен-
ное значение отводится специфики взаимодействия кри-
миналистической тактики с наукой уголовного права, что 
обуславливается значимостью самой отрасли, которая уста-
навливает признаки преступного действия и соответственно 
меры наказания. 

Наука уголовного права изучает: уголовное законода-
тельство и практику его применения; уголовно-правовые от-
ношения, возникающие в связи с совершением отдельными 
лицами преступлений; привлечение преступных лиц к уго-
ловной ответственности; нормы уголовного права и эффек-
тивность их применения; особенности назначения наказаний 
и иных мер уголовно-правового характера и др. 

Наука уголовного права вырабатывает определённые ка-
тегории и понятия, которые необходимо учитывать при из-
учении криминологических явлений. Следовательно, «вли-
яние уголовного права заключается в том, что положения 
уголовного закона выступают источником для формирова-
ния рекомендаций и установок криминалистической такти-
ки». Данное обстоятельство даёт основание утверждать, что 
без учета положений науки уголовного права развитие кри-
миналистической тактики не является возможным.   

Так, к примеру, разработка методик расследования и 
тактических приемов неосуществима без определения при-

2 Там же. – С. 111.
3 Журавлев С.Ю., Полякова М.А. Тактико-методический алго-

ритм: изменение понятийных акцентов как результат исследова-
ния проблем криминалистической методики и тактики // При-
волжский научный вестник. – 2015. – № 12-2 (52). – С. 60-63.

знаков составов преступлений, которые содержаться в уго-
ловном праве. То есть, прежде чем выяснить каким способом 
установить событие преступления, необходимо владеть ин-
формацией о том, какое событие следует установить, каковы 
его элементы, каковы в целом признаки состава преступле-
ния. Это дает основание полагать, что роль уголовного права 
в этом взаимодействии выражается как вспомогательная, ко-
торая обеспечивает воплощение в жизнь положения уголов-
но права путем реализации тактико-криминалистических 
рекомендаций.

В то же время и с другой стороны данного взаимодей-
ствия все институты и нормы уголовного права должны быть 
криминологически обоснованы. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о 
том, что в основе раскрытия понятия и содержания крими-
налистической тактики лежит не просто набор средств и ме-
тодов расследования преступления. Структурное содержа-
ние сущности данного раздела криминалистики значительно 
сложнее. Разрабатываемый криминалистической тактикой 
инструментарий направлен на рациональное решение за-
дач, возникающих при проведении отдельных следственных 
и судебных действий. Различного рода тактические рекомен-
дации производства расследования имеют определенную 
последовательность, сложное сочетание приёмов и предпи-
саний. Многие из них являются в применении на практике 
расследования в определенных ситуациях обязательными. 

Ключевым аспектом значимости взаимодействия кри-
миналистической тактики и науки уголовного права выступа-
ет обеспечение расследования необходимой информацией. 
Обладая необходимыми сведениями, следователь, опираясь 
на соответствующие законодательные основы, может эффек-
тивно управлять линией поведения субъекта преступления, 
а также применять данные других областей науки и техники. 

Изложенные позиции убеждают в том, что криминали-
стическая тактика и наука уголовного права тесно взаимоо-
бусловлены.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о 
том, что в основе раскрытия понятия и содержания крими-
налистической тактики лежит не просто набор средств и ме-
тодов расследования преступления. Структурное содержа-
ние сущности данного раздела криминалистики значительно 
сложнее. Разрабатываемый криминалистической тактикой 
инструментарий направлен на рациональное решение за-
дач, возникающих при проведении отдельных следственных 
и судебных действий. Различного рода тактические рекомен-
дации производства расследования имеют определенную 
последовательность, сложное сочетание приёмов и предпи-
саний. Многие из них являются в применении на практике 
расследования в определенных ситуациях обязательными. 

Таким образом, применение тактических решений, а 
также деятельность по подготовке и реализации отдельных 
следственных и судебных действий путем применения такти-
ко-криминалистических рекомендаций и приёмов выступа-
ет важной сферой обеспечения процесса расследования.
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ПРОБЛЕМНЫЕВОПРОСЫОСМОТРАМЕСТАПРОИСШЕСТВИЯ
ПРИРАССЛЕДОВАНИИПРЕСТУПЛЕНИЙТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

Одним из важнейших следственных действий, направленных на объективную фиксацию 
обстановки происшествия, обнаружение, фиксацию и изъятие материальных следов, 
является осмотр места происшествия. От своевременности и полноты проведения этого 
следственного действия зависит успех расследования и раскрытия преступления. Однако, 
практика показывает, что качество и полнота осмотра места происшествия оставляют желать 
лучшего.

Вызывается озабоченность по поводу непрекращающегося роста преступности и 
связанного с ней объема следственной работ, а также состояние в котором находится 
следственный аппарат органов внутренних дел. В ряде выступлений на семинарах-совещаниях 
указывается о слабой роли следствия в борьбе с преступностью обусловленной прежде 
всего неудовлетворительной материально-технической оснащённостью следственных 
подразделений, недооценкой важности и ответственности решаемых ими задач.

Вместе с тем на многих основополагающих направлениях своей деятельности следственный аппарат использовал присущий 
ему потенциал далеко не в полную силу, что отрицательно сказалось на показателях его работы и конечных результатах борьбы 
с преступностью.

Резервы для улучшения работы по раскрытию совершенных преступлений имеются, и причем далеко не малые. Главное 
– принятие исчерпывающих мер на этом направлении оперативно-служебной деятельности. Нужны и новые организационные 
формы работы.

Ключевые слова: осмотр места происшествия, эксперт, следователь, расследование преступлений, доказательства.
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PROBLEMATICISSUESOFINSPECTIONOFTHESCENEOFTHEINCIDENTDURINGTHEINVESTIGATIONOF
TERRORISTCRIMES

One of the most important investigative actions aimed at objectively fixing the situation of the incident, detecting, fixing and removing 
material traces, is an inspection of the scene of the incident. The success of the investigation and disclosure of the crime depends on the 
timeliness and completeness of this investigative action. However, practice shows that the quality and completeness of the inspection of 
the scene of the accident leave much to be desired.

There is concern about the continuing increase in crime and the volume of investigative work associated with it, as well as the state 
in which the investigative apparatus of the internal affairs bodies is located. A number of speeches at seminars and meetings indicate 
the weak role of the investigation in the fight against crime, primarily due to the unsatisfactory material and technical equipment of the 
investigative units, an underestimation of the importance and responsibility of the tasks they solve.

At the same time, in many fundamental areas of its activity, the investigative apparatus did not use its inherent potential to its full 
potential, which negatively affected its performance indicators and the final results of the fight against crime.

There are reserves for improving the work on solving crimes committed, and they are far from small. The main thing is to take 
comprehensive measures in this area of operational and official activity. We also need new organizational forms of work.

Keywords: осмотр места происшествия, эксперт, следователь, расследование преступлений, доказательства.
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Цримов А. А.

Для обнаружения, проверки, закрепления (фиксации) и 
оценки доказательств в стадии предварительного расследова-
ния лицо, производящее дознание, следователь и прокурор 
могут производить осмотры, которые в этой стадии называ-
ются следственными.

Следственный осмотр понятие, обобщающее (соби-
рательное). Оно включает в себя различные виды осмотра: 
осмотр места происшествия, местности, помещений, пред-
метов, документов, наружный осмотр трупа. Поэтому, когда 
говорят о следственном осмотре, имеют в виду один из ука-
занных выше видов1.

1 Осмотр места происшествия: Справочник следователя. М.: Юри-
дическая литература, 1979.

По уголовным делам, связанным с совершением опас-
ных преступлений, на месте происшествия работает след-
ственно-оперативная группа (СОГ), в состав которой входят 
следующие лица:

следователь-руководитель, организатор и основной ис-
полнитель всех действий, проводимых в процессе осмотра; 
он несет ответственность за всестороннее, полное и объек-
тивное проведение осмотра, точное выполнение предписа-
ний закона; во время производства осмотра он вправе давать 
участникам СОГ и органам дознания поручения, обязатель-
ные для исполнения;

работник уголовного розыска организует и проводит 
оперативно-розыскные мероприятия параллельно с осмо-
тром места происшествия; выполняет указания и поручения 
следователя;
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инспектор-кинолог обеспечивает применение служеб-
но-розыскной собаки и с ее помощью принимает участие в 
обнаружении следов и других материальных объектов, пре-
следовании преступников и т. п.;

специалист оказывает содействие следователю в обна-
ружении, фиксации, предварительном исследовании и изъ-
ятии следов преступления, обеспечении их сохранности для 
последующего лабораторного исследования, установлении 
механизма следообразования; наряду со следователем несет 
ответственность за качество осмотра, соответствие его требо-
ваниям криминалистических рекомендаций2.

К участию в осмотре места происшествия могут привле-
каться сотрудники экспертно-криминалистических подраз-
делений органов внутренних дел самых разных специально-
стей: криминалисты, химики, физики, биологи, работники 
пожарно-технических и автотехнических лабораторий и т. д.

Психологические аспекты работы специалиста в составе 
следственно-оперативной группы на месте происшествия

Следственно-оперативная группа, выезжающая на ме-
сто происшествия, формируется, как правило, на относи-
тельно короткое время для выполнения конкретной задачи.

Подбор участников группы часто бывает случайным, так 
как определяется графиком дежурств, привлечением работ-
ников прокуратуры, других ведомств. Они не располагают 
временем для изучения профессиональных и личностных 
качеств друг друга; вместе с тем успех работы группы во мно-
гом зависит от того, насколько эффективным окажется взаи-
модействие ее участников.

Деятельность группы, как правило, протекает в условиях 
повышенных психических нагрузок. При дефиците инфор-
мации о случившемся требуются большие волевые и интел-
лектуальные усилия, чтобы выявить и собрать необходимые 
сведения о механизме происшествия, его участниках и т. п. 
При этом трудоемкая и сосредоточенная работа нередко вы-
полняется в необычных, а иногда неблагоприятных условиях: 
неожиданность выезда, плохая погода, недостаток освеще-
ния, многочисленность и разнообразие объектов осмотра, а 
в ряде случаев необходимость работать с объектами, вызыва-
ющими чувство отвращения, – все это создает серьезные по-
мехи для работы группы. Зачастую осмотр проходит на фоне 
слез потерпевших, отвлекающего внимания любопытных, а 
иногда и попыток противодействия заинтересованных лиц3.

Поэтому каждый участник группы, сознавая общность 
целей и задач, должен принимать все меры к установлению 
на месте происшествия атмосферы товарищества и взаимо-
помощи, желать и уметь выслушать мнение коллег, считать-
ся с ним. Специалист на месте происшествия должен четко 
сознавать, что только от его квалификации и профессиона-
лизма зависит полнота реализации возможностей технико-
криминалистических средств и методов. Именно его специ-
альные познания позволят получить незаменимые по своей 
ценности доказательства, без которых даже выявленный впо-
следствии преступник может остаться неизобличенным.

Работая с научно-техническими средствами, специалист, 
не дожидаясь вопросов, должен постоянно фиксировать 
внимание следователя, оперативного работника на обстоя-
тельствах, имеющих значение для раскрытия преступления. 
Особенно важно помогать следователю при формировании 
разделов протокола осмотра, относящихся к описанию сле-
дов, использованию технико-криминалистических средств. 
При затруднениях следователя необходимо консультировать 
его по этим вопросам. Важно, чтобы работа специалиста на 
месте происшествия не была сведена на нет некачественным 
составлением протокола или упущением важных деталей, 
установленных в процессе осмотра4.

Умение распределять внимание, переключать и концен-
трировать его создает предпосылку к достижению лучших 
результатов при осмотре. Для этого необходимо соблюдение 
некоторых основных правил:

2 Колмаков В.П. Сущность и задачи идентификации личности 
в советской криминалистике // Ученые записки Харьковского 
юридического института Вып. 6. Харьков, 1955.

3 Селиванов Н.А., Теребилов В.И. Первоначальные следственные 
действия. М.: Юрид. литература, 1969.

4 Следы на месте происшествия: Справочник следователя. М.: 
ВНКЦ МВД СССР, 1991.

1. Не стремиться к одновременному наблюдению боль-
шого количества объектов (участков места происшествия), 
так как при этом можно не заметить важных деталей. Лучше 
осматривать каждый объект (участок) отдельно.

2. Окончив осмотр одного объекта, не переходить сразу 
же к осмотру другого. Нужно дать время на переключение 
внимания.

3. При осмотре объекта не спешить: иначе можно про-
пустить какой-нибудь существенный признак.

4. После каждых 35-40 мин осмотра делать 3-5-минутный 
перерыв для восстановления внимания. Если утомление на-
ступает раньше и работоспособность снижается, перерывы 
устраиваются чаще.

Нередки случаи, когда в силу особенностей обстановки 
на месте происшествия она может представлять серьезную 
опасность для жизни и здоровья присутствующих. Поэтому 
прежде, чем приступать к осмотру, необходимо учесть воз-
можность воздействия вредных факторов и принять необхо-
димые меры предосторожности. Особенно важно помнить 
об этом специалисту, который фотографирует обстановку 
места происшествия и обеспечивает сохранность следов, 
обычно двигаясь впереди других участников следственно-
оперативной группы.

Опасность на месте происшествия может возникнуть 
при загазованности помещений. (подземные коммуника-
ции, подвалы и т.п.), наличии источников электроэнергии 
(оголенные или оборванные провода, работающее электро-
оборудование и т. п.), взрывных устройств, при возможности 
обрушивания частей зданий и сооружений. В таких случаях 
необходимо обеспечить помощь работников соответствую-
щих служб и до устранения опасности осмотр приостано-
вить, ограничившись подготовительной стадией5.

Бывают обстоятельства, при которых обнаружение и 
изъятие следов и других объектов связано с работой на боль-
шой высоте, передвижением в опасных местах (например, по 
тонкому льду и т. п.). В таких случаях обязательно должны 
быть предусмотрены надлежащие страховочные средства.

В ряде случаев (особенно при осмотрах подвалов, чер-
даков и т. п.) следует учитывать возможность укрытия воору-
женного преступника. Такие места перед началом осмотра 
целесообразно обследовать с помощью служебно-розыскной 
собаки.

Неукоснительное соблюдение законности, правовой и 
служебной дисциплины является одним из важнейших ус-
ловий успешной работы следственного аппарата. Эффектив-
ная борьба с преступностью может и должна осуществляться 
только законными методами, ибо беззаконие, кем бы и ка-
ком бы участке оно не допускалось, и какими бы мотивами 
не оправдывалось, порождает только новые нарушения за-
кона.
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Романовская И. В.

В современных условиях жизни общества, женщине еже-
дневно приходиться сталкиваться с огромным количеством 
проблем таких как, неуверенность в будущем, безработица, 
трудности в получении образования, падение престижно-
сти определённых женских профессий и это только часть из 
них. Все они, без сомнения, оказывают негативное влияние на 
женщин и условия их формирования как личностей.

Следует отметить, что практические сотрудники право-
охранительных органов, ссылаясь на малый удельный вес 
преступлений, совершаемых женщинами, от общего числа 
совершенных преступлений не уделяют должного внимания 
проблемам женской преступности. Считается, что престу-
пления, совершаемые женщинами, не представляют обще-
ственной опасности и не оказывают существенного влияния 
на криминогенную и социальную обстановку в стране. К со-
жалению, это не так.

В последние годы криминализация женской половины 
человечества идет крайне интенсивно. На отрицательные 
тенденции женской преступности указывает увеличение ко-
личества таких совершаемых ими преступлений, как кражи, 
убийства, грабежи.

По данным официальной статистики МВД России, за 
2020 год общее количество преступных деяний, совершённых 
на территории Российской Федерации лицами женского 
пола, составило 136 318 преступлений1.

В криминологии одним из ведущих направлений из-
учения преступности является определение детерминирую-
щих факторов, способствующих совершению того или иного 
преступления. Для того, чтобы проанализировать факторы, 
влияющие на женскую преступность, следует выяснить во-
прос об их классификации. В различных научных источниках 
классификация детерминант преступности представляется 
по-разному. Наиболее распространенной и заслуживающей 
более пристального внимания является та, которая делит 

1 Состояние преступности в России за 2020 г. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://crimestat.ru/analytics (дата обра-
щения: 20.08.2021).

причины и условия, способствующие формированию пре-
ступного поведения на всеобщие, общие и специфические. 
Если анализировать детерминанты более глубоко, то гораз-
до удобнее разделить их по: сфере действия, природе про-
исхождения, детерминирующему воздействию, источнику 
происхождения, а также с точки зрения исторического под-
хода. 

Рассматривая преступления, совершаемые женщинами, 
следует отметить, что наиболее распространенными детер-
минантами являются те, которые действуют на общесоци-
альном уровне. К ним можно отнести смену направлений 
экономического развития государства, расслоение общества 
на богатых и бедных, социальное неравенство, вызванное 
противоречиями в материальном и культурном уровнях, 
пробелы в правовом регулировании женской трудовой дея-
тельности, правовой нигилизм, нивелирование моральных и 
нравственных принципов в обществе, деградация института 
семьи, увеличение количества стрессогенных факторов, изме-
нение сложившихся стереотипов, возрастающая конфликт-
ность, неуверенность в завтрашнем дне, влияние негативных 
фоновых явлений: алкоголизма, проституции, бродяжниче-
ства и наркомании. Это обуславливается тем, что в современ-
ном мире протекание социальных, политических и духовных 
процессов, которые происходят в обществе, обуславливает 
именно экономика. Ведь на современном этапе развития 
нашего государства, экономические отношения оказывают 
существенное влияние на все сферы жизнедеятельности каж-
дого индивида. Результатом является: сокращение производ-
ства, усиленное ковидными ограничениями; повышение цен, 
приводящее к растущей инфляции; рост числа безработных, 
вызванный сложными условиями самоизоляции. Все пере-
численное неизбежно приводит к снижению уровня жизни, 
нарастанию противоречий в обществе, социальной напря-
женности, и как результат мы наблюдаем рост преступности. 

Следует отметить, что несмотря на растущую эманси-
пацию в современных условиях, вопросы социального нера-
венства между мужчинами и женщинами продолжают стоят 
достаточно остро, как в вертикальном, так и горизонтальном 
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направлениях. Вертикальное заключается в социальном по-
ложении субъекта в иерархической структуре общества, а 
горизонтальное проявляется в рамках одной социальной 
группы, демонстрируя восприятие женщины как неравно-
го мужчине субъекта. Хотя в современном мире достаточно 
примеров, когда женщины добиваются успеха в различных 
сферах деятельности: от политики до бизнеса, тем не менее 
однозначно говорить о гендерном равенстве невозможно. 
Как правило, добиваясь высоко результата в сфере профес-
сиональной деятельности, женщине часто приходится жерт-
вовать личной жизнью и семьей. Все попытки совместить 
карьеру и семью в большинстве случаев приводят женщину 
к различным нарушениям, в том числе закона. В частности, 
так называемая социальная активность женщины, согласно 
социологическим исследованиям, напрямую влияет на их 
криминальную активность. Подтверждением является струк-
тура женской преступности, большую долю в ней занимает 
экономическая преступность и, в частности, преступления 
против собственности. Так называемая «двойная занятость» 
женщин, в которой им приходится совмещать заботу о де-
тях и профессиональный рост, однозначно негативно сказы-
вается на психическом и физическом здоровье современной 
женщины. Не стоит забывать и тот факт, что сегодня многие 
женщины воспитывают детей в одиночестве и не стремятся 
заключать брак. Естественно, что далеко не каждая в состо-
янии справиться с ворохом проблем, накапливающихся со 
временем. Так постепенно с учетом индивидуальных особен-
ностей каждой женщины, в жизнь многих из них приходят 
негативные фоновые явления, такие как алкоголизм и нарко-
мания. Наступает ложное представление о том, что употре-
бление алкоголя либо каких-то психотропных веществ, мо-
жет снять физическую усталость, настроить на новый ритм 
жизни, активизировать какие-то скрытые резервы организ-
ма. Однако по факту это приводит к распаду личности, ее де-
градации и как следствие – совершение женщинами насиль-
ственных преступлений. В таких ситуациях жертвами чаще 
всего выступают мужья-тираны либо сожители.

Еще одним негативным фоновым явлением, сопрово-
ждающим женскую преступность, является проституция. 
К сожалению, уже на протяжении нескольких десятилетий 
СМИ, сами того не желая, занимаются пропагандой этого 
древнейшего явления. Кинематограф, социальные сети, мно-
жество телевизионных шоу, демонстрируют подрастающе-
му поколению привлекательность свободных сексуальных 
отношений, возможности для девочек встретить богатого 
всемогущего партнера, который может открыть дверь в мир 
роскоши и постоянного праздника. В действительности же, 
чаще всего это приводит девчонок в сексуальное рабство, к 
торговле наркотиками либо делает их инструментом в руках 
криминальных авторитетов для решения определенных пре-
ступных задач. В таких ситуациях девушки нередко и сами 
становятся жертвами насильственных преступлений.

Рассматривая современную женскую преступность, 
нельзя обойти вниманием и вовлечение женщин в экстре-
мистскую и террористическую деятельность. В таких ситуа-
циях в качестве фона чаще всего выступает конкретная жиз-
ненная ситуация, в которую попала та или иная женщина. В 
зависимости от нее таких женщин ждет различное крими-
нальное будущее. Так, если девушка, находится в активном 
поиске богатого мужа, регистрируется в различных соци-
альных сетях, высказывает настойчивое желание встретить 
обеспеченного влиятельного красавца, то вербовщик в такой 
ситуации действует по классическому сценарию, который 
прямиком приводит «невесту» в сексуальное рабство. Если 
же женщина переживает какую-то личную драму, то в за-
висимости от образования, способностей, индивидуальных 
особенностей, ее ждет либо вовлечение в вербовку, то есть 
она сама в дальнейшем будет вербовщицей, либо она станет 
смертницей.

Итак, мы можем сделать вывод, что между мужчинами 
и женщинами, которые вовлечены в криминальную среду, 
есть существенное отличие, а именно у женской половины 
населения наблюдается стойкая эмоциональная зависимость 
от сложившейся жизненной ситуации, которая оказывается 

«стартом» на пути совершения преступления. Так, посред-
ством влияния детерминирующих факторов, совершение 
преступлений является следствием влияния фоновых явле-
ний, присутствующих в жизни каждой из них, что в свою оче-
редь ведет к деградации социальной сферы жизнедеятельно-
сти женщины и общества в целом, падению нравов, утрате 
социальных ориентиров, а в дальнейшем и смысла жизни. 
Зачастую, единственным выходом, по мнению женщины, вы-
ступает совершение преступления. Как следствие, женская 
преступность влияет на моральное состояние в обществе на-
много быстрее, чем распространение мужской преступности. 

Очевидно, что мотивация женщин и мужчин существен-
но отличается. Так, например, женщины, по своей натуре, 
более эмоциональны, чем мужчины, им необходимо посто-
янное внимание. Непреодолимое желание в самовыражении 
порой может стать главенствующим фактором совершения 
разнообразных противоправных деяний. В настоящий мо-
мент, корыстная и насильственная направленности занима-
ют ведущую роль в совершении преступлений женщинами. 
В частности, можно выделить следующие типы мотивов: 
инструментальная агрессия; враждебная агрессия; защитная 
агрессия. В современном обществе преобладает защитная 
агрессия, в силу переоценки женщиной угрожающих фак-
торов в сложившейся ситуации. Таким способом, каждая из 
женщин, стремится оградить себя и свою семью (ребенка) от 
нежелательных последствий. Также нельзя не отметить, что 
возрастает число женщин, выбирающих модель поведения, 
базирующуюся на игнорировании либо отторжении обще-
признанных норм поведения и требований, предъявляемых 
к различным сферам жизни в обществе. 

Итак, на современном этапе понятие о том, что жен-
щина на протяжении столетий считалась хранительницей 
домашнего очага и уюта существенно изменилось. В совре-
менной литературе прослеживается вполне закономерная 
точка зрения, которая заключается в том, что женская пре-
ступность выступает как самостоятельная подсистема общей 
преступности и, следовательно, обладает теми же признака-
ми системности, что и преступность в целом, однако для нее 
характерны некоторые особенности, касающиеся психофи-
зиологического аспекта.

Таким образом, проанализировав влияние фоновых яв-
лений на женскую преступность, можно сделать вывод, что 
под воздействием указанных негативных факторов, у жен-
щины формируется состояние тревожности, связанное с 
неопределенностью будущего как ее самой, так и ее детей, 
нервозность, агрессивность, что в свою очередь оказывает зна-
чительное влияние на криминализацию поведения. Причем, 
описанные фоновые явления действуют не разрозненно друг 
от друга, а в непосредственной взаимосвязи и зависимости.
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КРИМИНОЛОГИЯКРИМИНОЛОГИЯКРИМИНОЛОГИЯ

Сурцев А. В.

Напсоков А. Р.

Личность - неотъемлемая частица любой социальной 
группы. Именно личность оказывает влияние на формиро-
вание микроклимата и становления общественных отно-
шений. Если рассматривать личность как правовую кате-
горию, то стоит отметить, что в первую очередь основной 
закон государства выделяет права и свободы личности, как 
высшую ценность1. При этом, несмотря на всестороннюю 
охрану прав личности, как основного объекта правовой ох-
раны главный субъект преступного посягательства - имен-
но личность2. Так, личность выступает главным объектом 

1 Российская Федерация. Конституция Российской Федерации: 
принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Собрание за-
конодательства РФ. – 02.07.2020. – № 1. – Ст. 4398.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 
64 ФЗ (ред. от 24.02.2021) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

криминологического исследования путем оценки поло-
жительных и отрицательных особенностей психологиче-
ского и физиологического развития. Криминологическая 
характеристика преступного посягательства позволяет 
достичь высокого уровня предупреждения преступлений, 
путем концентрации внимания на личности преступника. 
Каждое преступное посягательство несет в себе негатив-
ные последствия для общества и государства, а главным и 
основным носителем причин выступает именно личность 
преступника3. Сложность аналитического исследования 
личностных особенностей, лица совершившего престу-

3 Клеймёнов М.П. Криминология учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспру-
денция». - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 
– 399 с. 
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пление заключается в необходимости изучения со сторо-
ны трех уровней4, а именно индивидуальном, групповом 
и общем. Только путем анализа всех особенностей и черт 
личности можно разработать эффективные меры и мето-
ды предупреждения преступлений.

Роль психолого-психических особенностей лич-
ности преступника. Личность – сложный элемент, ко-
торый необходимо изучать со всех сторон в соотношении 
социального и биологического критериев. Криминологии 
важно не только найти проблему конкретного преступле-
ния, но и не допустить совершения рецидива. Необходимо 
отметить, что личность построена на основе соприкоснове-
ния двух особенностей, а именно физиологии и социаль-
ной среды5. При рассмотрении биологического критерия 
важно отметить, что ни один человек, ни одна личность 
не рождается преступником. Криминологические иссле-
дования показывают, что преступные элементы носят бо-
лее социальную зависимость, нежели физиологическую6. 
Социальная обусловленность преступности не исключает 
воздействия биологического критерия, но он зачастую но-
сит лишь характер условности, которая при натиске пси-
хологических воздействий активизируется. Так, физиоло-
гические особенности личности не могут быть причинами 
преступного поведения, они лишь выступают в роли усло-
вий, но, несмотря на это именно наличие биологических 
отклонений в личности является катализатором преступ-
ного поведения7. Предрасположенность к преступному 
поведению, как физиологический критерий может пере-
даваться по наследству, но тут не стоит забывать о правиле 
«примера», то есть, если отец совершал преступные дея-
ния, то вероятность преступного поведения сына равна не 
более 50%. Криминология, взаимодействуя с такими на-
уками как психиатрия, психофизиология позволяет сде-
лать вывод о влиянии психических отклонений у личности 
на возникновение и развитие качеств деструктивно влия-
ющих на личность, а именно раздражительность, жесто-
кость, проявление необоснованной агрессии. Такое психи-
ческое заболевание как психопатия выступает фактором, 
влияющим на совершение насильственных преступлений, 
но при этом не все психопаты склонны к совершению 
преступных деяний. Именно поэтому при анализе субъ-
ективных причин совершения преступлений необходи-
мо оценивать факторы психологического воздействия на 
личность связанные с социальными условиями. Кримино-
логическая характеристика личности преступника вклю-
чает в себя комплексный анализ всех черт и личностных 
особенностей лица, связанных как с физиологическими 

4 Разумеева Я.А. Личность преступника в криминологии // Вопро-
сы российской юстиции. Право. — 2020. — № 9 — С. 994-999.

5 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Портреты преступников. Кримино-
логический анализ. – М.: НОРМА, 2018. – С. 165.

6 Криминология: учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова 
- 27-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. – 
528 с.

7 Шевелева С.В., Гребеньков А.А., Новичков В.Е. Криминология: 
учеб. пособие / Отв. ред. А.А. Гребеньков; Юго-Зап. гос. ун-т. – 
Курск, 2011. – 298 с.

заболеваниями, так и с психологическим воздействием8. 
Психологический аспект личностных особенностей лица, 
связанный с социальным воздействием просматривается 
наиболее часто. При этом более чем в 40% преступлений, 
которые совершают лица с психическими отклонениями, 
вменяемость лица доказана путем медицинского обсле-
дования9. Но именно социум порождает рост преступных 
аномалий путем воздействия на наиболее уязвимые лич-
ности. Так, существует криминологическая классифика-
ция, которая выделяет лиц неустойчивых и склонных к 
совершению преступного деликта, и лиц со скрытыми 
предрасположенностями. Первая группа относится имен-
но к лицам, имеющим психические расстройства, напри-
мер, более распространенные в криминологии, такие как 
наркомания, алкоголизм, шизофрения, психопатия. При 
психологическом давлении на данную категорию лиц про-
исходит защитная реакция, но в силу неустойчивости пси-
хического состояния она выражается в агрессии и жестоко-
сти. Согласно уголовно-правовому и криминологическому 
статистическому анализу насильственные преступление 
наиболее часто совершаются лицами с признаками алко-
гольной и наркотической зависимости, а также признака-
ми шизофрении. Если рассматривать вторую группу – лиц 
со скрытыми предрасположенностями, то стоит сказать, 
что это абсолютно здоровые личности, зачастую имеющие 
высокий социальный статус, но сломившиеся под нати-
ском психологического давления. 

Классификация личностей преступника в крими-
нологии. Криминология выделяет три основания, по ко-
торым стоит классифицировать субъекты преступления 
для построения типологии личности преступника. В пер-
вую очередь необходимо выделить социально-демографи-
ческие и уголовно-правовые проблемы личности преступ-
ника10. К социально-демографическим относятся факторы, 
имеющие значение не только для статистических данных, 
но и для реализации наиболее эффективных мер пред-
упредительного характера, а именно пол, возраст, соци-
альное положение, материально-финансовое обеспечение. 
При рассмотрении каждого из критериев данной катего-
рии можно отметить особенности личности и при общем 
анализе выделить элементы, влияющие на совершение де-
ликта. Половая принадлежность преступника чаще всего 
анализируется для учета статистических данных, но при 
углубленном рассмотрении стоит отметить, что насиль-
ственные преступления чаще совершаются мужчинами, 
а преступные действия, связанные с фальсификацией и 
действиями коррупционного характера, совершают, лица 
женского пола. Возраст, как криминологическая катего-

8 Кулимбетова Е.Д., Юсупова А.Ф. Психологический анализ лич-
ности преступника // Международный журнал гуманитарных и 
естественных наук. Право. — 2021. — № 5-3. — С. 134-137.

9 Шалагин А.Е., Хрусталева О.Н. К Криминолого-психологические 
характеристики личности преступника: от теории к практике // 
Вестник Казанского юридического института МВД России. Пра-
во. — 2020. — № 3. — С. 329-337.

10 Климентьева Ю.Р. Классификация и типология личности пре-
ступника как элемента криминалистической характеристики // 
Достижения науки и образования. Право. — 2020. — № 16. — 
С. 32-34.
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рия определяет значение возрастного критерия для кри-
миногенной обстановки в определенной сфере. Так, стоит 
отметить, что грабежи, разбои совершаются в основном 
молодыми людьми до 30 лет, а преступления, связанные 
с мошенничеством и растратой наиболее старшими пре-
ступниками в возрасте 35 – 55 лет. Социальное положение 
и материально-финансовое обеспечение – категория, вли-
яющая на мотивы преступника. Естественно зависимость 
личностных особенностей преступника и преступления 
отражает обеспеченность и роль личности в обществе11. К 
уголовно-правовым характеристикам личности относится 
рецидив преступлений и наличие умышленной формы 
вины. Форма вины показывает, что лицо, совершившее 
преступление действует с определенным мотивом и име-
ет конкретную цель. Личность – сложная криминологи-
ческая категория, которая отражает обстановку в стране, 
показывает эффективность работы органов правопорядка 
и определяет тенденции развития преступности. Вторая 
классификация личности преступника производится по 
состоянию здоровья и выделяет лиц с психическими от-
клонениями, лиц, имеющих физиологические недостатки 
и здоровых лиц. Психические заболевания чаще всего не 
исключают вменяемость лица и не являются причиной со-
вершения преступного деяния. Третья классификационная 
группа строится на основе криминогенной направленно-
сти личности. Криминологическая направленность отра-
жает не только мотив и цель преступного посягательства, 
но и показывает внутренние изъяны лица, совершившего 
преступление. При соотношении всех классификационных 
признаков строится криминологическая характеристика 
личности преступника, которая способствует изучению 
преступника, как основного объекта криминологического 
и уголовно-правового исследования.

Личность выступает основой построения обществен-
ных отношений и главной криминологической единицей. 
Так криминологическая характеристика изучает условия 
совершения преступления, его способы, мотивы и цели, 
но основным объектом выступает именно личность и её 
особенности. Каждый человек уникален и именно поэтому 
проблема личности преступника является наиболее слож-
ной криминологической и уголовно-правовой проблема-
тикой, которая требует тщательного изучения. 

Криминологическая характеристика личности пре-
ступника на современном этапе развития общественных 
отношений является важным фактором формирования 
профилактических мер по борьбе с преступностью. Так, со 
стороны значимости практического применения кримино-
логического исследования происходит оценка личностных 
качеств преступника, как основного фигуранта преступле-
ния. При этом необходимо учитывать критерии физио-
логического и социально-психологического становления 
личности преступника для полной и эффективной оценки.

11 Смирнов А.М. К вопросу о фундаментально-теоретической 
модели изучения личности преступника // Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные науки. Право. — 
2020. — № 1. — С. 110-112.
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This article is devoted to the criminological aspects of women’s crime, as well as the reasons 
for their committing various crimes due to various socio-economic difficulties existing in Russia. 
The authors provide quantitative indicators of changes in female crime and the dynamics of their 
changes depending on the social status and the environment of activity. Women’s crime is under 
special control due to the importance of women in the system of public relations, the importance of 
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Шигалугова М. Х.

Шогенов З. А.

Личность женщины-преступницы является объектом 
изучения юридических и психологических наук. Такой раз-
носторонний взгляд позволяет не только понять причины 
преступного поведения, но и выработать комплекс эффек-
тивных превентивных мер.

Женская преступность – это социальное явление, вы-
званное антисоциальными качествами личности женщины. 
К причинам женской преступности относятся социальные 
явления, подвергающие к формированию у женщин анти-
общественных свойств. Традиционно выделяют такие груп-
пы причин как социально-экономические (уровень жизни в 
регионе, безработица, отрицательная разница между уров-
нем доходов и расходов), социально-культурные (низкий об-
разовательный и культурный уровень, не развитая правовая 
культура), нравственно-психологические (потребительское 
отношение к окружающим, несформированная ответствен-
ность за свои поступки, наличие зависимостей), педагоги-
ческие (отношения в семье, отношения между ее челнами, 
воспитание в детском доме, состояние учета и контроля за 
женщинами-преступницами). 

В зависимости от регионов Российской Федерации, се-
мейного и социального статуса женщин, совершивших пре-
ступление, ведущими могут быть разные причины. Это вид-
но исходя из данных статистики.

Так, согласно данным Всероссийского научно-исследова-
тельского института МВД России, количество женских пре-
ступлений снижается, если в 2016 году их было совершено 
148026, то в 2020 – 1363181. Удельный вес данной категории 
преступлений по отношению к 2019 году уменьшился на 0,1 
%. Негативной тенденцией 2020 года является резкое увели-
чение числа безработных женщин. Это вызвано социально-
экономическими и социально-культурными причинами, в 
том числе и пандемией в 2020 году. С одной стороны, при 
введении карантинных мер часть людей, задействованных в 
малом и среднем бизнесе, потеряла рабочие места, а зача-
стую именно в этих сферах работают женщины (услуги, роз-
ничная торговля). А с другой стороны, культурные особенно-

1 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Феде-
рации по итогам 2020 года и ожидаемые тенденции ее развития. 
Аналитический обзор. – М.: ВНИИ МВД России, 2021. – С. 14.
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сти нашей страны ориентируют семьи, в случае социальных 
потрясений, на увольнение женщин с рабочих мест для ухода 
за своими детьми. То есть в случае выбора, именно женщины 
остаются дома для ухода за детьми, теряя источник дохода 
и впадая в экономическую зависимость от мужа. Поэтому 
в 2020 году возросло как количество безработных женщин, 
так и безработных женщин, совершивших преступление. 
Согласно данным Генеральной Прокуратуры Российской 
Федерации за 2019 год, выявлено 812 425 лиц, совершивших 
преступления. Всего из приведенных данных, женщинами 
совершено 113 180 преступлений, что составляет более 16 % 
из общего числа2. Возросло количество повторных престу-
плений: ранее судимых (2016 год – 24702, 2020 год – 26318), 
совершивших преступления в течение года после освобож-
дения из исправительных учреждений (2016 год – 2737, 2020 
год – 3935), совершивших преступления после условно-до-
срочного освобождения (2016 год – 571, 2020 год – 606), совер-
шившие преступления в период испытательного срока после 
условного осуждения (2016 год – 2977, 2020 год – 4137). Пре-
ступления данных групп могут быть вызваны как социально-
экономическими причинами, так и педагогическими.

При изучении данной проблемы необходимо отметить, 
что в 2018 году женщины с начальным и средним професси-
ональным образованием совершали преступления чаще чем 
женщины с высшим образованием3. Это связано с трудно-
стью реализации своих умственных и творческих способно-
стей, отсутствии финансовой «подушки», поэтому женщины 
не находят другого способа для существования. 

Количество девушек-студенток, выявленных за совер-
шение преступлений, заметно снижено по сравнению с 2016 
годом, 3526 и 6281 преступление соответственно. Это свиде-
тельствует об эффективной профилактической работе и пра-
вовом воспитании в образовательных организациях. 

Также заметно снизилось количество женщин, совер-
шивших преступления в группе (2016 год – 15943, 2020 – 
14583), в состоянии алкогольного (2016 – 39127, 2020 – 32373) 
и наркотического (2016 год – 2177, 2020 год – 659) опьянения.

На сегодняшний день женщины имеют равные права 
с мужчинами, это подтверждает расширение области пре-
ступной сферы. Исходя из статистических данных совершен-
ных преступлений за 2019 – 2020 года следует, что увеличи-
лось число преступлений совершенных женщинами по ст. 
285 ч. 1 УК РФ «Злоупотребление должностными полномо-
чиями», ст. 286 ч. 1 УК РФ «Превышение должностных полно-
мочий», ст. 293 ч. 1 УК РФ «Халатность»4 и ряд других долж-
ностных преступлений.

Вышеуказанные данные подтверждают, что женщи-
ны совершают преступления в разных сферах деятельно-
сти наравне с мужчинами. Так, в последнее время заметно 
увеличились преступления корыстной направленности, 
совершаемые в основном в виде мошенничества в области 
кредитования, подделки документов и различных действий 
при получении выплат, в том числе при получении выплат 
«материнского капитала». Так, по данным Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ, в 2019 г. по ст. 159 УК РФ за 
мошенничество было осуждено 1 499 женщин, что составило 
68 % осужденных за подобные преступления5. Подобные пре-
ступления, совершались различной категорией женщин, та-

2 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 г. // 
Аналитические материалы. Портал правовой статистики Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://crimestat.ru/analytics (дата об-
ращения: 25.08.2021).

3 Генеральная прокуратура Российской Федерации портал пра-
вовой статистики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://crimestat.ru/ (дата обращения: 30.08.2021).

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
// Консультант Плюс: комп. справ. правовая система.

5 Отчет о демографических признаках осужденных по всем соста-
вам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации // 
Данные судебной статистики. Судебный департамент при Вер-
ховном Суде Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item.

ких как работников коммерческих, социально-государствен-
ных организаций, фирм и получателями выплат. 

По данным Росстата в 1950-ые гг. число женщин, осуж-
денных за преступления, составляло более 30 % от числа всех 
осужденных. Качественную сторону данных деяний составля-
ли насильственные преступления (около 20 %), а также хище-
ние государственного, общественного и личного имущества 
(около 32 %)6. 

Обеспокоенность вызывают преступления террори-
стической направленности, либо пособничество подобным 
преступлениям, когда молодые женщины, осознавая свою 
противоправность, совершают различные тяжкие проступ-
ки, оказывают помощь участникам незаконных вооруженных 
формирований. Кроме того, в период с 2015 по 2020 наблю-
дались случаи, когда молодые девушки и женщины под вли-
янием различного рода религиозных толкований незаконно 
принимали участие в террористических организациях, по-
рой выезжая за пределы Российской Федерации, подобные 
преступные действия наблюдались среди женщин из Северо-
Кавказского региона страны. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что с 
возникновением возможности у женщин трудиться наравне 
с мужчинами в различных экономических сферах, измене-
нием их социальной роли, увеличивается сфера совершения 
преступления, их масштабы и значимость. Тенденция уве-
личения женской преступности, оказывает отрицательное 
влияние на общество, семейные ценности и поэтому требует 
особого внимания и контроля со стороны государства.

Таким образом, в связи с социально-экономическими 
изменениями в обществе, изменяется и специфика женских 
преступлений, что наглядно можно увидеть из статистиче-
ских данных. Женская преступность, является частью общей 
преступности, совершаемой в России, но обладающая опре-
деленными чертами, во многом зависящая от социального 
положения женщины, психофизиологических особенностей, 
экономических и бытовых условий пребывания. 
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Шогенов З. А.

В научной литературе потожировые следы человека 
называют скрытыми следами человеческой деятельности 
в связи с тем, что без специальных средств обнаружить ви-
зуально указанные следы не всегда представляется возмож-
ным. Скрытие потожировые следы человека можно визуаль-
но определить на определённых твердых поверхностях, как 
стекло, темных полированных плоскостях, гладких поверх-
ностях и на других участках при определенных условиях. На 
сегодняшний день используют различные методы, которые 
напрямую могут взаимодействовать с различными веще-
ствами потожировых следов человека, тем самым позволяя 
их идентифицировать. Исключением является обнаружение 
потожировых следов с помощью паров цианоакрилата, что 
позволяет идентифицировать следы на любых поверхностях 
замкнутого пространства, таких как автомобиль, грузовой 
контейнер.

На сегодняшний день, собранные данные в области био-
логии, антропологии, биохимии, медицины и генетики о 
характере секреции пота и сальных желез кожи человека си-
стематизировали в комплекс возможностей криминалисти-
ческого исследования отпечатков пальцев и человеческого 
пота, что, несомненно, помогает совершенствовать и разви-
вать идентификацию потенциальных преступников, а также 
более эффективно использовать полученные результаты для 
раскрытия преступлений. 

Основной метод определения следов пота проводится в два 
этапа. Первый этап подготовки включает в себя анализ ситуации 
и определение объекта, а потом принимается во внимание воз-
можный характер биологических следов, изучают и выбирают 
объект и метод носителя следов.

Второй шаг заключается в непосредственном выявлении по-
тожировых следов различными способами, по двум различным 
схемам, в зависимости от предмета, на котором сохранились 
следы (одежда, мебель, обивка, отпечатки рук на одежде, либо 
масляные пятна). Если в биологическом материале полагаемо-
го преступника содержится малое количество микроследов, то 
изымать их следует аккуратно, чтобы сохранить их пригодность 
к исследованию. Для установления подобных следов могут быть 
использованы визуальные (оптические), физические и химиче-
ские методы. Немаловажную роль играет давность и период его 

образования до его обнару-
жения специалистом1.

Отпечатки пальцев че-
ловека зачастую удаляются 
преступником с места пре-
ступления, поэтому идентификация оставленных потожировых 
следов наиболее актуально в судебно-медицинской экспертизе. 
Следы пальцев, ладоней, босых ног, а также других частей чело-
веческого тела (носа, лба, ушей) могут быть обнаружены на не-
видимых или едва заметных частях поверхностей предметов. В 
таких ситуациях неоценимую роль в раскрытии преступления 
играют следы человека изъятые с места совершения престу-
пления. Потожировые следы выделяется по всей поверхности 
человеческого тела, особенно они характерны для поверхности 
ладоней рук. Данное вещество многокомпонентно по своему 
биологическому составу, во многом зависит от состояния челове-
ческого организма. В состав биологического жирового вещества 
входят такие компоненты как: человеческий жир, пот с высоким 
содержанием семипроцентной воды, жировые клетки роговицы 
и другие вещества, образующиеся в эпидермисе на поверхности 
кожи2.

Слои потожировых следов человека имеют неоднородную 
толщину, которая состоит из шариков, диаметральным разме-
ром от 2 до 100 микрон. Известно, что потожировой след очень 
сложен по составу, что подразумевает наличие широчайшего 
спектра задач для исследования при его дальнейшем изучении. 

Задача эксперта по обнаружению биологических следов, 
состоит в том, чтобы установить конкретного человека в соответ-
ствии с характеристиками, указанными в найденных потожиро-
вых следах. Основная проблема решения этого вопроса состоит в 
том, чтобы идентифицировать соответствующие признаки кожи 
человека (рисунок кожи гребня обезжиренного вещества), най-

1 Хомяков Д.С. Наиболее современные методы идентификациия 
биологических следов, которые используются для установления 
личности человека // Криминальная библиотека. - 2017. - 227 c.

2 Боярищев С.В. Дерматоглифика потожировых следов. - СПб: Из-
дательство «Юрид. центр Пресс», 2016. - 177 с.
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денные на месте преступления и оценить, достаточно ли этого 
для изобличения потенциального преступника.

Исследование проводится по выявлению потожировых сле-
дов по данным критериям: по типу отражения неорганического 
уровня, вызванного взаимодействием жирового вещества с внеш-
ними причинами и внутренними свойствами; по характеру их 
распределения по поверхности; по возможности их исследова-
ния; по методу их изучения.

Идентификация личности осуществляется двумя способа-
ми:

– в соответствии с морфологией папиллярного рисунка от-
печатков пальцев;

– в зависимости от состава жира в обнаруженном потожи-
ровом следе.

Функции исследования эксперта по идентификации био-
логических следов устанавливаются в соответствии с рядом при-
знаков:

– Принадлежит ли данный биологический след конкретно-
му человеку?

– Относится ли потожировой след к конкретному человеку? 
– Принадлежит ли биологический след в представленных 

образцах одному или нескольким людям?
Кроме морфологических, а также содержательных свойств 

обезжиренного вещества, состав обезжиренной микроэлемент-
ной флоры также наиболее важен. По мнению специалистов, 
вариабельность определённого состава представителей стафи-
лококков, а также микрококков на коже рук человека позволя-
ет прогнозировать индивидуальные особенности микрофлоры 
кожи человека, а биологический след необходимо рассматри-
вать как один целый объект с различием таких свойств как мор-
фологию следа, состав вещества, состав микрофлоры. 

В судебно-медицинской литературе отмечается, что в по-
следние годы криминалисты обращают внимание на изучение 
следов жира и пота человека, как объекта независимого экспе-
римента. Актуальным объектом судебно-медицинской иденти-
фикации являются человеческие потожировые следы, которые 
классифицируются на объект внешней структуры (проблемы, 
изучаемые трасологией) и внутренней структуры (состав)3.

Методики криминалистического исследования потожиро-
вых следов дают возможность по образцам кожи, например по 
признакам внешнего строения поджелудочной железы, иденти-
фицировать человека. Также с помощью диагностических иссле-
дований потожировых следов можно установить пол и возраст 
человека, провести расовое определение, установить материн-
ство и отцовство, определить физические особенности, даже на-
личие заболеваний внутренних органов, содержание наркотиче-
ских и других веществ.

Важным является то, что результаты исследования вещества 
потожировых следов практически не влияют на использование 
порошка для снятия отпечатков пальцев при обнаружении сле-
дов. В этом случае, очевидно, что комплексный подход к объекту 
исследования является целесообразным4. 

Результаты морфологического анализа дают более развёр-
нутую в процессе изучения потожировых следов посредством 
потенциометра. Многочисленные данные медицинских диагно-
стических исследований указывают на различные изменения в 
составе жировых выделений человека, связанные с имеющимися 
заболеваниями. В основном имеется очень большое количество 
данных, указывающих на изменение жирнокислотного состава 
липидов сыворотки крови у пациентов, имеющих какие-либо 
заболевания, которые генетически обусловлены, в том числе псо-
риазом, атеросклерозом, эпилепсией5.

Первоначально, целесообразность применения технологий 
по изучению свойств потожирового следа устанавливается его 
качеством:

– в случае, когда папиллярный узор не имеет выраженного 
изображения, принимают решение о необходимости назначе-
ния исследования вещества этой улики;

– если, оставленный потенциальным преступником след, 
имеет чёткие очертания, то в данной ситуации назначают дак-
тилоскопическое исследование, которое даст быстрый результат 
идентификации преступника, если его данные уже имеются в 
базе правоохранительных органов. 

3 Фагеева А.Н. Основные проблемы молекулярно-генетическом 
исследовании потожировых следов человека // Судебно-меди-
цинская экспертиза. - 2017. - 325 с.

4 Бушмастер Н.Р. Особенности изъятия потожировых следов // 
Журнал Криминалистика. - 2016. - 260 с.

5 Авдеева Н.И. Потожировые следы человека // Вестник государ-
ственного мед. университета. - 2017. - 199 с.

В настоящее время в распоряжении специалистов имеется 
инновационный метод судебной экспертизы – материаловедче-
ская трасология. Этот метод достаточно надёжен и уже исполь-
зуется в практической работе правоохранительных органов.

Необходимо помнить, что наслоение большого количества 
сложных методов и приёмов идентификации потожирового 
следа может достаточно пагубно отразиться на конечном резуль-
тате и значительно усложнить процесс идентификации потен-
циального преступника.

В современной юридической практике некоторые виды су-
дебных экспертиз все ещё имеют дискуссионный характер, по-
этому результаты далеко не всех инновационных методик могут 
быть использованы в качестве неопровержимого доказательства 
по делу. За базисное исследование сегодня принимают судебную 
биологию в качестве основы при использовании различных при-
ёмов изучения свойств и состава потожирового следа.

Экспертиза вещества потожирового следа в современной 
практической деятельности судебных органов осуществляется 
в рамках судебно-биологических исследований, данный факт 
оправдан тем, что этот вид экспертизы является комплексным, 
так как несёт ответы на широкий круг, возникающих в процессе 
изобличения преступника, вопросов, которые по своей сущно-
сти являются смежными в рамках различных сфер науки.

Технология, являющаяся на сегодняшний день глобальным 
прорывом в области криминологии имеет название электрон-
ный нос.

Электронный нос — это электронный прибор, используе-
мый для обнаружения запахов и изучения их свойств. Сегодня 
разрабатываются различные модели этих устройств, и многие из 
них используют очень интеллектуальные и по-настоящему креа-
тивные инженерные решения. Они представляют собой губчатое 
соединение вибрирующих кристаллов кварца, металла и угле-
родных и даже углеродных нанотрубок. Например, Стэнфорд-
ский университет (США) использует флуоресцентную ДНК для 
идентификации различных химических веществ в устройстве. 
Учёные, представляющие этот университет, нанесли светящиеся 
соединения на «усики», тянущиеся вверх по одноцепочечным 
молекулам ДНК, и последние изменили цвет, когда вступили в 
контакт с определёнными соединениями.

Вышеуказанные методы изучения биологических следов 
находятся на разных стадиях исследований и разработок. Судеб-
но-медицинские эксперты, врачи, криминалисты могут исполь-
зовать эти технологии в ближайшем будущем. Даже на этапе 
осуществления практической правоохранительной деятельно-
сти это может быть затруднительно.

Например, ставится под сомнение эффективность и точ-
ность быстрого генетического теста. В связи с этим они должны 
быть перепроверены с использованием традиционной техно-
логии. Использование этих методов также должно быть мак-
симально экономичным и удобным. Если государство будет 
заинтересовано в разработке и внедрении таких технологий, то 
процент раскрываемости преступлений значительно возрастёт.

Сегодня новые технологии для сотрудников правоохрани-
тельных органов и судебных экспертов также меняют современ-
ные подходы к криминологии и судебной экспертизе, определяя 
новые направления предупреждения преступности, а также ме-
тоды раскрытия преступлений, повышая эффективность и ре-
зультативность работы. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ

Алешин С. В.

Осуществление сотрудниками полиции деятельности 
по направлениям «производство по делам об администра-
тивных правонарушениях, исполнение административных 
наказаний» (ст. 2. ФЗ «О полиции») зачастую бывает сопря-
жено с оказанием противодействия законным требованиям 
представителей правопорядка. В целях преодоления ока-
зываемого противодействия государство наделяет органы 
правопорядка правом применения соответствующих мер 
принуждения.  

Меры обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях (далее – меры обеспечения) 
играют важную роль в правоприменительной практике ор-
ганов внутренних дел. Являясь по определению обеспечи-
тельными мерами, они являются разновидностью мер ад-
министративного принуждения и, учитывая многообразие 
форм проявления, а также значительные количественные 
показатели, занимают особое место в системе государствен-
ного принуждения.

Полиция наделена широкими полномочиями по при-
менению мер административного принуждения, в том числе 
мер обеспечения. От квалифицированного применения мер 
обеспечения административно-юрисдикционного производ-
ства во многом зависит эффективность работы полиции в 
рассматриваемой сфере, в том числе уровень общественного 
доверия граждан, который в конечном счете является крите-
рием оценки деятельности полиции. Эффективность их при-
менения сотрудниками полиции определяется качественны-
ми показателями, главным из которых является законность. 

В связи с этим вопросы обеспечения законности применения 
административного принуждения, в том числе мер обеспече-
ния административно-деликтного производства, приобрета-
ют особую актуальность. 

Анализ законодательства об административных 
правонарушениях, нормативных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность полиции, а также правопри-
менительной практики свидетельствует об имеющихся 
пробелах, способствующих нарушениям законности при 
применении мер обеспечения и требующих правового 
регулирования.  

Определяя административное принуждение как си-
стему, включающую в себя меры административного 
воздействия, которые применяются уполномоченными 
должностными лицами государственных органов власти, 
отметим, что меры обеспечения входят в систему админи-
стративного принуждения как самостоятельный вид ад-
министративного воздействия, выполняющий служебную, 
вспомогательную роль. 

В этой связи заслуживает внимания определение 
административного принуждения Л.С. Сафоновой: «Ад-
министративное принуждение – это совокупность пред-
упредительных мер, мер пресечения начавшегося право-
нарушения, мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях и мер администра-
тивного наказания, применяемых, главным образом, ор-
ганами исполнительной власти, а также судами (судьями) 
к нарушителям административного законодательства в 
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целях поддержания должных отношений в сфере государ-
ственного управления»1.

Классификация мер административного принуждения, 
предложенная М.И. Еропкиным в юридической литературе, 
считается базовой и включает в себя меры административ-
ного предупреждения, меры административного пресече-
ния и административные взыскания2. В дальнейшем данная 
классификация была дополнена мерами обеспечения произ-
водства по делам об административных правонарушениях и 
административного восстановления.

Изучая природу рассматриваемых мер обеспечения, 
приведем мнение Д.Н. Бахрах, который полагал, что эти 
средства воздействия являются обеспечительными, вспомо-
гательными, несамостоятельным мерами, с помощью кото-
рых решаются тактические задачи производства3.

По мнению ряда ученых «рассматривая целевой аспект 
мер административно-процессуального обеспечения, необ-
ходимо отметить, что данные меры принуждения являются 
не только обеспечивающими производство по делам об ад-
министративных правонарушениях, но и составной его ча-
стью – административно-юрисдикционного производства, 
т.е. административной юрисдикции»4.

Ф.М. Кудин также полагает, что, «являясь по источни-
ку своего происхождения производными от материального 
принуждения, процессуальные принудительные средства 
выполняют в правоохранительном регулировании служеб-
ную, вспомогательную роль. Их назначение состоит в созда-
нии условий для успешного осуществления материальной 
нормы»5.

А.И. Каплунов определяет обеспечительные меры в бо-
лее развернутой формулировке, как «установленные адми-
нистративно-процессуальными нормами способы, приемы 
и действия, состоящие во вторжении в сферу прав и свобод 
конкретного лица, подозреваемого в совершении правонару-
шения, в рамках производства по делу об этом правонару-
шении и направленные на обнаружение орудий и предметов 
правонарушений, установление личности нарушителей, об-
наружение, закрепление и приобщение к делу доказательств 
и создание иных условий для объективного, всестороннего и 
полного рассмотрения дела, в целях реализации норм мате-
риального права, устанавливающих ответственность главным 
образом за административные правонарушения, а также для 
реализации некоторых иных административно-правовых 
санкций»6.

Таким образом, рассматриваемые меры обеспечения 
направлены на «выявление правонарушений, установле-
ние личности нарушителей, обнаружение доказательств и 
создание иных условий для объективного, всестороннего и 
полного рассмотрения дела, в целях реализации норм ма-

1 Сафонова Л.С. Меры обеспечения производства по делам об ад-
министративных правонарушениях: Дис. ... канд. юрид. наук. - 
СПб., 2005. - С. 7.

2 Еропкин М.И. О классификации мер административного при-
нуждения // Вопросы административного права на современном 
этапе: [сб.]. - М.: Юриздат, 1963. - С. 60-69.

3 Бахрах Д.Н. Административно-процессуальное принуждение // 
Правоведение. - 1989. - № 4. - С. 59.

4 Денисенко В.В., Позднышев А.Н., Михайлов А.А. Администра-
тивная юрисдикция органов внутренних дел: Учебник. - М.: 
ИМЦ ГУК МВД России, 2002. - С. 41. 

5 Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. - Крас-
ноярск, 1985. - С. 18-19.

6 Каплунов А.И. Административное принуждение, применяемое 
органами внутренних дел (системно-правовой анализ): автореф. 
дис. … докт. юрид. наук. - М., 2005. - С. 13.

териального (преимущественно административного) права, 
устанавливающих ответственность за правонарушения, а 
также для реализации некоторых иных административно-
правовых санкций»7.

Меры обеспечения производства регламентированы за-
конодательством РФ об административных правонарушени-
ях, в частности главой 27 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ), которая содержит 
перечень этих мер.

Полномочия полиции по применению мер обеспече-
ния закреплены в Федеральном законе «О полиции» (далее 
– ФЗ «О полиции»). В п. 8 ч. 1 ст. 13 указано, что полиция 
имеет право выполнения возложенных на нее обязанностей 
«применять меры обеспечения производства по делам об ад-
министративных правонарушениях, применять иные меры, 
предусмотренные законодательством об административных 
правонарушениях».

К иным мерам можем отнести получение объяснений, 
назначение экспертиз, направление запросов и другие меры, 
которые находят отражение в законодательстве об админи-
стративных правонарушениях. 

Меры обеспечения применяются для пресечения ад-
министративного правонарушения, установления личности 
правонарушителя, составления протокола об администра-
тивном правонарушении, обеспечения своевременного и 
правильного рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении и исполнения принятого по делу постановле-
ния.

Рассматривая вопросы законности применения мер обе-
спечения сотрудниками полиции, отметим, что правовыми 
основаниями здесь также являются вышеуказанные ФЗ «О 
полиции» (ст. 6) и КоАП РФ (ст. 1.6.). При этом данные пра-
вовые нормы направлены на реализацию принципа закон-
ности, который заложен в ст. 15 Конституции РФ8. 

В соответствии со ст. 55 Конституции РФ ограничения 
прав и свобод граждан, возникающих в ходе применения 
мер государственного принуждения, допускается только по 
основаниям федерального закона. В ч. 5 ст. 6 ФЗ «О полиции» 
закреплено, что «Применение сотрудником полиции мер го-
сударственного принуждения для выполнения обязанностей 
и реализации прав полиции допустимо только в случаях, 
предусмотренных федеральным законом».

Таким образом, основания применения обеспечитель-
ных мер административно-деликтного производства содер-
жатся и, по нашему мнению, должны содержаться только в 
федеральном законодательстве.

Учитывая индивидуальные обстоятельства совершения 
противоправных действий, личностные характеристики пра-
вонарушителей, подчеркнем, что способы реализации мер 
обеспечения очень специфичны. Для обеспечения законно-
сти действий сотрудников полиции при применении этих 
мер требуется детальная правовая регламентация порядка 
их применения, включающая характер и содержание дей-
ствий должностных лиц полиции.

На сегодняшний день не существует единого правового 
акта, который бы конкретизировал и детально регулировал 
порядок их применения уполномоченными органами. Так, 

7 Кисин В.Р. Меры административно-процессуального принужде-
ния, применяемые милицией. - М., 1987. - С. 12.

8 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 
2014. - № 31. - Ст. 4398.
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порядок проведения задержания, доставления, личного до-
смотра, досмотра вещей, досмотр транспортного средства, 
находящихся при физическом лице, содержится в КоАП РФ, 
ФЗ «О полиции», федеральных законах «О транспортной 
безопасности»9, «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»10, Административном регламенте, утвержденном 
приказом МВД России от 23.08.2017 № 66411, Уставе ППСП, 
утвержденном приказом МВД России от 29.01.2008 № 8012, ос-
видетельствование на состояние алкогольного опьянения – в 
постановлении Правительства РФ от 26 июня 2008 г. № 47513, 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
регламентируется постановлением Правительства РФ от 23 
января 2015 г. № 3714, приказом Министерства здравоохране-
ния РФ от 18 декабря 2015 г. № 933н15. И данный перечень 
нормативных правовых актов не является исчерпывающим. 

В сложившейся ситуации даже опытный юрист может 
испытывать определенные трудности в порядке применения 
на практике рассматриваемых мер обеспечения.

А порядок реализации отдельных мер вообще не регу-
лируется. И здесь, в лучшем случае, правоприменитель, то 
есть сотрудник полиции, руководствуется здравым смыслом, 
а в худшем – принципом «что не запрещено законом, то раз-
решено», что является недопустимым в деятельности долж-
ностных лиц правоохранительных органов.

Такое многообразие нормативных актов затрудняет 
правоприменение, что негативно отражается на соблюдении 
основного принципа деятельности полиции – принципа за-
конности.

9 О транспортной безопасности: федер. закон Рос. Федерации от 
09.02.2007 № 16-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
СПС «КонсультантПлюс».

10 О наркотических средствах и психотропных веществах»: федер. 
закон Рос. Федерации от 08.01.1998 № 3-ФЗ. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

11 Об утверждении Административного регламента исполнения 
Министерством внутренних дел Российской Федерации госу-
дарственной функции по осуществлению федерального государ-
ственного надзора за соблюдением участниками дорожного дви-
жения требований законодательства Российской Федерации в 
области безопасности дорожного движения: приказ МВД России 
от 23.08.2017 № 664. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
СПС «КонсультантПлюс».

12 Вопросы организации деятельности строевых подразделений 
патрульно-постовой службы полиции: приказ МВД России от 
29.01.2008 № 80. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 
«КонсультантПлюс».

13 Об утверждении правил освидетельствования лица, которое 
управляет транспортным средством, на состояние алкогольного 
опьянения и оформления его результатов, направления указан-
ного лица на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на 
состояние опьянения и оформления его результатов и правил 
определения наличия наркотических средств или психотропных 
веществ в организме человека при проведении медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения лица, которое управ-
ляет транспортным средством: постановлении Правительства 
Рос. Федерации от 26.06.2008 № 475. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

14 Об утверждении правил направления на медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения лиц, совершивших адми-
нистративные правонарушения: постановление Правительства 
Рос. Федерации от 23 января 2015 г. № 37. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

15 О порядке проведения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического: приказ Министерства здравоохранения Рос. Фе-
дерации от 18.12.2015 № 933н. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: СПС «КонсультантПлюс».

Как нам представляется, при закреплении исчерпыва-
ющего перечня мер обеспечения федеральным законода-
тельством, алгоритм действий сотрудников полиции при 
применении мер обеспечения и порядок их применения 
должен регламентироваться нормативным актом федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
Учитывая динамичность общественных отношений, возника-
ющих в процессе реализации полицией юрисдикционных 
полномочий при применении административно-деликтного 
законодательства, а также отсутствие правовой регламента-
ции порядка применения обеспечительных мер, оптималь-
ный выход в сложившейся ситуации мы видим в разработке 
детальной Инструкции о порядке применения мер обеспе-
чения производства по делам об административных право-
нарушениях сотрудниками полиции. 

В заключение хотелось добавить, что от эффективности 
применения сотрудниками полиции мер обеспечения про-
изводства по делу об административном правонарушении, 
включающей в себя, в первую очередь качество и законность, 
во многом зависит отношение граждан, общества, как к со-
трудникам полиции, так и органам власти в целом.
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Кодзокова Л. А.  

Карчаева К. А.

Одна из важнейших ролей в деятельности исполни-
тельной ветви власти в государстве принадлежит ОВД. Это 
основывается и на историческом опыте России, так как еще 
в 1802 году, когда только было создано первое Министерство 
внутренних дел, его полномочия были крайне обширны, и 
затрагивали не только «полицейскую» сферу деятельности, 
но и иные, то есть все внутренние дела государства.

Сфера деятельности МВД даже на современном этапе 
развития России намного шире, нежели у иных министерств 
и ведомств. Так как в систему МВД входит не только полиция, 
но и иные органы внутренних дел, к числу которых, напри-
мер, относится управление по вопросам миграции, то можно 
считать, что полномочия данного министерства затрагивают 
не только одну конкретную сферу общественной жизни, но 
как минимум несколько.

Органы внутренних дел рассматриваются не только как 
часть административной системы государства, но и как пра-
воохранительные органы, но так или иначе, они все же отно-
сятся к исполнительной власти.

Структура органов внутренних дел имеет вертикальный 
характер, так как они не подчиняются власти на местах, то 
есть, к примеру, органами внутренних дел в субъекте не ру-
ководит его глава или орган власти субъекта, а они напря-
мую подчиняются вышестоящему органу внутренних дел, на 
уровне федерального округа или на федеральном уровне.

Особенности и характер исследуемой проблемы опре-
деляются тем, что статус и полномочия органов внутренних 
дел, является объектом исследований такой науки, как адми-
нистративное право. В работах Агапова А.Б., Архипова Д.Н., 

Волкова А.М., Габричидзе Б.Н., Гришин Д.А., Конина Н.М., 
Липатовой Э.Г., и других авторов обстоятельно рассмотрены 
статус, полномочия и сфера их деятельности.

Понятие ОВД не имеет правовой легализации, ни один 
нормативно-правовой акт не содержит четкого определения 
данного термина. Но, следует уточнить тот факт, что органы 
внутренних дел – категория, широко распространенная как в 
нормативно-правовой базе, так и на практике.

Часто встречаются упоминания и отсылки к этому по-
нятию, но четкой его формулировки так и нет ни в одном 
правовом акте. 

На уровне субъекта взаимодействие органов внутрен-
них дел с иными органами государственной власти регу-
лируется соглашениями, так как напрямую отношений 
подчиненности органы власти субъекта с ОВД не имеют, 
так как последние являются территориальными органами 
федеральных органов, которыми выступают Министерство 
внутренних дел и входящие в него подразделения: отделы, 
управления.

С момента создания первого Министерства внутренних 
дел в 1802 году, было сразу понятно, что его полномочия и 
выполняемые им функции довольно обширны, так как в них 
входили не только полицейские функции, но и иные, затра-
гивающие все сферы внутренней жизни государства. Что 
говорит о важности данных органов в жизни государства, 
данные органы находятся под пристальным вниманием не 
только властных структур, но и общественных, а также граж-
дан непосредственно. Это объясняется функциями, выпол-
няемыми ими, так как данные органы имеют широкие воз-



408

Евразийский юридический журнал № 9 (160) 2021

можности по применению силовых и не силовых мер, для 
выполнения этих функций.  

ОВД осуществляют функции предупреждения престу-
плений и пресечения административных правонарушений.

Первой и значительной группой функций выступают 
функции по обеспечению общественной безопасности. Мы 
выделяем ее на первом месте, так как это наиболее важная с 
точки зрения целостности государства и общества функция, 
от которой в первую очередь зависит безопасность граждан, 
права, и свободы которых призваны защищать ОВД. 

Выделяют три основные функции любого органа власти:
Политическую, перед которой стоит основная задача – 

сохранение общества и государства в том состоянии, в кото-
ром оно находится.

Социальную функцию, для реализации, которой не-
обходимо обеспечить права и свободы каждого человека и 
гражданина на территории всего государства.

Экономическую, в которую входит создание организа-
ционно-правовых предпосылок для эффективной экономи-
ческой деятельности общества.

Важно уточнить, что деятельность ОВД основывается на 
задачах, поставленных перед ОВД. Поэтому, в первую оче-
редь, нам стоит рассмотреть задачи, которые стоят перед 
данными органами.

Задачи ОВД:
1. обеспечение защиты прав и свобод человека и гражда-

нина. Органы внутренних дел осуществляют данную задачу 
исключительно в пределах своих полномочий в соответствии 
с законами и внутренними нормативными актами МВД. 

2. деятельность по борьбе с преступностью, которая рас-
крывается в выявлении, пресечению, расследовании и рас-
крытии преступлений и административных правонаруше-
ний.  

3. осуществляют деятельность по проведению провероч-
ных мероприятий, а также в деятельности по пресечению ад-
министративных правонарушений.

4. осуществляют полномочия по контролю оборота ору-
жия на территории РФ1. 

5. обеспечение безопасности дорожного движения.
6. контроль за частной детективной и охранной деятель-

ностью.
7. охрана государственного имущества и организаций. 
Для подробного изучения органов внутренних дел нам 

необходимо раскрыть систему данных органов. Ее можно 
рассматривать как горизонтальную и как вертикальную. 

Начнем с вертикальной системы МВД, составной частью 
которой являются органы внутренних дел. Она рассматри-
вается по уровням - какую территорию распространяются 
полномочия того или иного органа.  

На федеральном уровне представлены органы МВД, 
полномочия которых распространяются на всю территорию 
РФ, в частности, это центральный аппарат Министерства вну-
тренних дел.

Под окружным уровнем подразумевается перечень ор-
ганов, полномочия которых распространяются на террито-
рии федерального округа, к ним относятся управления МВД 
по федеральным округам и управления МВД на транспорте 
по федеральным округам.

Межрегиональный уровень подразумевает под собой 
то, что органы, относящиеся к нему, распространяют свои 
полномочия на два и более региона РФ, в частности это ли-
нейные управления на транспорте, оперативные бюро и цен-
тры специального назначения МВД России.

Уровень региональный распространяется на отдельные 
субъекты РФ, такие как республики, края, области, автоном-
ные округа и т.д. в него входят министерства внутренних дел 
по республикам, управления МВД по иным субъектам.

Нижестоящий уровень – районный. К ним относят-
ся: управления, отделы МВД России по районам, городам 
и иным муниципальным образованиям, в том числе по не-

1 Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288 (ред. от 19.06.2018) «О 
мерах по реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 июля 1998 г. № 814» (вместе с «Инструкцией 
по организации работы органов внутренних дел по контролю за 
оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
на территории Российской Федерации»).

скольким муниципальным образованиям, управлений, от-
делы МВД России по закрытым административно-терри-
ториальным образованиям, на особо важных и режимных 
объектах, линейные отделы МВД России на транспорте, 
Управление МВД России на комплексе «Байконур».

На горизонтальном уровне система МВД выглядит сле-
дующим образом: Органы внутренних дел, в том числе и по-
лиция; организации и подразделения, созданные для выпол-
нения задач и осуществления полномочий, возложенных на 
МВД России».

Рассмотрев систему МВД России, необходимо раскрыть 
структуру самих органов внутренних дел.

В структуру органов внутренних дел входят: полиция; 
управления по вопросам миграции; следственные органы и 
органы предварительного следствия.

Есть еще ряд задач, выполняемых органами внутренних 
дел, мы перечислили только основные из них.

Органы внутренних дел входят в систему органов испол-
нительной власти, из чего следует, что данные органы имеют 
соответствующие полномочия, в том числе полномочия как 
административные органы. Так как они относятся к исполни-
тельной ветви власти, то их деятельность распространяется 
не только на сферу охраны общественного порядка и без-
опасности, но и на сферу административной деятельности.

В его полномочия входит совершенствование законо-
дательства в области обеспечения безопасности дорожно-
го движения, осуществление соответствующего контроля 
и надзора. Также оно осуществляет руководство деятель-
ностью Госавтоинспекции, в полномочия которой входит 
контроль за ремонтом дорог, оценка их состояния, контроль 
конструкции и технического состояния автотранспортных 
средств (данное полномочие реализуется посредством тех-
нического осмотра транспортного средства, при постановке 
его на учет), регистрация и учет автотранспортных средств, 
контроль за перевозкой грузов, в пределах их компетенции, 
то есть крупногабаритных, опасных и тяжеловесных, также 
осуществляет розыск транспортных средств и регулирует до-
рожное движение.

Данная группа полномочий относится исключительно к 
административной сфере деятельности, так как управление 
по вопросам миграции является органом чисто администра-
тивного характера.

Таким образом, полномочия ОВД весьма обширны и за-
трагивают различные сферы жизни общества. Несмотря на 
отсутствие четко сформулированного легального определе-
ния органов внутренних дел, они занимают одно из наибо-
лее значимых мест в жизни общества и государства, а также 
затрагивают практически все сферы общественной жизни 
в процессе реализации своих задач и функций. Структура 
органов внутренних дел представляется нам в двух вариан-
тах, когда органы внутренних дел выступают как часть МВД, 
в таком случае, они занимают место его подразделений на 
разных уровнях. И второй вариант, когда МВД можно рас-
сматривать как орган внутренних дел, являющийся частью 
структуры ОВД, что является не до конца изученной точной 
зрения, при которой в качестве органов внутренних дел рас-
сматриваются все органы исполнительной власти, осущест-
вляющие свою деятельность по внутренним вопросам управ-
ления государством.
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ONSOMEPROBLEMATICISSUESOFTHEAPPLICATIONOFADMINISTRATIVE
LEGISLATIONBYPOLICEOFFICERSINTHESUPPRESSIONOFOFFENSESINTHE
FAMILYANDHOUSEHOLDSPHERE

In this article, the authors consider a number of problems that arise when police officers apply administrative measures provided for 
by the legislation on administrative offenses when suppressing offenses in the field of family and household relations. The issues under 
consideration are particularly relevant against the background of the importance of the concepts of «family», «strengthening of traditional 
family values». According to the authors, the strengthening of administrative responsibility measures in this area, with the introduction of 
appropriate amendments to the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, will sufficiently reduce violations in the field 
of family and household relations.

Keywords: administrative legislation, offense, family and household sphere, public order, petty hooliganism, insult.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ

Коблов Ф. Ч.  

Чаттаев А. Р.

Задачами законодательства об административных пра-
вонарушениях являются защита личности, охрана прав и 
свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, за-
щита общественной нравственности от административных 
правонарушений, а также предупреждение административ-
ных правонарушений.   

В соответствии с названием темы проводимого иссле-
дования рассмотрим некоторые проблемные вопросы при-
менения законодательства об административных правона-
рушениях, возникающие при пресечении правонарушений 
в семейно-бытой сфере.  

Исходя из данных статистики, удельный вес совершае-
мых преступлений в семейно-бытовой сфере в общей струк-

туре преступности не может не вызывать беспокойства. На 
бытовой почве совершаются противоправные проступки от 
самых от незначительных до преступлений, направленных 
против жизни и здоровья. Нередко, преступления данной 
направленности совершаются в состоянии алкогольного 
либо наркотического опьянения. 

Данные статистики подтверждают снижение преступле-
ний в семейно-бытовой сфере, совершенных против членов 
семьи в период с 2015 по 2018 г. г. с 49,6 тыс. до 33,3 тыс. Число 
потерпевших от преступлений, связанных с насилием в от-
ношении членов семьи, также сократилось с 50,6 тыс. до 33,2 
тыс. человек. При этом, количество женщин, пострадавших 
от преступлений насильственного характера, совершенных 
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в семейно-бытовой сфере снизилось с 35,7 тыс. до 24,4 тыс.; 
количество же пострадавших несовершеннолетних лиц со-
кратилось с 11,3 тыс. до 5 тыс.1 Чем же объясняется столь зна-
чительное снижение количества совершаемых преступлений 
в рассматриваемой сфере на фоне негативных последствий 
социально-экономического кризиса, утраты позиций ин-
ститута семьи, снижения воспитательных функций в обра-
зовательных учреждениях? По нашему мнению, снижение 
количества совершаемых преступлений в данной сфере объ-
ясняется декриминализацией семейных побоев, совершен-
ных впервые. Даже в случае нанесения побоев беременной 
женщине либо ребенку, лицо не может быть привлечено к 
уголовной ответственности. 

Характерной особенностью правонарушений данной 
направленности является то, что подавляющее большинство 
из них совершается в условиях очевидности, т.е. им предше-
ствуют длительные конфликты, хорошо известные окружаю-
щим.

Необходимо отметить, что для правонарушений дан-
ной направленности характеры некоторые отличительные 
особенности. Как правило, они совершаются на террито-
рии ограниченной пределами квартиры, подъезда, придо-
мовой территории и т.д.; участников конфликта связывают 
родственные, соседские либо дружеские взаимоотношения; 
возникновению конфликта нередко предшествуют ссоры, 
затаенные обиды, продолжительное непонимание, демон-
стрируемая ненависть и т.д.; часто конфликты носят насиль-
ственный характер; для большинства из них является свой-
ственным ситуационный характер и совершаются они под 
воздействием алкогольного или наркотического опьянения. 

Предупреждению и пресечению правонарушений в се-
мейно-бытовой сфере всегда уделялось должное внимание 
со стороны всех правоохранительных органов, и в частности 
полицией. Весомый вклад в обеспечение правопорядка, в 
том числе и в семейно-бытовой сфере, принадлежит непо-
средственно подразделениям участковых уполномоченных 
полиции (далее - УУП), профессионализм которых во мно-
гом определяет состояние общественного порядка не только 
на закрепленной территории, но и в городах и других насе-
ленных пунктах нашей страны. В силу возложенных обязан-
ностей, являясь проводником и представителем закона на 
вверенном административном участке, УУП должен уметь 
строить добрые, доверительные отношения с населением, 
обязан своевременно предупреждать и пресекать преступле-
ния и административные правонарушения на закрепленном 
административном участке, включая преступления и адми-
нистративные правонарушения в семейно-бытовой сфере. 

Умение предупреждать, разрешать семейно-бытовые 
конфликты во многом предопределяют профессионализм 
УУП, которому на закрепленном за ним административным 
участком нередко приходится сталкиваться с правонаруше-
ниями в данной сфере, количество которых не смотря на 
проводимую правоохранительными органами профилакти-
ческую работу не сокращается. 

Исходя из данных статистики, удельный вес совершае-
мых преступлений в семейно-бытовой сфере в общей струк-
туре преступности не может не вызывать беспокойства. На 
бытовой почве совершаются противоправные проступки от 

1 Количество «семейных» преступлений упало на треть за три 
года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.
ru/politics/25/11/2019/5dd7eeb19a79471ac83c65bc (дата обраще-
ния: 07.09.2021 г.).

самых от незначительных до преступлений, направленных 
против жизни и здоровья. Нередко, преступления данной 
направленности совершаются в состоянии алкогольного 
либо наркотического опьянения2.

В соответствии с нормативными документами, регла-
ментирующими служебную деятельность УУП одними из 
основных обязанностей, является борьба с правонарушения-
ми и преступлениями, в том числе и совершаемыми в сфере 
семейно-бытовых отношений. 

Так в соответствии с подпунктом 33.3 пункта 33 Инструк-
ции по исполнению участковым уполномоченным полиции 
служебных обязанностей на обслуживаемом администра-
тивном участке, утвержденным приказом МВД России от 
29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполно-
моченным полиции на обслуживаемом административном 
участке и организации этой деятельности», индивидуальная 
профилактическая работа проводится участковым уполно-
моченным полиции с лицами, допускающими правонару-
шения в семейно-бытовой сфере. Профессионально-грамот-
ное проведение данного вида работы будет способствовать 
значительному сокращению правонарушений и преступле-
ний в рассматриваемой сфере.

Основанием для проведения индивидуальной профи-
лактической работы является привлечение лица к админи-
стративной ответственности по статье 6.1.1 КоАП или уго-
ловной ответственности по статьям 112, 115, 116, 116.1, 117, 
119 УК, а также принятое решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела или прекращение уголовного дела по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 24 
(отсутствие заявления потерпевшего), статьями 25 и 25.1, ча-
стями первой и пятой статьи 319 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, по факту допущения лицом 
правонарушения в семейно-бытовой сфере. 

На этом перечень оснований, по которым лица ставятся 
на профилактический учет за правонарушения в сфере се-
мейно-бытовых отношений исчерпывается. При этом, если 
обратиться к практике, вне зоны досягаемости остается не-
малое количество семейных дебоширов, учиняющих бы-
товые скандалы, сопровождающиеся нецензурной бранью, 
оскорблениями и т.д. Как быть с данной категорией лиц, в 
отношении которых чуть ли не ежедневно поступают сооб-
щения или заявления от близких родственников, совместно 
проживающих с ними граждан, об учиняемых ими сканда-
лах, ссорах, выражениях нецензурной бранью, оскорблени-
ях, нередко сопровождающихся повреждениями совместно 
нажитого имущества? Как действенно осуществлять профи-
лактику данных правонарушений? Зачастую, эти скандалы, 
конфликты и ссоры происходят в присутствии детей, полу-
чающих долго не заживаемые моральные травмы…

В соответствии со статьей 20.1 КоАП РФ, под мелким ху-
лиганством понимается нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождаю-
щееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорби-
тельным приставанием к гражданам, а равно повреждением 
или уничтожением чужого имущества. Из данного опреде-
ления следует, что за деяние, совершенное в общественном 

2 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Фе-
дерации и расчетные варианты ее развития: аналитический об-
зор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников, М.В. Гончарова и др. – М.: 
ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. – 86 с. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site163/
document_text/Kompleksnyy_analiz__original-maket_24_04.pdf 
(дата обращения: 09.09.2021 г.).
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месте и квалифицируемое как мелкое хулиганство, в случае 
его совершения в быту, оно не признается таковым, и ответ-
ственность за его совершение законодательством не предус-
мотрена. При этом общеизвестная истина «безнаказанность 
порождает вседозволенность» в подобных ситуациях про-
является довольно ярко. Осознав бессилие закона, противо-
правное поведение для семейного дебошира становится нор-
мой поведения. В результате страдают дети, страдает семья. 
Правонарушения, совершаемые в данной сфере становятся 
частью быта и приобретают систематический, не прекра-
щающийся характер. По нашему мнению, внесение соответ-
ствующих изменений в рассматриваемую норму, квалифи-
цирующих совершаемые противоправные деяния таковыми, 
независимо от места совершения (семейно-бытовая сфера, 
общественное место) будут способствовать значительному 
снижению количества совершаемых противоправных про-
ступков в семейно-бытовой сфере.

Что касается статьи 5.61 КоАП РФ (Оскорбление, то 
есть унижение чести и достоинства лица, выраженное в не-
приличной форме), то к сожалению сотрудники полиции 
не правомочны составлять протоколы по данной статье, воз-
буждение дела об административном правонарушении от-
несено к компетенции прокуратуры, куда и направляются 
собранные материалы проверок. При этом, если обратиться 
к статистике, в большинстве случаев работники прокуратуры 
выносят решения об отказе в возбуждении дел об админи-
стративных правонарушениях. Отметим, что довольно часто 
ссоры в семейно-бытовой сфере сопровождаются взаимны-
ми оскорблениями, за которые ни одна из сторон конфликта 
не привлекается к ответственности, что в результате способ-
ствует возникновению новых конфликтов и скандалов. По-
добное положение дел усугубляет ситуацию, способствует 
разрушению семьи, нивелированию семейных ценностей, 
увеличению количества неблагополучных семей, находящих-
ся в социально опасном положении, сведению на нет инсти-
тута семьи. 

Почему бы должностному лицу органа внутренних дел, 
контактирующему в процессе сбора материалов по факту со-
вершенного противоправного проступка, квалифицируемо-
му как «Оскорбление» с многочисленной группой субъектов 
административного процесса (лицо, права которого наруше-
ны; лицо, привлекаемое к административной ответственно-
сти; свидетели; переводчик и др.) не вменить в обязанность 
составление административного протокола по факту со-
вершенного правонарушения. Считаем, что внесение соот-
ветствующих изменений в статью 28.3 «Должностные лица 
уполномоченные составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях» КоАП РФ, предусматривающих рас-
ширение полномочий, должностных лиц органов внутрен-
них дел по составлению протоколов об административных 
правонарушениях по факту совершения противоправных 
проступков, квалифицируемых, как «Оскорбление» является 
назревшей необходимостью.

При получении письменного заявления от гражданина 
о том, что проживающее с ним лицо в настоящий момент 
представляет опасность жизни или здоровью заявителя, либо 
заявителю и его детям, УУП вправе доставить правонаруши-
теля в участковый пункт полиции или в территориальный 
орган внутренних дел для проведения профилактической 
работы. Задержание лица, доставленного по письменному 
заявлению в ОВД в подобных случаях, ограничивается пре-
быванием в ОВД временным периодом до трех часов и прове-
дением с ним профилактической беседы. Не более!!! Вернув-

шись домой обозленным, расстроенный фактом пребывания 
в полиции, лицо нередко продолжает притеснять домочад-
цев, проявлять агрессию, причиняя телесные повреждения 
различной степени тяжести.

На основании изложенного выше следует, что за право-
нарушения, совершаемые в быту, за оскорбления, поврежде-
ние или уничтожение совместно нажитого имущества, вы-
ражения нецензурной бранью в присутствии детей и других 
членов семьи или в отношении их законодательством ответ-
ственность не предусмотрена. 

Данная ситуация требует скорейшего разрешения. Воз-
можность законодательного привлечения к ответственности 
за рассмотренные нами деяния, на наш взгляд, значимо бы 
сократило совершение противоправных поступков в данной 
сфере, что явилось бы действенной профилактикой совер-
шаемых правонарушений и способствовало бы в результате 
установлению нормальных взаимоотношений в семьях. И 
значимый вклад в решение данной проблемы, по нашему 
мнению, могли бы внести УУП, при условии внесения со-
ответствующих изменений в законодательство, предусма-
тривающее ответственность за совершение противоправных 
действий в семейно-бытовой сфере, предоставляющее воз-
можность УУП более активно реализовывать предоставлен-
ные полномочия.

На основании изложенного считаем, что внесение соот-
ветствующих изменений и дополнений в статьи КоАП РФ, 
предусматривающих ответственность за совершение проти-
воправных поступков в семейно-бытовой сфере, выразится 
в значительном снижении правонарушений данной направ-
ленности, что в итоге будет способствовать налаживанию до-
брых взаимоотношений между близкими, укреплению тра-
диционных семейных ценностей, института семьи в целом. 
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Формирование морально-психологической устойчивости у сотрудников полиции по праву 
считается одним из путей повышения эффективности их профессиональной деятельности. 
Однако данный процесс не должен останавливаться на формировании определенного 
компонента морально-психологической устойчивости, его отличает непрерывный характер 
и системность. Таким образом, морально-психологическая устойчивость развивается в ходе 
учебной, служебной и внеслужебной деятельности, а именно в процессе несения службы, 
в рамках морально-психологической подготовки, организуемой в подразделениях органов 
внутренних дел, а также во время профессиональной подготовки, повышения квалификации 
и стажировки, а также в процессе самостоятельной подготовки. А ее эффективному развитию 
способствует самостоятельная подготовка, самообразование и самовоспитание, так как труд 
полицейского сопряжен с интеллектуальной, эмоциональной и физической насыщенностью 
и большим количеством экстремальных и чрезвычайных ситуаций.
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MORALANDPSYCHOLOGICALSTABILITYASABASICPERSONAL
CHARACTERISTICOFAPOLICEEMPLOYEE

The formation of moral and psychological stability among police officers is rightfully considered 
one of the ways to improve the efficiency of their professional activities. However, this process 
should not stop at the formation of a certain component of moral and psychological stability, it 
is distinguished by its continuous nature and consistency. Thus, moral and psychological stability 
develops in the course of educational, service and off-duty activities, namely in the process of 
performing service, within the framework of moral and psychological training organized in the 
subdivisions of the internal affairs bodies, as well as during vocational training, advanced training and 
internship, as well as in the process of self-preparation. And its effective development is facilitated 
by self-training, self-education and self-education, since the work of a police officer is associated 
with intellectual, emotional and physical saturation and a large number of extreme and emergency 
situations.
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Реформирование системы МВД России привело к тому, что 
полиция стала государственным институтом, к которому в послед-
ние годы возросло доверие со стороны граждан. Этому способству-
ет повышение профессионализма кадрового потенциала полиции. 

Как известно, на плечи сотрудников полиции ло-
жится обязанность по укреплению и защите законности, 
а также поддержанию справедливости и защищенности. 
Сотрудник полиции должен служить моральным приме-
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ром, как в профессиональной деятельности, так и в по-
вседневности1. 

Однако, в некотором аспекте еще сохраняется неблаго-
получная ситуация с соблюдением личным составом органов 
МВД дисциплины и законности, которая связана с серьезны-
ми недостатками в организации воспитательной работы в 
контексте формирования у сотрудников полиции морально-
психологической устойчивости.

Морально-психологическая устойчивость, как базовая 
личностная характеристика личности, формируется в про-
цессе профессиональной подготовки сотрудников полиции 
и носит непрерывный и целенаправленный характер. 

Правоохранительная деятельность, осуществляемая со-
трудниками полиции, состоит в реализации личностных и 
профессиональных умений и навыков при обеспечении об-
щественного порядка и общественной безопасности, борьбе 
с преступностью и антиобщественными элементами. Отсю-
да, мы видим, что профессия полицейского связана с риском 
для жизни и здоровья не только самих служителей правопо-
рядка, но и мирных граждан. Это способствует нарушению 
сотрудниками полиции законности и служебной дисципли-
ны, снижению профессионализма и определенная их часть 
переориентируется на достижение собственного благополу-
чия. Отсюда, в рамках своих служебных возможностей они 
начинают заниматься сомнительной деятельностью, в целях 
извлечения незаконной прибыли (например, осуществляют 
охрану объектов негосударственной собственности и опера-
тивно-розыскные мероприятия по поручению частных лиц, 
обеспечивают личную безопасность преступных элементов и 
т.д.)2. 

Подобные действия сотрудников полиции продиктова-
ны рядом объективных факторов негативного содержания, 
в числе которых: жесткая система управления, для которой 
характерны большое количество должностных директив 
и ограничений; специфичность социальной среды, в кото-
рой осуществляется профессиональная деятельность со-
трудника; невозможность обсуждения с близкими людьми 
эмоционально острых моментов службы, что приводит к 
нарастанию психической напряженности, конфликтности 
и стрессов; наличие риска и опасности для жизни во время 
несения службы, командировки в зоны конфликтов; пере-
грузки физического и психологического характера, ненор-
мированный рабочий график, невозможность планировать 
свободное время; постоянный контроль со стороны началь-
ствующего состава и общественности3.

Вместе с тем, сотрудники полиции также сталкиваются 
и с личностными факторами, которые оказывают на них не-
благоприятное влияние. Среди них: низкий уровень профес-
сионализма, отсутствие желания самосовершенствоваться и 
саморазвиваться; недостаточный уровень развития эмоци-
онально-волевых и морально-психологических качеств; от-
сутствие навыка отделять личные интересы от профессио-
нальных; неумение контролировать себя, свои потребности 
и поведение и как результат, снятие стресса неадекватными 
способами (употребление алкоголя и других психоактивных 
веществ, агрессия в адрес близких и т.д.)4.

1 Чанышева Г.Г., Хайруллова Э.Т. Морально-психологическая 
устойчивость сотрудников ОВД и организационно-педагогиче-
ские условия ее развития // Гуманизация образования. - 2017. - 
№ 3. - С. 49-53.

2 Машекуашева М. Х. Актуальные вопросы профессиональной подго-
товки сотрудников полиции: морально-психологический аспект. // 
Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 4. - С. 254-255.

3 Полунин В.П., Логинов С.Н. Психологическая устойчивость со-
трудников полиции в профессиональной деятельности // В сбор-
нике: Педагогика и психология в деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел: теория, методика, практика. Материалы 
всероссийской научно-практической конференции. Составители 
А.С. Душкин, Е.М. Марченко. - 2018. - С. 266-270.

4 Коркмазов А.В., Саградова Т.Г. Особенностей проявления лич-
ностно смысловой сферы в качестве регулятора профессиональ-
ного становления будущего специалиста // Проблемы современ-
ного педагогического образования. - 2018. - № 59-2. - С. 95-97.

Для того, чтобы избежать указанных негативных явле-
ний у сотрудников полиции необходимо в процессе их про-
фессиональной подготовки закладывать принципы мораль-
но-психологической устойчивости, составляющие основу 
характеристики личности. 

В процессе формирования морально-психологической 
устойчивости у сотрудников полиции повышаются способ-
ности к противостоянию негативным воздействиям про-
фессионального и социального характера. Структуру мо-
рально-психологической устойчивости сотрудника полиции 
составляют такие элементы, как знания, умения, навыки, 
взгляды, убеждения, мотивы, установки и морально-этиче-
ские качества.

В числе значимых морально-психологических качеств 
сотрудника полиции следует назвать: профессиональная 
честь, чувство долга, справедливости, честность, принципи-
альность, порядочность, гуманность, законопослушность, 
дисциплинированность, инициативность, трудолюбие, от-
ветственность5.

Развитие морально-психологической устойчивости со-
трудников полиции носит непрерывный характер и проис-
ходит системно, в ходе учебной, служебной и внеслужебной 
деятельности, а именно в процессе несения службы, в рам-
ках морально-психологической подготовки, организуемой в 
подразделениях органов внутренних дел, а также во время 
профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
стажировки, а также в процессе самостоятельной подготов-
ки. При этом, сам сотрудник является главным участником 
данного процесса, который мотивирован на свое личностное 
и профессиональное развитие и подкрепляющий заинтере-
сованность своими стремлениями и возможностями.

На основании изложенного, мы можем определить, что 
эффективному развитию морально-психологической устой-
чивости сотрудника полиции способствует самостоятель-
ная подготовка, самообразование и самовоспитание, так как 
труд полицейского сопряжен с интеллектуальной, эмоци-
ональной и физической насыщенностью, а также большим 
количеством экстремальных и чрезвычайных ситуаций. Са-
моанализ позволяет сотруднику полиции без внешнего вли-
яния осмыслить собственную профессиональную позицию, 
оценить достигнутый уровень морально-психологической 
устойчивости и выявить резервы профессионального и лич-
ностного роста.
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В статье рассмотрен ряд организационно-правовых проблем пенсионного обеспечения 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. Автор анализирует нормативно-правовые 
акты, регулирующие пенсионное обеспечение сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и приходит к выводу о том, что подход к начислению пенсий сотрудникам уголовно-
исполнительной системы достаточно устарел и давно требует всестороннего обсуждения, 
а законодательство о пенсионном обеспечении сотрудников уголовно-исполнительной 
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PROBLEMSOFPENSIONPROVISIONFOREMPLOYEESOFTHEPENALENFORCEMENTSYSTEM

The article considers a number of organizational and legal problems of pension provision for employees of the penal enforcement 
system. The author analyzes the normative legal acts regulating the pension provision of employees of the penitentiary system and 
comes to the conclusion that the approach to calculating pensions for employees of the penitentiary system is quite outdated and has 
long required a comprehensive discussion, and the legislation on pension provision for employees of the penitentiary system requires 
additions and changes. 
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Марченко Д. Э.

Подростковый период принято считать одним из наи-
более кризисных и проблемных в становлении личности. Пу-
бертатный период связан не только с взрослением и резким 
скачком роста, но и с изменением вектора интересов, появле-
нием новых не всегда положительных связей. Именно в дан-
ный сложный период многие из подростков совершают не 
только правонарушения из шалости, которые по своей сути 
являются тревожными звоночками к активным действиям 
по предупреждению возможных преступлений. Преступ-
ность несовершеннолетних, как правило, связана именно с 
подростковым изменением личности, что говорит о необхо-
димости осуществления слаженной работы подразделений 
органов внутренних дел и родителей, школы, социальных 
служб. Уголовная ответственность за совершенное деяние 
несовершеннолетним согласно Уголовному кодексу по обще-
му правилу наступает с 16 лет, но за наиболее общественно 
опасные составы преступления возрастной ценз снижается 
до 14 лет1. Так правоприменитель отмечает, что каждый дол-
жен самостоятельно нести ответственность за совершенное 
противоправное деяние. Конечно, органы правопорядка и 
суд при рассмотрении уголовного дела принимают во вни-
мание несформированную психику, возрастные особенности 
личности, а также цели и мотивы, но, тем не менее, престу-
пление не остается безнаказанным. При этом, во избежание 
роста подростковой преступности органы внутренних дел 
разрабатывают и реализовывают политику по предупрежде-
нию преступности среди несовершеннолетних.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021). До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Загл. с 
экрана.

Для реализации мер по предупреждению преступности 
несовершеннолетних необходимо отметить особенности са-
мого факта преступности среди подростков, так как именно 
данные особенности помогают разработать предупредитель-
ные меры. Рост преступности среди несовершеннолетних 
стал тревожным знаком для общественности, тем самым по-
будив задуматься о будущем криминогенной обстановки2. 
Криминология относит подростковую преступность и её 
субъекта в отдельную классификационную категорию, опре-
деляя особенности самого факта преступности несовершен-
нолетних и особенности предупреждения данного факта. 
Первая особенность преступности несовершеннолетних – это 
высокий уровень латентности, которая порождает рост более 
тяжких преступлений. Это связано с тем, что, совершив пре-
ступное посягательство небольшой тяжести, потерпевшие 
в силу возраста «преступника» жалеют его и не заявляют в 
правоохранительные органы3, чем порождают безнаказан-
ность и поощряют деяние подростка. Так жалость со стороны 
взрослого, боязнь за будущее подростка становится катализа-
тором совершения им более тяжких преступлений. В данном 
случае работает детская установка, что всё, что не запрещено, 
значит разрешено, то есть не наказали – значит можно. Один 
подросток в силу сложной эмоциональной ситуации сдела-
ет выводы и остановится, а другой продолжит осуществлять 
преступный умысел. Стоит отметить тенденцию жестокости, 

2 Буренкова Е.О. Современное состояние и тенденции преступ-
ности несовершеннолетних в Российской Федерации // Вестник 
Пензенского государственного университета. Право. – 2020. – 
№ 1 (29). – С. 30-35.

3 Трусова К.Ю. Криминологические особенности преступности 
несовершеннолетних // Вопросы российской юстиции. Право. – 
2019. – № 6. – С. 461-466.
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как вторую особенность факта преступности несовершенно-
летних. Чаще всего аморальное поведение подростка – это 
следствие хулиганских побуждений, но осуществляет он их 
с особой жестокостью4, которая приводит в шок не только 
общественность, но и органы правопорядка. В последнее 
время лидирующее место среди преступных деяний в под-
ростковой среде занимает школьный буллинг, который со-
провождается зачастую не только оскорблениями потерпев-
шего, но и жестоким избиением и шокирует факт того, как 
ведут себя очевидцы события, снимая на камеру происходя-
щее. Такая жестокость заставляет задуматься о необходимо-
сти совершенствования предупредительных мер в борьбе с 
преступностью. Этот факт связан с третьей особенностью, а 
именно групповым характером преступности подростков, но 
как следствие группа лиц всегда выступает в качестве отягча-
ющего наказание фактора. Подросток, который идет на пре-
ступление, не всегда осознает всей тяжести последствий его 
ожидающих, при том, что очень часто срабатывает механизм 
«я тоже могу», то есть на сленге подростков «на слабо». Так 
совершаются кражи, хулиганские преступления за которые, 
несмотря на отсутствие статуса, совершеннолетнее лицо по-
несет ответственность. Правоохранительные органы всеми 
силами стараются снизить показатели преступности среди 
несовершеннолетних путем реализации мер предупреди-
тельного характера.

Предупреждение преступлений среди несовершенно-
летних включает в себя ряд особенностей, обусловленных 
возрастными, морально-психическими и социальными фак-
торами. Если преступность среди взрослого населения имеет 
определенные цели и мотивы, то у подростка преобладают 
хулиганские побуждения и отсутствие определенной цели, 
что приводит к необходимости относить профилактику под-
ростковых преступлений в отдельную категорию. Правоохра-
нительные органы ставят перед собой определенные задачи 
в реализации предупреждения преступности несовершенно-
летних. Так органы правопорядка нацелены на формирова-
ние законопослушного поведения у подростка, устранение 
причин и условий, способствующих совершению престу-
пления, как следствие снижение ущерба от преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними. Стоит отметить, что в 
криминологии предупреждение преступности классифици-
руется на общее и специальное, профилактика преступности 
несовершеннолетних не исключение. Общие предупреди-
тельные меры в борьбе с преступностью несовершеннолет-
них построены на анализе информации обо всех совершен-
ных преступлениях лицами от 14 до 18 лет, их мотивах и 
целях, особенностях совершенных преступлений и личности 
несовершеннолетнего преступника. На основе общих пред-
упредительных мер разрабатываются специально-индивиду-
альные меры по профилактики подростковой преступности, 
которые направлены непосредственно на работу с несовер-
шеннолетними5. В настоящее время индивидуальные меры 
по предупреждению преступности несовершеннолетних мо-
дифицируются. Так в сравнении с мерами, существующими 
10 – 15 лет назад сейчас цель правоохранительных органов 
не только провести профилактическую беседу, которая, как 
правило, не имела ранее эффективности, а найти подход к 
конкретному нарушителю и купировать дальнейшие проти-
воправные проявления. Особенности предупреждения со-
стоят в необходимости определения возможных субъектов 

4 Куликов Е.А., Кулаевский А.В. Аспекты криминологической ха-
рактеристики насильственной преступности несовершеннолет-
них и некоторые проблемы её предупреждения // Society and 
Security Insights. Право. – 2019. – № 2. – С. 116-128.

5 Артемова Д.И., Пресняков С.А. Меры предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних лиц и социальная реабилитация 
подростков // Вестник Пензенского государственного универси-
тета. Право. – 2019. – № 4 (28). – С. 28-32.

преступных посягательств на стадии зарождения мотивов 
посягательства или подготовки к нему. После выявления по-
тенциальных субъектов, требующих профилактического воз-
действия, сотрудники органов внутренних дел производят 
беседы с родителями, собирают характеристики с учебных 
заведений и инициируют слаженную работу с социальным 
окружением подростка для недопущения преступных дей-
ствий. Затем следует профилактическая беседа с самим под-
ростком, либо организованная в учебном заведении общая 
беседа с группой подростков (класс), но сотрудник не про-
сто поясняет противоправность деяний, но и разъясняет по-
следствия административной и уголовной ответственности, 
перспективы после юридической ответственности и наличие 
социального осуждения. Так сотрудник нацелен повлиять 
на формирование правового сознания и путем негативных 
примеров показать реальность и наличность ответственно-
сти за противоправные деяния. Производится наблюдение 
за поведением профилакцируемого субъекта по месту его 
учебы, в семье и в кругу социального окружения для выявле-
ния условий, способствующих противоправному поведению 
и их устранение. Очень часто сотрудник органов внутренних 
дел для подростка выступает в качестве наставника, который 
оказывает положительное воздействие на формирование мо-
рально-нравственных и правовых категорий. Но в ряде случа-
ев из-за изменений в силу подростковых особенностей образ 
сотрудника для несовершеннолетнего является отталкиваю-
щим фактором в таком случае помощь сверстников, родите-
лей или более старших друзей необходимо. Именно сотруд-
ник органов внутренних дел способствует слаженной работе 
социального окружения для воздействия на сознание несо-
вершеннолетнего правонарушителя. В ряде случаев, когда 
применение демократических мер не принесло результата, 
применяются меры санкционирующего характера, а именно 
постановка на профилактический учет, либо более жесткие 
санкции за совершение правонарушений и преступлений.

Особенности предупреждения преступности несовер-
шеннолетних сотрудниками органов внутренних дел включа-
ет в себя меры общего и индивидуального характера. Общие 
меры направлены на анализ условий и факторов, способству-
ющих противоправному поведению подростка, а индивиду-
альные специализированно воздействуют на несовершенно-
летнего. При этом важно ориентироваться на конкретную 
личность и её особенности для эффективной реализации 
мер предупредительного характера и положительной дина-
мику снижения уровня преступности несовершеннолетних.
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The article analyzes the features of the prevention of juvenile delinquency by the internal affairs bodies. The study of the features 
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to develop more effective prevention measures. The features of the warning consist in focusing on the age-related psycho-emotional 
characteristics of the minor.
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Таова Л. Ю.

Подростковый период принято считать одним из наи-
более кризисных и проблемных в становлении личности. Пу-
бертатный период связан не только с взрослением и резким 
скачком роста, но и с изменением вектора интересов, появле-
нием новых не всегда положительных связей. Именно в дан-
ный сложный период многие из подростков совершают не 
только правонарушения из шалости, которые по своей сути 
являются тревожными звоночками к активным действиям 
по предупреждению возможных преступлений. Преступ-
ность несовершеннолетних, как правило, связана именно с 
подростковым изменением личности, что говорит о необхо-
димости осуществления слаженной работы подразделений 
органов внутренних дел и родителей, школы, социальных 
служб. Уголовная ответственность за совершенное деяние 
несовершеннолетним согласно Уголовному кодексу по обще-
му правилу наступает с 16 лет, но за наиболее общественно 
опасные составы преступления возрастной ценз снижается 
до 14 лет1. Так правоприменитель отмечает, что каждый дол-
жен самостоятельно нести ответственность за совершенное 
противоправное деяние. Конечно, органы правопорядка и 
суд при рассмотрении уголовного дела принимают во вни-
мание несформированную психику, возрастные особенности 
личности, а также цели и мотивы, но, тем не менее, престу-
пление не остается безнаказанным. При этом, во избежание 
роста подростковой преступности органы внутренних дел 
разрабатывают и реализовывают политику по предупрежде-
нию преступности среди несовершеннолетних.

Для реализации мер по предупреждению преступности 
несовершеннолетних необходимо отметить особенности са-

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021). До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Загл. с 
экрана.

мого факта преступности среди подростков, так как именно 
данные особенности помогают разработать предупредитель-
ные меры. Рост преступности среди несовершеннолетних 
стал тревожным знаком для общественности, тем самым по-
будив задуматься о будущем криминогенной обстановки2. 
Криминология относит подростковую преступность и её 
субъекта в отдельную классификационную категорию, опре-
деляя особенности самого факта преступности несовершен-
нолетних и особенности предупреждения данного факта. 
Первая особенность преступности несовершеннолетних – это 
высокий уровень латентности, которая порождает рост более 
тяжких преступлений. Это связано с тем, что, совершив пре-
ступное посягательство небольшой тяжести, потерпевшие 
в силу возраста «преступника» жалеют его и не заявляют в 
правоохранительные органы3, чем порождают безнаказан-
ность и поощряют деяние подростка. Так жалость со стороны 
взрослого, боязнь за будущее подростка становится катализа-
тором совершения им более тяжких преступлений. В данном 
случае работает детская установка, что всё, что не запрещено, 
значит разрешено, то есть не наказали – значит можно. Один 
подросток в силу сложной эмоциональной ситуации сдела-
ет выводы и остановится, а другой продолжит осуществлять 
преступный умысел. Стоит отметить тенденцию жестокости, 
как вторую особенность факта преступности несовершенно-
летних. Чаще всего аморальное поведение подростка – это 
следствие хулиганских побуждений, но осуществляет он их 

2 Буренкова Е.О. Современное состояние и тенденции преступ-
ности несовершеннолетних в Российской Федерации // Вестник 
Пензенского государственного университета. Право. – 2020. – 
№ 1 (29). – С. 30-35.

3 Трусова К.Ю. Криминологические особенности преступности 
несовершеннолетних // Вопросы российской юстиции. Право. – 
2019. – № 6. – С. 461-466.
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с особой жестокостью4, которая приводит в шок не только 
общественность, но и органы правопорядка. В последнее 
время лидирующее место среди преступных деяний в под-
ростковой среде занимает школьный буллинг, который со-
провождается зачастую не только оскорблениями потерпев-
шего, но и жестоким избиением и шокирует факт того, как 
ведут себя очевидцы события, снимая на камеру происходя-
щее. Такая жестокость заставляет задуматься о необходимо-
сти совершенствования предупредительных мер в борьбе с 
преступностью. Этот факт связан с третьей особенностью, а 
именно групповым характером преступности подростков, но 
как следствие группа лиц всегда выступает в качестве отягча-
ющего наказание фактора. Подросток, который идет на пре-
ступление, не всегда осознает всей тяжести последствий его 
ожидающих, при том, что очень часто срабатывает механизм 
«я тоже могу», то есть на сленге подростков «на слабо». Так 
совершаются кражи, хулиганские преступления за которые, 
несмотря на отсутствие статуса, совершеннолетнее лицо по-
несет ответственность. Правоохранительные органы всеми 
силами стараются снизить показатели преступности среди 
несовершеннолетних путем реализации мер предупреди-
тельного характера.

Предупреждение преступлений среди несовершенно-
летних включает в себя ряд особенностей, обусловленных 
возрастными, морально-психическими и социальными фак-
торами. Если преступность среди взрослого населения имеет 
определенные цели и мотивы, то у подростка преобладают 
хулиганские побуждения и отсутствие определенной цели, 
что приводит к необходимости относить профилактику под-
ростковых преступлений в отдельную категорию. Правоохра-
нительные органы ставят перед собой определенные задачи 
в реализации предупреждения преступности несовершенно-
летних. Так органы правопорядка нацелены на формирова-
ние законопослушного поведения у подростка, устранение 
причин и условий, способствующих совершению престу-
пления, как следствие снижение ущерба от преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними. Стоит отметить, что в 
криминологии предупреждение преступности классифици-
руется на общее и специальное, профилактика преступности 
несовершеннолетних не исключение. Общие предупреди-
тельные меры в борьбе с преступностью несовершеннолет-
них построены на анализе информации обо всех совершен-
ных преступлениях лицами от 14 до 18 лет, их мотивах и 
целях, особенностях совершенных преступлений и личности 
несовершеннолетнего преступника. На основе общих пред-
упредительных мер разрабатываются специально-индивиду-
альные меры по профилактики подростковой преступности, 
которые направлены непосредственно на работу с несовер-
шеннолетними5. В настоящее время индивидуальные меры 
по предупреждению преступности несовершеннолетних мо-
дифицируются. Так в сравнении с мерами, существующими 
10 – 15 лет назад сейчас цель правоохранительных органов 
не только провести профилактическую беседу, которая, как 
правило, не имела ранее эффективности, а найти подход к 
конкретному нарушителю и купировать дальнейшие проти-
воправные проявления. Особенности предупреждения со-
стоят в необходимости определения возможных субъектов 
преступных посягательств на стадии зарождения мотивов 
посягательства или подготовки к нему. После выявления по-
тенциальных субъектов, требующих профилактического воз-

4 Куликов Е.А., Кулаевский А.В. Аспекты криминологической ха-
рактеристики насильственной преступности несовершеннолет-
них и некоторые проблемы её предупреждения // Society and 
Security Insights. Право. – 2019. – № 2. – С. 116-128.

5 Артемова Д.И., Пресняков С.А. Меры предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних лиц и социальная реабилитация 
подростков // Вестник Пензенского государственного универси-
тета. Право. – 2019. – № 4 (28). – С. 28-32.

действия, сотрудники органов внутренних дел производят 
беседы с родителями, собирают характеристики с учебных 
заведений и инициируют слаженную работу с социальным 
окружением подростка для недопущения преступных дей-
ствий. Затем следует профилактическая беседа с самим под-
ростком, либо организованная в учебном заведении общая 
беседа с группой подростков (класс), но сотрудник не про-
сто поясняет противоправность деяний, но и разъясняет по-
следствия административной и уголовной ответственности, 
перспективы после юридической ответственности и наличие 
социального осуждения. Так сотрудник нацелен повлиять 
на формирование правового сознания и путем негативных 
примеров показать реальность и наличность ответственно-
сти за противоправные деяния. Производится наблюдение 
за поведением профилакцируемого субъекта по месту его 
учебы, в семье и в кругу социального окружения для выявле-
ния условий, способствующих противоправному поведению 
и их устранение. Очень часто сотрудник органов внутренних 
дел для подростка выступает в качестве наставника, который 
оказывает положительное воздействие на формирование мо-
рально-нравственных и правовых категорий. Но в ряде случа-
ев из-за изменений в силу подростковых особенностей образ 
сотрудника для несовершеннолетнего является отталкиваю-
щим фактором в таком случае помощь сверстников, родите-
лей или более старших друзей необходимо. Именно сотруд-
ник органов внутренних дел способствует слаженной работе 
социального окружения для воздействия на сознание несо-
вершеннолетнего правонарушителя. В ряде случаев, когда 
применение демократических мер не принесло результата, 
применяются меры санкционирующего характера, а именно 
постановка на профилактический учет, либо более жесткие 
санкции за совершение правонарушений и преступлений.

Особенности предупреждения преступности несовер-
шеннолетних сотрудниками органов внутренних дел включа-
ет в себя меры общего и индивидуального характера. Общие 
меры направлены на анализ условий и факторов, способству-
ющих противоправному поведению подростка, а индивиду-
альные специализированно воздействуют на несовершенно-
летнего. При этом важно ориентироваться на конкретную 
личность и её особенности для эффективной реализации 
мер предупредительного характера и положительной дина-
мику снижения уровня преступности несовершеннолетних.
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Современный этап реформирования системы МВД России обусловил новые 
требования к уровню профессиональной подготовки сотрудников полиции, осуществляющих 
обязанности по охране общественного порядка и пресечению противоправных действий 
со стороны антиобщественных элементов. Это требует всё большей интенсификации 
процессов обучения и тренировки сотрудников полиции в контексте формирования у них 
навыков применения ударной техники, которые признаны наиболее универсальными из 
контактных единоборств, в адрес правонарушителей. Наиболее рациональному решению 
перечисленных задач в процессе физической подготовки сотрудников полиции способствует 
применение специальных технических средств и тренажеров, призванных оказывать 
тренирующее воздействие на различные органы и системы организма занимающихся. Вместе 
с тем назначение тренажеров состоит в отработке точности, быстроты и силы атакующих 
действий, существенном снижении утомляемости, а также возможности получать срочную 
информацию об уровне специальной и общей физической подготовленности сотрудников 
полиции.
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The current stage of reforming the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia has led to new requirements for the level of 
professional training of police officers who carry out duties to protect public order and suppress illegal actions by antisocial elements. 
This requires an increasing intensification of the processes of education and training of police officers in the context of the formation of 
their skills in the use of striking techniques, which are recognized as the most universal of contact martial arts, to the address of offenders. 
The most rational solution of the listed tasks in the process of physical training of police officers is facilitated by the use of special 
technical means and simulators, designed to provide a training effect on various organs and systems of the body of those involved. At 
the same time, the purpose of the simulators is to improve the accuracy, speed and strength of attacking actions, to significantly reduce 
fatigue, as well as to receive urgent information about the level of special and general physical fitness of police officers.
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Хажироков В. А.

Борьба с антиобщественными элементами с каждым 
годом требует всё большей интенсификации процессов об-
учения и тренировки сотрудников полиции – слушателей 
образовательных организаций МВД России. Применение 
ударной техники является наиболее универсальной из кон-
тактных единоборств. Ее основу составляют синтез наиболее 
известных боевых искусств (самбо, бокс, каратэ, кикбоксинг, 
вольная борьба, дзюдо и др.), в которых сконцентрированы 
удары руками и ногами, техника борьбы, болевые и удуша-
ющие приёмы1.

Сходство ударной техники с современными видами 
контактных единоборств состоит в ее протекании на фоне 
высокой напряженности боевых действий, требующей мак-
симальных мышечных усилий. При этом, принимая во вни-
мание, что применение ударов обусловлено постоянной и 
внезапной сменой ситуации действий, требуется комплекс-
ное проявление различных форм быстроты и скоростных 
движений: одиночных и серийных ударов, принятия защи-
ты, передвижений, а также быстроты перехода от защиты к 
атаке, и наоборот. И таким образом, относя данную технику 
к скоростно-силовым ациклическим видам спорта, наиболее 
значимыми физическими качествами будут выступать сила, 
быстрота и выносливость. Достижение высокого уровня ука-
занных скоростно-силовых качеств являются главными пред-

1 Ефременко М.А. Эффективность использования техники ударов 
руками и ногами сотрудниками органов внутренних дел // Из-
вестия Тульского государственного университета. Физическая 
культура. Спорт. - 2014. - № 4. - С. 20-24.

посылками для успешного проведения технических и такти-
ческих приемов и победы2. 

Специфическими показателями, от которых во многом 
зависит успешность применяемой ударной техники, являют-
ся резкость и сила удара правой и левой рукой. При этом, 
определением результативности силовой ударной техники 
выступает физическое подавление противника в условиях 
ближнего боя, когда при непосредственном соприкоснове-
нии с соперником следует принимать во внимание атлетиче-
скую подготовленность – уровень развития силы. 

Силовая подготовка считается одной из важнейших за-
дач учебно-тренировочного процесса сотрудников полиции 
при отработке ударных техник. При этом отмечается, что на 
начальном этапе тренировки возможно преобладание обще-
го силового развития. С ростом спортивного мастерства со-
трудники полиции больше внимания начинают уделять спе-
циальному силовому развитию3.

При оценке специфических характеристик двигатель-
ной деятельности сотрудников полиции следует делать ак-
цент на разностороннем проявлении силовых качеств и на 
особенностях их влияния на результат. Отсюда, вариантами 

2 Макаров В.М., Марченко И.Н. Особенности тренировки ударной 
техники сотрудников ОВД в рамках занятий по физической под-
готовке // Общественная безопасность, законность и правопоря-
док в III тысячелетии. - 2020. - № 6-3. - С. 178-181.

3 Крымшокалов А.З. Совершенствование методики обучения 
ударной технике руками и защитам от них слушателей образо-
вательных организаций МВД России // Образование. Наука. На-
учные кадры. - 2020. - № 3. - С. 198-200.
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развития силы выступают: взрывная сила, силовая выносли-
вость и силовая ловкость4.

Характеризуя направленность физической подготовки, 
следует отметить необходимость развития у сотрудников 
полиции разнообразных физических и морально-волевых 
качеств и достижение на их основе высоких результатов про-
фессионально-прикладной деятельности. Это реализуется 
путем подбора средств, методов и дозировки общей и спе-
циальной физической подготовки. Причем касается это не 
только изучения ударной техники, но и всех видов боевых 
приемов борьбы. вместе с тем, силовые упражнения вклю-
чаются в тренировочный процесс всего периода обучения 
сотрудников полиции, поскольку их уменьшение приведет 
к резкому снижению эффективности межмышечной коор-
динации.

Силовая подготовка считается одной из важнейших за-
дач учебно-тренировочного процесса сотрудников полиции 
при отработке ударных техник. При этом отмечается, что на 
начальном этапе тренировки возможно преобладание обще-
го силового развития. С ростом спортивного мастерства тре-
нирующиеся больше внимания начинают уделять специаль-
ному силовому развитию. 

Многообразие проявления форм силовых и скоростных 
качеств в учебно-тренировочном процессе сотрудников по-
лиции создает определенные трудности при выборе средств 
и методов их совершенствования. Они связаны с известны-
ми ограничениями при одновременном развитии силы и 
скорости выполнения движений5. Выходом из данной ситу-
ации является применение технических средств, создающих 
переменные режимы сопротивлений, действие которых на-
правлено на совершенствование двигательной активности с 
учетом биомеханических особенностей и взаимосвязи ком-
понентов, а также на непрерывный контроль процесса взаи-
модействия внутренних и внешних сил.

Работа над совершенствованием техники выполнения 
упражнений на силовую выносливость безальтернативно 
должна проходить с учетом общих правил тренировочной 
практики. В практике физической подготовки сотрудников 
полиции неоднократно указывалось на важность развития 
высокого уровня силовых качеств, которые являются необ-
ходимым компонентом при выполнении упражнений на 
быстроту и выносливость и которые в комплексе повышают 
уровень решения оперативно-служебных и служебно-боевых 
задач профессиональной деятельности6. 

В процессе скоростно-силовой подготовки сотрудни-
ков полиции важно учитывать основное методическое по-
ложение: преимущественное развитие силы может оказать 
отрицательное воздействие на преимущественное развитие 
быстроты и выносливости. Для развития силы в сочетании с 
быстротой, выносливостью или ловкостью существует опре-
деленный метод – сопряженный, который применяется в 
качестве наиболее перспективного и способствующего устра-
нению противоречия в развитии силы и гибкости и способ-
ствующего устранению противоречий в развитии силы и 
гибкости в процессе тренировки ударной техники7.

Для решения перечисленных задач в процессе физиче-
ской подготовки сотрудников полиции все шире применяют-
ся специальные технические средства и тренажеры, которые 
призваны оказывать тренирующее воздействие на различные 
органы и системы организма8. Роль и значение тренажёрного 
тренинга в обучении сотрудников полиции навыкам приме-

4 Канукоев А.М., Мешев И.Х. Методика обучения ударам ногами 
слушателей образовательных организаций МВД России // Педа-
гогический журнал. - 2020. - Т. 10. - № 3-1. - С. 474-480.

5 Мешев И.Х., Хажироков В.А. Методика формирования навыков 
ударной техники у слушателей образовательных организаций 
МВД России // Педагогический журнал. - 2020. - Т. 10. - № 3-1. - 
С. 373-379.

6 Ярославский М.А. Методология и интенсивность нагрузки при 
тренировке скоростно-силовых качеств // В сборнике: Физиче-
ское воспитание и спорт: актуальные вопросы теории и практи-
ки. Сборник научных трудов участников Всероссийской научно-
практической конференции. - 2017. - С. 185-192.

7 Броев А.Х. Организация и методика обучения сотрудников ОВД 
России ударам и защитным действиям в процессе их физической 
подготовки // Научное обозрение. Педагогические науки. - 2019. 
- № 6. - С. 22-26.

8 Черкесов Р.М. Специальная силовая подготовленность как осно-
ва повышения мастерства сотрудников ОВД // Теория и практи-
ка современной науки. - 2017. - № 5 (23). - С. 1273-1277.

нения ударной техники невозможно переоценить. Условия 
тренировки и ведения поединка отличаются особой слож-
ностью и травмоопасностью, а вместе с тем они немыслимы 
без причинения хотя бы минимального физического ущерба 
сопернику. Еще в начале 70-х годов прошлого столетия была 
разработана концепция «искусственной управляющей сре-
ды», в основу которой положена идея изменения внешнего 
сопротивления по ходу выполнения упражнения. Данная 
концепция явилась теоретической основой для конструи-
рования и применения в практике физической подготовки 
сотрудников полиции разнообразных технических средств 
и специализированных тренажёрных устройств. В дальней-
шем эта концепция дополнилась новыми теоретическими 
положениями и техническими разработками9.

Многочисленные тренажеры для развития специальных 
двигательных навыков и силовых качеств сотрудников поли-
ции разработаны по идеям и под руководством В. С. Ишко-
ва. Например, тренажёр для обучения и совершенствования 
атакующих действий, уменьшающий воздействие ударных 
вибраций на спортсмена, или электромеханический трена-
жёр с пневматическими помпами. Он позволяет тренировать 
точность, быстроту и силу атакующих действий, существенно 
снижает утомляемость, а также позволяет получать срочную 
информацию об уровне специальной и общей физической 
подготовленности сотрудников полиции. Преимущество 
данного тренажера состоит в следующем: простота примене-
ния, возможность регулирования нагрузки, возможность со-
вершенствования навыков и умений в соответствии с биоме-
ханическими структурами атакующих и защитных действий 
в ударных разновидностях.

Таким образом, все изложенное свидетельствует о том, 
что в условиях возрастающих требований к физической под-
готовленности сотрудников полиции – слушателей образова-
тельных организаций МВД России, требуется ее постоянное 
совершенствование в целях формирования готовности у них 
к применению ударов в отношении правонарушителя.
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Конъюнктура в сфере обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопасности крайне нестабильна, под 
воздействием различных внешних и внутренних факторов. 
Криминологическая обстановка, в части ее ухудшения имеет 
прямую зависимость от социально-экономической и поли-
тической обстановки в стране1. Также существенное влияние 
оказывает геополитическая ситуация в мире, в том числе раз-
личные глобальные процессы, к каким можно отнести новый 
вызов брошенный человечеству в результате пандемийного 
распространения коронавирусной инфекции. Обозначенные 
факторы могут оказать существенное влияние на работу ор-
ганов внутренних дел и других силовых ведомств, как в части 
осложнения оперативной обстановки, так и в части обозна-
чения новых ранее не выдвигавшихся задач в сфере обеспече-
ния общественного порядка и общественной безопасности2. 
Всё это предопределило необходимость подготовки сотруд-
ников органов правопорядка к выполнению оперативно-слу-
жебных задач, в том числе в особых условиях. Не затрагивая 
сущность понятия «особые условия», которое подверглось 
достаточному исследованию в научных трудах, хотелось бы 

1 Смирнова Л.Я., Шамаев А.М. Экономическая безопасность стра-
ны: угрозы и направления ее обеспечения // Проблемы эконо-
мики и юридической практики. - 2020. - Т. 16. - № 3. - С. 27-30.

2 Жуков А.З., Ингушев Ч.Х., Битов А.А. Информационная безопас-
ность как элемент национальной безопасности Российской Феде-
рации // Проблемы экономики и юридической практики. - 2021. 
- Т. 17. - № 1. - С. 278-283.

заострить внимание на других аспектах обозначенной ситу-
ации в особенности в его нормативно-правовой и правопри-
менительной части. С начала века планомерно устраняются 
пробелы и недочеты, имевшие место в законодательной ре-
гламентации деятельности органов внутренних дел в особых 
условиях. На каком-то этапе перед органами правопорядка 
возникают новые вызовы, требующие соответствующего ре-
агирования, что предопределяет необходимость регулиро-
вания их деятельности в правовом поле3. Именно по этой 
причине на различных этапах были введены такие понятия 
как «чрезвычайная ситуация», «чрезвычайное положение», 
«чрезвычайное происшествие», «чрезвычайные обстоятель-
ства», «контртеррористическая операция», а также их сущ-
ность, основания введения, права и задачи правоохранитель-
ных органов в таких условиях4. Также существенное влияние 
в этой сфере оказали Федеральный закона «О полиции», Фе-
деральный закон «О войсках национальной гвардии» и ряд 
других нормативных правовых актов, внесших изменения 
в большой мере в сферу полномочий указанных ведомств. 
Новые реалии предопределили необходимость проведения 
межведомственных мероприятий, основанных на законода-
тельной регламентации взаимодействия органов внутренних 

3 Нагоева М.А. Терроризм как глобальная проблема современности // 
Пробелы в российском законодательстве. - 2014. - № 3. - С. 255-257.

4 Сафронов Д.М., Шамаев А.М. Пандемия COVID-19 как возмож-
ная причина возникновения массовых беспорядков // Евразий-
ский юридический журнал. - 2020. - № 4 (143). - С. 393-394.
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дел с другими силовыми ведомствами5. Хотелось бы более 
детально остановить свое внимание, только на одном узком, 
но достаточно важном аспекте, а именно на правовой регла-
ментации применения огнестрельного оружия сотрудника-
ми органов внутренних дел и военнослужащих войск нацио-
нальной гвардии. 

Концентрируя внимание на применении оружия, за-
метим, что поскольку оно относится к летальным средствам, 
было бы разумным сформировать правовое регулирование, 
позволяющее выстроить единые правила для его примене-
ния всеми силовыми ведомствами как в стандартных, так и в 
особых условиях.

Вопросы применения оружия сотрудниками органов 
внутренних дел и войск национальной гвардии закреплены 
в федеральном законе «О полиции», федеральном законе 
«О войсках национальной гвардии». Как было отмечено, со-
трудники данных ведомств нередко должны выполнять опе-
ративно-служебные задачи совместно, в том числе в ситуаци-
ях, сопряженных с возможным применением специальных 
средств и огнестрельного оружия. Исследование данного 
вопроса, путем сопоставления законодательства, регламен-
тирующего деятельность сотрудников указанных ведомств, 
привело к констатации факта, что основания и порядок при-
менения огнестрельного оружия в указанных ведомствах 
имеют значительные отличия, которые могут повлечь серьез-
ные последствия на практике, в том числе при выполнении 
задач в особых условиях. 

В ходе анализа было выявлено, что положения статьи 23 
закона «О Полиции» и соответствующей ей статьи 21 закона 
«О войсках национальной гвардии» не тождественны. Разли-
чия можно сгруппировать следующим образом.

1. В статье 23 ФЗ «О полиции», регламентирующей дан-
ную сферу для органов внутренних дел, имеет место разгра-
ничение оснований для применения оружия в отношении 
граждан и – отдельно основания его применения в иных 
случаях. В аналогичном документе для Росгвардии эти осно-
вания объединены. Это обстоятельство можно попытаться 
истолковать разными сроками принятия законов и коррек-
тировкой позиции законодателя. Однако в этом случае, как 
представляется, и в закон о полиции необходимо внести со-
ответствующие изменения.

2. Законодательство содержит разное число оснований 
для применения оружия. В ФЗ «О Полиции» их 12; в ФЗ «О 
войсках национальной гвардии» - 10. Для последних не про-
писано право применять огнестрельное оружие в отноше-
нии конвоируемых задержанных, либо при отказе в выдаче 
имеющегося при правонарушителе оружия.

С такой ситуацией, на наш взгляд, трудно согласить-
ся. Во-первых, контроль за оборотом оружия, в том числе 
в части незаконного владения им, в большей части передан 
именно Росгвардии. Во-вторых, осуществление конвоирова-
ния задержанных особенно при проведении межведомствен-
ных специальных операций нередко осуществляется именно 
сотрудниками Росгвардии6. 

3. Полагаем дискуссионным в ФЗ «О войсках националь-
ной гвардии» является такое основание для применения ору-
жия как «для пресечения террористических и иных преступ-
ных посягательств». 

Последний термин – «иные преступные посягатель-
ства» - можно истолковывать непозволительно широко. Он 
не связан ни с охраняемым объектом, ни с категорией совер-
шаемого преступления. Исходя из этого, следует допустить 
возможность применения оружия за любое преступление 
независимо ни от объекта, ни от категории.

4. В законе «О полиции» запрещается применять огне-
стрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными при-
знаками инвалидности и лиц, не достигших 18 лет. В анало-
гичной статье ФЗ «О Войсках национальной гвардии» запрет 
распространяется только на женщин с видимыми признака-
ми беременности и лиц, не достигших 14 лет.

Эти обстоятельства очень важны и в повседневной дея-
тельности правоохранительных органов, но в особых усло-

5 Коркмазов А.В., Бондарь А.Г. Пособничество в терроризме и экс-
тремизме // В сборнике: наука и инновации в современных усло-
виях. Сборник статей по итогам Международной научно-практи-
ческой конференции. - 2019. - С. 101-103.

6 Гаужаева В.А., Канокова Л.Ю. Охрана места происшествия как ком-
плекс действий, обеспечивающих результативность осмотра // Ев-
разийский юридический журнал. - 2021. - № 3 (154). - С. 387-388.

виях, когда ситуаций, связанных с применением оружия, 
станет значительно больше, она может привести к катастро-
фическим последствиям. Эти факторы могут оказать и ока-
жут воздействие на проведение любых режимных меропри-
ятий, в том числе и специальных операций по задержанию 
вооруженного или особо опасного преступника, а также при 
пресечении массовых беспорядков, когда сотрудник органов 
внутренних дел не может применять огнестрельное оружие, 
а сотрудник войск национальной гвардии может, поскольку 
имеет на это право. 

И наоборот. Нельзя исключать ситуацию, когда необхо-
димость в применении оружия имеет место, но сотрудник, 
который должен это сделать не имеет права на это согласно 
предписаниям адресованного ему федерального закона.

Хотелось бы избежать примеров из практической дея-
тельности сотрудников органов правопорядка, оказавшихся 
практически в данной правовой коллизии. 

Изложенное позволяет нам сформулировать несколько 
принципиальных выводов:

1. Каждая страна, и Российская Федерация здесь не ис-
ключение, должна обладать правовыми предписаниями, 
описывающими полномочия её органов в стандартных (по-
вседневных) и нестандартных (особых) условиях.

2. Такие правовые предписания должны затрагивать все 
государственные виды деятельности органов государствен-
ной власти, в том числе и сил правопорядка, особенно пол-
номочия, связанные предупреждением, пресечением, выяв-
лением, раскрытием и расследованием преступлений.

3. Востребуемые правовые предписания, должны со-
держать единые основания и порядок их осуществления для 
одних и тех же видов государственной деятельности: будь то 
применение оружия в рамках деятельности по охране право-
порядка либо задержание в связи с совершением преступле-
ния. Поэтому необходимо поставить вопрос о формирова-
нии единого законодательства, описывающего основания и 
процедуру деятельности сотрудников правоохранительных 
органов в стандартных и особых условиях, в том числе и в 
ходе проведения межведомственных мероприятий, где допу-
скается возможность применения физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия.

4. Существование правовых актов, создающих различ-
ные правовые режимы ограничения прав граждан в одних 
и тех же условиях могут и будут выступать дополнительным 
фактором, затрудняющими, либо делающими невозмож-
ными работу органов государственной власти, в том числе 
правоохранительных органов, иначе говоря, дополнительно 
дестабилизирующим её.
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БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

Бураева Л. А.  

Федоренко С. П.

В последние годы проблема подросткового суицида 
относится к одной из наиболее обсуждаемых и актуальных 
проблем в обществе, которая в процессе политической, со-
циальной и экономической глобализации начинает обретать 
черты глобальной угрозы. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения за последние тридцать лет число 
суицидов среди подростков и детей значительно возросло1. 
Современное молодое поколение большую часть времени 
проводит в киберпространстве и этим компенсирует недо-
статок живого общения. Многие исследователи сходятся во 
мнении, что «всемирная паутина» позволяет удовлетворить 
разнообразные потребности, возникающие в подростковом 
возрасте: познавательные, социальные, коммуникативные и 

1 Детский суицид в России статистика 2019. [Электронный ресурс]. - 
https://adanisimov.ru/detskij-suicid-v-rossii-statistika-2019.html (дата 
обращения: 27.08.2021).

другие, однако, в то же время, содержит ряд рисков и опасно-
стей, связанных с огромным количеством вредоносного кон-
тента, пропагандирующего суицид2. В большей степени дан-
ному влиянию подвержены дети, испытывающие трудности 
в реальной жизни: проблемы в учебе или в общении со свер-
стниками, неуверенность в себе, стрессовые ситуации в семье, 
длительная болезнь, гиперопека или отсутствие внимания со 
стороны родителей. В виртуальном пространстве этих про-
блем нет, поэтому подросток погружается в мир, в котором 
он удовлетворяет свои естественные потребности, приобре-
тая комфорт, стабильность, внимание и признание, забывая 
скучные и неприятные будни. В итоге, причины, которые 

2 Дадова З.И., Бураева Л.А. О проблемах негативного влияния гло-
бального информационного пространства на процесс становле-
ния системы ценностей молодежи // Социально-политические 
науки. – 2018. – № 5. – С. 270-272.
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подталкивают подростка к суициду, всё в большей степени 
детерминируется глобальным виртуальным сообществом.

Среди молодых людей суицид находится на втором 
месте в качестве причины смертности после ДТП. Пик под-
ростковых самоубийств приходится на возраст 13-16 лет. По 
оценке специалистов, это, как правило, юноша 15-17 лет, вы-
росший в неполной семье, эмоционально неустойчивый, не-
решительный и неуверенный в себе, страдающий депрессив-
ными расстройствами, не имеющий контакта с родителями, 
страдающий от безответной любви. По данным статистики 
каждый год в России 12 подростков в возрасте от 13 да 20 лет 
предпринимают попытку суицида. Уполномоченная при 
Президенте РФ по правам ребёнка А. Ю. Кузнецова отмети-
ла, что по результатам проведенных исследований 44 % под-
ростков, проживающих в столице, ничем не интересуются и 
не имеют целей в жизни. Их основное времяпрепровожде-
ние – это прогулки по городу или погружение в виртуальную 
реальность. Летом, когда у подростков появляется больше 
свободного времени, которое нечем заполнить, данная ситу-
ация еще более усугубляется3. Отмеченные обстоятельства 
Актуальными являются также угрозы вовлечения молодого 
поколения в экстремистскую и террористическую деятель-
ность.

Информация о так называемых «группах смерти» стала 
актуальной темой общественного обсуждения еще в мае 2016 
года после публикации «Новой газеты», в которой утверж-
далось, что в социальных сетях функционирует десятки со-
обществ, оказывающих деструктивное воздействие на несо-
вершеннолетних. Данные криминальные объединения ведут 
пропаганду суицида, применяя различные методы психоло-
гического воздействия. Среди прочих, широко применятся 
метод манипуляций, например в виде стильно оформленных 
картинок и видеороликов, которые направлены на форми-
рование образа «кумира», в качестве которого, как правило, 
выступает подросток, покончивший жизнь самоубийством. 
Постепенно несовершеннолетних участников вовлекают в 
процесс разрушительного общения, поощряя депрессивные 
и суицидальные настроения, формируя в итоге личность, 
готовую к совершению суициду. Кураторы преступных со-
обществ применяют специально разработанный алгоритм: 
первоначально – это процесс «посвящения в избранные», во 
время которого определяют наиболее внушаемых и личност-
но неблагополучных новичков группы, которых вовлекают 
в «игру-квест» («Синий кит», «Кровавая Мэри»). В «игре» 50 
уровней, на последнем ребёнку приказывают совершить са-
моубийство. С появлением данных групп был отмечен рез-
кий рост детских суицидов на 57 % (с 2011 по 2015 год коли-
чество детских смертей от самоубийств в России снижалось). 

Рекламу подобных «игровых сообществ» распростра-
няют как в группах «депрессивного контента», так и при по-
мощи использования определенных хештегов. В целях пре-
сечения деятельности преступных сообществ сотрудниками 
Роскомнадозора и кибердружин («Лига безопасного Интер-
нета», «Медиагвардия») проводится активный мониторинг 

3 Детский суицид в России статистика 2020. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://adanisimov.ru/detskij-suicid-v-
rossii- statistika-2019.html (дата обращения: 28.08.2021).

запрещенного контента, в том числе суицидальной, экстре-
мистской и террористической направленности, после чего 
данные Интернет-ресурсы достаточно быстро блокируются4. 
В результате это приводит к трансформации, как названий 
сообществ, так и первичного визуального ряда. На страни-
цах указанных сообществ размещают описание возможных 
способов совершения суицида (прыгнуть с крыши, принять 
таблетки, застрелиться, вскрыть вены). 

Куратор одной из так называемых «групп смерти», ор-
ганизованной в популярной социальной платформе «ВКон-
такте», Ф. Будейкин был задержан в ноябре 2016 года. Созда-
телю преступного сообщества было предъявлено обвинение 
по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». По словам 
преступника, именовавшего себя «Филипп Лис», он органи-
зовывал подростков и подталкивал их к суициду, создав це-
лую сеть «групп смерти» ради популярности в глобальной 
сети и увеличения числа подписчиков5.

По данным следственного комитета РФ в 2018 году коли-
чество детских самоубийств возросло на 14 % (788) по сравне-
нию с предыдущим годом (692)6. В 2019–2020 годах обстановка 
начала стабилизироваться, однако с введением ограничений 
во время пандемии коронавируса, была снова зафиксирована 
активность «групп смерти». Ростом подростковых суицидов 
начался 2021 год. С онлайн-сообществами связывают гибель 
самарских школьниц, которые, по имеющимся сведениям, 
состояли в группе, размещавшей запрещенное аниме и да-
вавшей подросткам «специальные задания». Аналогичная 
ситуация произошла в Москве, где пострадавшие девочки-
школьницы, были фанатками запрещенного аниме «Тетрадь 
смерти»7. В г. Липецк с разницей в 3 дня были обнаружены 
тела школьников, 15-летней девочки и ее 17-летнего друга. 
Следствием было установлено, что школьница состояла по 
крайней мере в четырех закрытых сообществах мессенджера 
«Telegram», носивших название «Синий кит»8. Перед самоу-
бийством девушка записала обращение к родным, в нем она 
сообщила о возвращении смертельной квест-игры «Синий 
кит». 

Таким образом, суицидальное поведение современного 
подрастающего поколения – это проявление внутреннего 

4 Шогенов Т.М. Современные информационные инструменты 
противодействия распространению террористических угроз в 
сети Интернет // Пробелы в российском законодательстве. – 
2020. – Т. 13. – № 4. – С. 94-97. Берова Д.М., Карданов Р.Р. Про-
тиводействие использованию сети Интернет в террористических 
целях // Проблемы экономики и юридической практики. – 2021. 
– Т. 17. – № 3. –С. 295-298.

5 Администратору «группы смерти» в соцсети «ВКонтакте» предъ-
явили обвинение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://aif.ru/society/law/administratoru_gruppy_smerti_v_socse-
ti_vkontakte_predyavili_obvinenie (дата обращения: 27.08.2021).

6 «Крик о помощи»: почему подростки не хотят жить. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/
social/2019/04/25/12321139.shtml (дата обращения: 25.08.2021).

7 «Синий кит» опять всплыл? В России за неделю случилась 
вспышка детских суицидов. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://63.ru/text/incidents/2021/02/12/69764927/ (дата 
обращения: 25.08.2021).

8 Погибшая под Липецком школьница состояла в «группах смер-
ти». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://woman.ram-
bler.ru/children/46624916/?utm_content=woman_media&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 
30.08.2021). 
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протеста и попытка привлечь к себе внимание. В целях не-
допущения распространения в русскоязычном сегменте гло-
бального пространства «суицидального контента» в 2012 году 
был принят федеральный закон о создании «Единого реестра 
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» 
и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
сети «Интернет», содержащие информацию, распростране-
ние которой в РФ запрещено»9. Нормативно-правовой акт 
регламентирует основания, по которым электронный ресурс 
может быть внесен в указанный реестр. К таковым, в том чис-
ле относятся: содержание информации о способах соверше-
ния суицида, а также призывов к его совершению. В 2018 году 
Президентом России был подписал закон о внесудебной бло-
кировке Интернет-ресурсов, в которых размещена информа-
ция, опасная для жизни и здоровья несовершеннолетних10. 
В законе отмечено, что особое внимание следует уделить 
пресечению деятельности пропагандирующих насилие Ин-
тернет-сообществ, в том числе: криминальных объединений 
(по типу «АУЕ-движения»), «групп смерти», «колумбайн-со-
обществ». Срок по блокировке отмеченных Интернет-кон-
тентов сокращен с трех суток до одного дня11.
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Смирнова И. Н.

Законодательством Российской Федерации в рамках 
раздела VI УК РФ предусматривается возможность исполь-
зования ряда мер государственно-правового принуждения, 
не являющихся по своей правовой природе уголовными на-
казаниями. Такие меры могут быть санкционированы в от-
ношении осужденных только по судебному приговору и 
направлены: во-первых, на принудительное прохождение 
осужденными необходимого им курса мероприятий меди-
цинского характера для снижения у них негативных факто-
ров расстройства психики либо полного излечения указан-
ных лиц от имеющихся психических заболеваний (глава 15 
УК РФ); во-вторых, на конфискацию имущества задейство-
ванного или полученного при совершении преступных дей-
ствий осужденным лицом (глава 15.1 УК РФ); в-третьих на 
освобождение лица от несения ответственности за совершен-
ное им деяние, по которому в рамках норм российского уго-

ловного законодательства предусматривается юридическая 
ответственность (глава 15.2 УК РФ), в том случае если данное 
лицо впервые совершило преступное деяние, тяжесть кото-
рого относится к категориям «небольшой» или «средней», а 
также оказало материально-денежное возмещение причи-
ненного преступными действиями ущерба (ст. 76.2 УК РФ)1.  

Однако в российской правоприменительной практике 
существуют также другие способы уголовно-правового воз-
действия на осужденных, которые используются для предот-
вращения возможности негативного влияния противоправ-
ных действий указанных лиц на общественные отношения с 
целью обеспечения безопасности и защиты прав членов об-

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. 
– № 25. – Ст. 2954.    
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щества. Одним из таких способов воздействия является уста-
новление осужденному обязанности пройти курс лечения от 
наркомании и медицинскую/социальную реабилитацию (ст. 
72.1 УК РФ). Назначение указанной обязанности имеет само-
стоятельный юридический статус и не относится к мерам 
раздела VI УК РФ. 

Обязанность уголовно-правового характера в рамках 
ст. 72.1 УК РФ может быть установлена в отношении лица, 
обладающего следующими признаками: в отношении лица 
вынесено медицинское заключение о состоянии здоровья 
(диагноз) «наркомания», по результатам проведения меди-
цинского освидетельствования на основании ст. 44 Федераль-
ного закона № 3-ФЗ2; данное лицо осуждено к наказанию по 
п. «а», «б», «г», «д», «з» ст. 44 УК РФ. 

В 2020 г. судами общей юрисдикции Российской Феде-
рации дополнительная обязанность в рамках ст. 72.1 УК РФ 
была назначена 1 тыс. 534 чел. (прирост на 2,2 %; далее – дан-
ные показатели за текущий год сравниваются с аналогичны-
ми показателями за предыдущий отчетный год) осужденным 
(женщины – прирост 3,2 %, мужчины –  прирост 2 %, из ко-
торых снижение 0,1 % за преступления небольшой тяжести, 
прирост 20,5 % – средней тяжести, прирост 4,8 % – тяжких. 
Рассматриваемые лица были осуждены по следующим кате-
гориям преступлений: 1) гл. 16 УК РФ –  35 чел. (прирост 14,6 
%); 2) гл. 18 УК РФ – 1 чел. (снижение 100 %); 3) гл. 19 УК РФ – 7 
чел. (снижение 14,3 %); 4) гл. 20 УК РФ –  47 чел.  (снижение 
51,1 %); 5) гл. 21 УК РФ – 291 чел. (снижение 0,7 %); 6) гл. 22 УК 
РФ – 4 чел. (снижение 50 %); 7) гл. 24 УК РФ – 4 чел. (прирост 
42,9 %); 8) гл. 25 УК РФ – 1038 чел. (прирост 0,8 %); 9) гл. 27 УК 
РФ – 64 чел. (прирост 18 %); 10) гл. 30 УК РФ – 1 чел. (прирост 
0 %); 11) гл. 31 УК РФ – 4 чел. (снижение 25 %); 12) гл. 32 УК 
РФ – 38 чел. (прирост 47 %). В 2020 г. обязанность по ст. 72.1 
УК РФ назначена 17 (снижение 35,3 %) несовершеннолетним, 
377 (снижение 5 %) лицам, у которых имелась неснятая/непо-
гашенная судимость3. 

В 2019 г. обязанность в рамках ст. 72.1 УК РФ российски-
ми судами общей юрисдикции была определена 1 тыс. 568 
чел. (прирост 5,8 %) осужденным (женщины – снижение 5,5 
%, мужчины – прирост 7,8 %, из которых прирост 50 % за пре-
ступления по неосторожности, прирост 4,6 % – небольшой 
тяжести, прирост 5,9 % – средней тяжести, прирост 28,8 % 
– тяжких, прирост 50 % – особо тяжких. Данные осужденные 
совершили следующие категории преступлений: 1) гл. 16 УК 
РФ – 41 чел. (прирост 12,8 %); 2) гл. 19 УК РФ – 6 чел. (прирост 
33 %); 3) гл. 20 УК РФ – 23 чел. (снижение 5 %); 4) гл. 21 УК РФ 
– 289 чел. (снижение 0,7 %); 5) гл. 22 УК РФ – 2 чел. (прирост 50 
%); 6) гл. 24 УК РФ – 7 чел. (снижение 85,7 %); 7) гл. 25 УК РФ – 
1046 чел. (прирост 10,8 %); 8) гл. 27 УК РФ – 78 чел. (снижение 
24,4 %); 9) гл. 30 УК РФ – 1 чел. (снижение 100 %); 10) гл. 31 УК 
РФ – 3 чел. (прирост 5 %); 11) гл. 32 УК РФ – 72 чел. (снижение 
18,1 %). В 2019 г. обязанность по ст. 72.1 УК РФ назначена 11 
чел. (прирост 54,2 %) несовершеннолетним, 358 чел. (сниже-
ние 0,6 %) лицам, у которых имелась неснятая/непогашенная 
судимость4. 

2 О наркотических средствах и психотропных веществах: феде-
ральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 1998. – № 2. – Ст. 219.

3 Данные судебной статистики // Судебный департамент при 
Верховном суде Российской Федерации. Официальный сайт. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/ 
(дата обращения: 14.05.2021).

4 Данные судебной статистики // Судебный департамент при 
Верховном суде Российской Федерации. Официальный сайт. – 

В 2018 г. суды общей юрисдикции по ст. 72.1 УК РФ 
определили лечение от наркомании 1 тыс. 665 осужденным 
(женщины – 239, мужчины – 1426), из которых 4 чел. за пре-
ступления по неосторожности, 1 тыс. 444 чел. – небольшой 
тяжести, 154 чел. – средней тяжести, 59 чел. – тяжких, 8 чел. 
– особо тяжких. Преступления, совершенные данными осуж-
денными можно сгруппировать по следующим категориям: 
1) гл. 16 УК РФ – 47 чел.; 2) гл. 18 УК РФ – 1 чел.; 3) гл. 19 УК 
РФ – 9 чел.; 4) гл. 20 УК РФ – 22 чел.; 5) гл. 21 УК РФ – 287 чел.; 
6) гл. 22 УК РФ – 4 чел.; 7) гл. 24 УК РФ – 1 чел.; 8) гл. 25 УК РФ 
– 1172 чел.; 9) гл. 27 УК РФ – 59 чел.; 10) гл. 31 УК РФ – 4 чел.; 
11) гл. 32 УК РФ – 59 чел. В 2018 г. обязанность по ст. 72.1 УК 
РФ назначена 24 несовершеннолетним, 356 лицам, имевших 
неснятую/непогашенную судимость5. 

Функция по контролю за добросовестным исполнением 
осужденными обязанности по ст. 72.1 УК РФ закреплена за 
уголовно-исполнительными инспекциями (УИИ), которая в 
случае возникновения сомнений и неясностей при исполне-
нии судебного решения направляет в суд представление об 
их разъяснении. В случаях неисполнения определенной су-
дом обязанности по ст. 72.1 УК РФ УИИ информирует тер-
риториальный орган внутренних дел о факте уклонения, что 
влечет за собой применение к нему мер воздействия6. При 
отсутствии у УИИ сведений о месте нахождения осужден-
ного она информирует  подразделение розыска территори-
ального органа Федеральной службы исполнения наказаний, 
поскольку отсутствие сведений о месте нахождения такого 
подучетного или несвоевременное объявление его в розыск 
могут привести в дальнейшем к совершению им преступле-
ния, что отрицательно скажется на государственной и обще-
ственной безопасности, обеспечение которой возможно в 
том числе благодаря повышению эффективности функцио-
нирования правоохранительных органов7.

Результативная реализация контроля за прохождением 
курса лечения от наркомании и медицинской/социальной 
реабилитации осужденных к альтернативным наказаниям 
может достигаться благодаря слаженным действиям  УИИ с 
органами внутренних дел, медицинскими учреждениями на 
основе совместного приказа Минюста и Минздрава, который 
регламентирует: постановку сотрудниками УИИ осужденно-
го на учет и  необходимые для этого основания;  проведение с 
ним беседы в целях разъяснения прав и обязанностей, а также 
установление информации от осужденного о медицинской 
организации, в которой он намерен пройти курс лечения; 
контроль за курсом лечения с определением по завершении 
учреждения для прохождения медицинской реабилитации;  
контроль за медицинской реабилитацией осужденного с 
определением по завершении учреждения для прохождения 
социальной реабилитации;  учет текущего места жительства 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/ 
(дата обращения: 14.05.2021).

5 Данные судебной статистики // Судебный департамент при 
Верховном суде Российской Федерации. Официальный сайт. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/ 
(дата обращения: 14.05.2021).

6 Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.

7 О Стратегии национальной безопасности: Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 // Официальный 
интернет-портал правовой информации. 03.07.2021. – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001202107030001#print (дата обращения: 
20.07.2021).
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осужденного и регулирование возможности его изменения; 
проведение сотрудниками УИИ с осужденным профилакти-
ческих бесед в установленных случаях; запрос УИИ в органы 
внутренних дел по месту жительства подучетного для полу-
чения информации о привлечении его к уголовной и (или) 
административной ответственности; снятие осужденного с 
учета;  ведение личного дела осужденного8. 

Рассмотрение содержания этого приказа показывает, 
что медицинская и социальная реабилитация осужденных 
производится исключительно соответствующими организа-
циями Минздрава, а учреждения Федеральной службы ис-
полнения наказаний выполняют строго функцию контроля и 
слабо вовлечены в деятельность по ресоциализации рассма-
триваемых лиц. Отдельно можно рассматривать косвенную 
ресоциализацию анализируемой категории осужденных по-
средством мероприятий, реализуемых сотрудниками УИИ в 
части контроля за исполнением ими обязанности в рамках 
ст. 72.1 УК РФ, но, на наш взгляд, считать их в полной мере 
ведущими к всесторонней и качественной ресоциализации 
осужденных затруднительно. При этом комплексное коррек-
ционно-реабилитирующее воздействие на личность осуж-
денных способствует достижению целей их исправления, за-
крепленных в УИК РФ9.

Справедливо звучат замечания некоторых исследовате-
лей относительно того, что порядок осуществления контроля 
за исполнением обязанности по ст. 72.1 УК РФ требует совер-
шенствования в части более детального определения: сроков 
прохождения осужденным, страдающем наркоманией, ме-
дицинского лечения, медицинской и социальной реабили-
тации;  периода, в течение которого с момента постановки 
на учет осужденный обязан начать исполнение процедур 
медицинского и реабилитирующего характера;  регламента-
ции исполнения обязанности по ст. 72.1 УК РФ параллельно 
с отбыванием лицом наказания в виде п. «г», «д» ст. 44 УК 
РФ;  временных рамок исполнения обязанности по ст. 72.1 УК 
РФ при назначении осужденному наказания, срок исполне-
ния которого уступает среднему периоду прохождения кур-
са медицинского лечения, а также медицинской и социаль-
ной реабилитации наркозависимых;  возможности введения 
уголовной ответственности либо уголовно-процессуальных 
последствий для лиц, уклоняющихся от исполнения обязан-
ности по ст. 72.1 УК РФ; расширения функций учреждений 
УИС в сфере ресоциализации указанной категории осужден-
ных10. 

Таким образом, обязанность в рамках ст. 72.1 УК РФ на-
значается осужденным к наказаниям по п. «а», «б», «г», «д», 
«з» ст. 44 УК РФ, признанными в установленном законода-
тельством порядке больными наркоманией. Численность 
осужденных, в отношении которых применяется обязанность 

8 Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполне-
нием осужденными, признанными больными наркоманией, обя-
занности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию: приказ Минюста России № 7, Минз-
драва России № 59 от 03.02.2020 г. (ред. от 16.11.2020 // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. 10.02.2020. 
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.
ru (дата обращения: 14.05.2021).

9 Казак Б. Б., Смирнова И. Н., Смирнова Т. В. Организационно-
правовые основы социальной работы уголовно-исполнительных 
инспекций с осужденными к наказаниям без изоляции от обще-
ства. – Псков, 2021. – С. 11.

10 Нагибин В. Л. Организация исполнения статьи 72.1 УК РФ, про-
блемы при реализации ее положений // Вестник Пермского ин-
ститута ФСИН России. – 2020. – № 2. – С. 59–60.

в рамках ст. 72.1 УК РФ, остается последние несколько лет на 
относительно стабильном уровне, при этом подавляющее 
большинство – мужчины. Вместе с тем порядок осуществле-
ния контроля за исполнением и сама процедура исполнения 
установленной обязанности требует дальнейшего совершен-
ствования в целях повышения эффективности функциони-
рования УИИ.        
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Жуков А. З.

Ингушев Ч. Х.

Шкахова Ф. А.

В 21 веке цифровизация стала неотъемлемым процес-
сом развития общества. Цифровые технологии проникают 
абсолютно во все сферы жизнедеятельности общества. Функ-
ционирование органов государственной власти, в том числе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации невоз-
можно без применения информационных и цифровых тех-
нологий. Так облачные технологии, базы данных, большие 
массивы информации, Интернет-ресурсы, искусственный 

интеллект за последние лет пять стали процессами управле-
ния в данной отрасли. Применение такого инструментария 
позволило повысить уровень эффективности и консолида-
ции информации, которая была в разрозненных аналого-
вых базах данных, т.е. это позволило сформировать единые 
информационные цифровые базы данных. Создание таких 
баз данных позволило повысить эффективность работы всей 
системы внутренних дел. Особое влияние создание таких баз 
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данных оказало на уровень обеспечения общественной без-
опасности и противодействия преступности1.

Работа с базами данных в деятельности МВД России со-
провождается рядом проблем в сфере обеспечения инфор-
мационной безопасности. Одной из важнейших проблем 
является – вопрос надлежащей организации обеспечения 
безопасности. Эффективность функционирования систе-
мы МВД России во многом определяется уровнем инфор-
мационной безопасности в органах внутренних дел. Работа 
органов внутренних дел связана с обработкой и хранением 
больших объемов информации, которая носит конфиденци-
альный характер. Сохранение конфиденциальности баз дан-
ных является одним из приоритетных направлений развития 
информационной среды в системе органов внутренних дел. 

Необходимо обеспечить высокий уровень информа-
ционной безопасности в части работы с базами данных, это 
возможно посредством разработки специальных программ. 
В данном контексте возрастает актуальность Программы со-
вершенствования защиты информации в МВД России. Дан-
ная программа рассматривается с трех аспектов:

– защита информации от воздействия информационно-
го оружия, которое применяется в качестве геополитическо-
го и силового инструмента воздействия;

– противодействие преступлениям экономического ха-
рактера, как в предпринимательской среде, так и в органах 
государственной власти;

– формирование эффективной системы защиты инфор-
мации, применяемой в деятельности органов внутренних 
дел2.

Первый аспект ориентирован на построение системы 
контроля за информационными технологиями, инструмен-
тами, средствами связи зарубежного производства, которые 
используют в системе правоохранительных органов Россий-
ской Федерации. Очевидно, что основы обеспечения инфор-
мационной безопасности – это фундамент государственной 
политики по защите информации, обращаемой в структуре 
МВД России3.

Указом Президента РФ в 2016 году в условиях масштаб-
ной информатизации была внедрена Доктрина информа-
ционной безопасности Российской Федерации. Документ 
выступал в качестве ориентира для государственных и иных 
структур в части развития информационной безопасности в 
системе государственных органов, в том числе и правоохра-
нительных органов4.

1 Саркисян Г.Г. Информационное обеспечение деятельности опе-
ративных подразделений органов внутренних дел // Труды Ака-
демии МВД России. - 2018. - № 2 (46). - С. 166.

2 Крылов А.А., Анищенко В.Н., Васильев Э.А., Дегтярев С.В., Зару-
бина Е.Н., Маликов С.В., Мацкевич Р.С., Морар В.О., Ситковский 
А.Л. Информационные технологии в деятельности подразделе-
ний экономической безопасности и противодействия корруп-
ции: монография. - М., 2015. - С. 211.

3 Кубасов И.А., Стрельников Ф.И. Обеспечение безопасности 
функционирования инфокоммуникационных систем, использу-
емых в следственной и судебно-экспертной деятельности // Ака-
демическая мысль. - 2020. - № 3 (12). - С. 100.

4 Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Док-
трины информационной безопасности Российской Федерации».

Доктрина информационной безопасности в полной 
мере расшифровывает содержание понятия обеспечение ин-
формационной безопасности. 

Важнейшим локальным документом является Концеп-
ция обеспечения информационной безопасности органов 
внутренних дел Российской Федерации до 2020 года. Кон-
цепция была принята в 2012 году. К числу локальных доку-
ментов относится также Приказ МВД России от 23.11.2016 № 
755 «Вопросы эксплуатации центра разработки, поддержки, 
внедрения и администрирования сервисов единой системы 
информационно-аналитического обеспечения деятельности 
МВД России»5.

В разделе 4 Концепции обозначены задачи по обеспече-
нию информационной безопасности в системе МВД России. 
Задачи по обеспечению информационной безопасности в 
системе МВД России включают: 

– предотвращение действий, приводящих к утечке, хи-
щению, утрате важной информации;

– пресечение действий по уничтожению, модификации, 
искажению, несанкционированному копированию и блоки-
рованию информации;

– обеспечение максимальной конфиденциальности ин-
формации;

– проведение мероприятий по защите персональных 
данных посредством использования организационных и тех-
нических инструментов. 

Ключевой проблемой в системе МВД России являет-
ся распространение преступлений, связанных с доступом к 
информации конфиденциального характера. Источником 
преступлений являются, в большинстве случаев, сотрудники, 
которые либо преднамеренно, либо по причине недостатка 
знаний наносят ущерб в части потери информации. Основ-
ными источниками утечки информации являются уволен-
ные или освобожденные от занимаемых должностей сотруд-
ники органов внутренних дел. Именно сотрудники являются 
основной причиной нарушения информационной безопас-
ности в системе МВД России при работе с базами данных. 
Разработанная система имеет возможность настройки для 
проведения наблюдений за конкретными видами действий 
пользователя. Система позволяет регистрировать различ-
ные типы трафика в локальной сети в целях последующего 
анализа. Анализ позволит проводить контроль за ошибками 
при внесении информации и пр. 

Система обеспечения безопасности баз данных МВД Рос-
сии должна базироваться на принципах сбалансированно-
сти, необходимо обеспечить необходимый уровень безопас-
ности, но при этом не ограничивать доступ и использование 
баз данных, когда это необходимо. В случае ненадлежащего 
уровня безопасности баз данных и низкого уровня контроля, 
возможно, что количество угроз значительно увеличиться и у 
пользователей будет больше возможностей обойти системы 
защиты. В Российской Федерации ежедневно фиксируются 

5 Приказ МВД России от 23 ноября 2016 г. № 755 «Вопросы экс-
плуатации центра разработки, поддержки, внедрения и админи-
стрирования сервисов единой системы информационно- анали-
тического обеспечения деятельности МВД России».
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преступления, совершаемые в отношении конфиденциаль-
ности баз данных6.

Кроме того, необходимо в структуре органов внутрен-
них дел сформировать профильные подразделения, основ-
ной деятельностью которых будет расшифровка инфор-
мации, используемой в информационно-вычислительной 
среде и хранимой на электронных носителях. Работа данных 
подразделений должна быть связана с информацией, кото-
рая принадлежит как организационным структурам, так и 
физическим лицам и имеет значение при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий или следственных действий. 

В Российской Федерации развитие обеспечения инфор-
мационной безопасности в системе МВД России при работе 
с базами данных сталкивается с рядом проблем, по причине 
воздействия негативных факторов, в том числе организаци-
онно-технического характера:

– отсутствие комплексной системы нормативно-право-
вого обеспечения сферы информационной безопасности;

– отсутствие государственного регулирования сферы 
информатизации и рынка информационных услуг в Россий-
ской Федерации;

– применение информационных технологий зарубеж-
ного производства для хранения, обработки и передачи ин-
формации, что повышает уязвимость информации;

– рост количества информационных потоков, которые 
передаются по каналам связи;

ухудшение криминогенной ситуации, рост числа кибер-
преступлений. 

Анализ состояния сферы обеспечения информацион-
ной безопасности в системе МВД России позволяет сделать 
о комплексном решении существующих проблем, основыва-
ясь на разработке нормативно-правового, технологического 
и кадрового фундаментов. Функционирование системы ин-
формационной безопасности в системе МВД России долж-
но выстраиваться на научно-практическом фундаменте, что 
повысит уровень научности и практичности внедряемой 
системы. В системе МВД России целесообразным является 
создание и внедрение реестра информационного ресурса и 
регламента информационного обмена для МВД России. Это 
повысит уровень системности функционирования право-
охранительных органов. Для определения эффективности 
функционирования системы информационной безопасно-
сти баз данных необходимо разработать систему критериев, 
по которым будет производиться оценка деятельности про-
фильных подразделений. Таким образом, вопрос обеспече-
ния информационной безопасности в системе МВД России 
– это проблема государственного масштаба. Особенно в ча-
сти повышения эффективности национальной безопасности 
Российской Федерации. Становление функциональной си-
стемы защиты информации в структуре МВД России должно 
происходить поэтапно и комплексно. На этапе разработки 
и внедрения будут возникать проблемы, устранение которых 
зависит от уровня технической оснащенности и степени про-
работанности нормативно-правового фундамента сферы ин-

6 Плахина Е.А. Компьютерные угрозы информационной безопас-
ности // Наука и образование сегодня. - 2019. - № 9 (44). - С. 35.

формационной безопасности в структуре правоохранитель-
ных органов. 
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В условиях мировой глобализации экономическая безопасность России все чаще 
становится предметом преступных посягательств, в связи с этим противодействие 
экономической преступности в России является одним из составляющих элементов 
обеспечения национальной безопасности. В настоящей статье рассматривается 
необходимость в обеспечении экономической безопасности, для которой требуется принятие 
своевременных и комплексных мер, эффективных противодействию негативным процессам, 
отрицательно влияющим на государство и общество. Рассматриваются возможные 
способы и методы противодействия экономическим преступлениям, которые наносят вред 
финансовым институтам и экономическому благосостоянию государства и населения.
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In the context of globalization, the economic security of Russia is increasingly becoming the subject of criminal encroachments, in 
this regard, combating economic crime in Russia is one of the constituent elements of ensuring national security.

This article discusses the need to ensure economic security, which requires the adoption of timely and comprehensive measures, 
effective counteraction to negative processes that negatively affect the state and society. Possible ways and methods of combating 
economic crimes that harm financial institutions and the economic well-being of the state and the population are considered.
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Карачаев А. Р.

Быстрое развитие экономики, новые прогрессивные спо-
собы управления в области экономических отраслей вызвал 
рост коррупции и организованной преступности, которая 
проникает в ключевые отрасли, что представляет угрозу эко-
номической безопасности любой страны1 

Отдельным аспектам исследования проблем противо-
действия экономической преступности посвящены научные 
труды Захарян О. А., Кицанов Р. С., Колупаева Т. А., Созонова 
В. С. и других ученых, которые внесли значительный вклад в 
теорию противодействия преступности, в том числе и эко-
номических, весьма значителен. Проблема противодействия 
экономической преступности в РФ как угрозе экономической 
безопасности требует постоянного научного обсуждения. В 
целях борьбы с экономическими преступлениями действу-
ют следующие законы: «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», «О безопасности, «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма»и др. Кроме указанных законов в 
России на основании Указов Президента  приняты ряд Страте-
гий по обеспечению экономической безопасности: «О Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации», «О 
Стратегии экономической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2030 года».

К противодействию экономическим преступлениям за-
действованы различные правоохранительные и надзорные 
органы, которые в рамках действующего законодательства на-

1 Захарян О.А. Профилактика девиантного поведения экономиче-
ской преступности. — Текст: непосредственный // Государство и 
право: теория и практика — Челябинск: Два комсомольца, 2011. 
— С. 113-115.

делены определенными полномочиями. К таким органам от-
носятся в первую очередь правоохранительные органы МВД, 
ФСБ, Росгвардия, органы валютного и экспортного контроля, 
налоговая и таможенная служба, Счетная палата, органы Ан-
тимонопольного комитета и Федерального казначейства, Цен-
тральный банк РФ, а также органы прокуратуры2. В рамках 
принятой Стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 года были выделены основ-
ные угрозы и вызовы в разрезе экономической безопасности, 
касающиеся деятельности создаваемых без участия и ведома 
государства межгосударственных экономических объедине-
ний, куда также входит подверженность финансовой системы 
глобальным рискам, недостаточный объем инвестиций в эко-
номику, издержки бизнеса, криминализация и коррумпиро-
ванность экономики и ряд других проблем социально-эконо-
мического развития.

В рамках указанной Стратегии были определены методы 
по противодействию экономической преступности:

• совершенствование системы стратегического планиро-
вания, последовательное проведение государственной поли-
тики в сфере обеспечения экономической безопасности;

• принятие комплекса дополнительных мер, направлен-
ных на деофшоризацию национальной экономики;

• оптимизация регулятивной и налоговой нагрузки на 
хозяйствующие субъекты с обеспечением устойчивого разви-

2 О Стратегии экономической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 13.05.2017 
№ 208. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 16.05.2021).



432

Евразийский юридический журнал № 9 (160) 2021

тия экономики страны и модернизации ее производственно-
технологической базы; 

• совершенствование механизмов бюджетного планиро-
вания, осуществления контроля в сфере закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, предотвращение картель-
ных сговоров;

• повышение эффективности государственного управле-
ния государственными корпорациями, компаниями и акцио-
нерными обществами с государственным участием; исполь-
зование механизмов проектной деятельности и обеспечение 
экономической безопасности;

• борьба с нецелевым использованием и хищением госу-
дарственных средств, коррупцией, тенизации и криминализа-
ции экономикой;

• совершенствование деятельности контрольно-над-
зорных органов, внедрения риск-ориентированного подхода 
и развития практики страхования ответственности субъектов 
экономической деятельности;

Главное управление экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции является одним из подразделений 
органов исполнительной власти, который предотвратит, выявит, 
пресечет, расследует и раскрывает уголовные правонарушения в 
сфере хозяйственной деятельности, наносящие вред публичному 
интересу в сфере финансов. Таким образом, на государственном 
уровне предпринята попытка создать единый правоохранитель-
ный орган, задача которого по своему предназначению состоит 
в обеспечении финансовой безопасности государства путем за-
щиты государственных финансов во время поступления в бюд-
жет, при распределении ресурсов из бюджета, противодействия 
отмыванию доходов, полученных преступным путем, выявления 
других ценных бумаг, полученных преступным путем3.

По мнению автора, такую законодательную инициативу 
следует поддержать, однако некоторые Положения «По вопро-
сам Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
являются дискуссионными и требуют доработки, прежде все-
го в отношении отдельных полномочий, которые дублируют 
полномочия налоговой службы, ФСБ, органов прокуратуры, 
Контрольного управления при Администрации Президента 
РФ, Счетной палата, органов Антимонопольного комитета и 
Федерального казначейства, розыска и управления активами, 
полученными от коррупционных и других преступлений4 

Учитывая то, что система органов противодействия эко-
номической преступности создают преимущественно госу-
дарственные органы, главной задачей которых является про-
тиводействие экономической преступности, то в соответствии 
с обеспечением условий для эффективной их деятельности 
в сфере противодействия экономической преступности яв-
ляется задачей криминологического обеспечения. При этом 
направления криминологического обеспечения является 
совокупностью мероприятий нормативно-правового, орга-
низационно-управленческого, информационного и научно-
методического характера, представляющие собой элементы 
системы криминологического обеспечения противодействия 
экономической преступности5. 

Переход к инновационной модели социально-экономи-
ческого развития создает ряд вопросов о целенаправленной 
деятельности по обеспечению экономической безопасности 
страны и ее граждан на основе единой государственной стра-
тегии как нормативно-правового акта. Эффективное проти-
водействие угрозам финансовой безопасности государства 
возможно при условии устойчивого функционирования спе-
циальной системы своевременного выявления и устранения 
системных угроз в сфере публичных финансов, предотвраще-

3 Созонова В. С. Коррупция в современной России: пути противо-
действия. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 
2019. — № 17 (255). — С. 114-116.

4 Кицанов Р.С. Финансовые аспекты влияния экономических пре-
ступлений на экономику России и Томской области. — Текст: не-
посредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 26 (264). — С. 
362-366.

5 Созонова В.С. Коррупция в современной России: пути противо-
действия. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 
2019. — № 17 (255). — С. 114-116.

ния их возникновения в будущем. Существует необходимость 
создания Национального агентства финансовой безопасности.

Данная проблема в России существует давно, в силу 
создающихся многочисленных организаций коммерческого 
типа и фирм однодневок, посредством которых похищают-
ся бюджетные и личное имущество граждан, усиление ва-
лютного контроля требовало к себе внимания с учетом роста 
экономических отношений. В этом случае автор предлагает 
организовать тесное взаимодействие Росфинмониторинга и 
правоохранительных органов, при котором возможно достичь 
эффективных методов противодействия преступлениям эко-
номической направленности6.

Разработка организационно-правовых основ деятельно-
сти Национального агентства финансовой безопасности, как 
государственного правоохранительного органа, позволит на 
основании уголовного анализа и анализа рисков возложить 
обязанность по устранению угроз финансовой безопасности 
государства, в частности путем:

– предупреждения, выявления, прекращения, расследова-
ния и раскрытия уголовных преступлений в сфере хозяйствен-
ной деятельности, отнесенных к его подследственности, кото-
рые прямо или косвенно наносят ущерб публичным финансам, 

– а также противодействия преступности в сфере налого-
обложения, таможенной и бюджетной сферах, предотвраще-
ния их совершению в будущем.

Путем создания единого Национального агентства по фи-
нансовой безопасности появиться возможность отслеживания 
«тенизации» экономики, в области финансовых, налоговых, 
таможенных и других форм экономических преступлений, 
эффективно выявлять активные организованные группировки 
и конфисковать имущество, добытое преступным путем. 

Противодействие экономическим преступлениям тре-
бует комплексного и системного подхода, в силу его динами-
ческого совершенствования, нуждается в постоянном оттачи-
вании практических способов противодействия, выработке 
комплексный мер нормативно – правового, организационно-
управленческого, научного методом эффективных для ней-
трализации условий и причин, порождающих преступления 
экономической направленности. 

В заключении необходимо отметить, что для обеспечения 
экономической безопасности государства и противодействия 
экономическим преступлениям, оказывающим негативные 
последствия, требует постоянного комплексного наблюдения, 
изучения причин, порождающих их возникновение с целью 
выявления эффективной нейтрализации условий порождаю-
щих, сопутствующих, оказывающих благоприятные условия 
преступлениям экономической направленности.
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Российская Федерация относится к числу сильнейших мировых держав и прочно 
занимает лидирующие позиции на мировой политической арене. Однако в настоящее время 
Россия столкнулась с проблемами во внешней политике, связанными с ситуацией на Украине, 
экономическими санкциями в адрес России, активизацией экстремистских течений, а также 
проблемами во внутренней жизни общества. Использование преступниками современных 
информационных средств и сети «Интернет» упрощает процесс осуществления преступного 
деяния, позволяя осуществлять множество различных видов преступлений на расстояниях. 
Таким образом, актуальность выбранной темы научного исследования объясняется тем, 
что в настоящее время виртуальная «паутина» стала удобным полем для совершения 
противоправных деяний, а количество преступлений и административных правонарушений, 
осуществляемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая 
сеть «Интернет») продолжает расти. 
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Современное общество трудно представить без до-
ступа к сети Интернет и использования современных ин-
формационно-технических средств. Посредством Интер-
нет-пространства осуществляется ускоренный доступ ко 
многим государственным услугам и торговым площадкам 
по всему миру. Однако, как и любые прогрессивные явле-
ния, использование указанной сети и ее ресурсов несет и 
свои угрозы, связанные с распространением недостовер-
ной информации, клеветы, возможностью осуществления 
мошеннических операций и вербовкой молодых людей в 
ряды незаконных формирований и группировок.  

Широкое распространение данной сети одновре-
менно ведет и к увеличению противоправных деяний, 
осуществляемых при помощи современных информа-
ционно-технических средств, об этом свидетельствуют 
и статистические данные, демонстрирующие рост IT-
преступлений. Так, если в январе-феврале 2020 года удель-
ный вес преступлений в IT-сфере составлял 19,3 %, то за 
первые 2 месяца текущего года он увеличился до 26,3 %1.  

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской 
Федерации за январь-февраль 2021 года. [Электронный ресурс]. 

Под преступлениями, совершаемыми в сети «Интер-
нет», понимаются противоправные деяния, осуществля-
емые на базе современных информационно-технических 
средств и ресурсов сети «Интернет».  

Более широкое определение термина «киберпресту-
пление» дано в статье Д. Н. Карповой «Киберпреступ-
ность: глобальная проблема и ее решение», в которой оно 
определено как социальная девиация с целью нанесения 
экономического, политического, морального, идеологи-
ческого, культурного и других видов ущерба индивиду, 
организации или государству посредством любого техни-
ческого средства с доступом в Интернет2.

Появление киберпреступности можно отсчитывать с 
момента появления компьютера, так называемой эпохи 
ЭВМ. Историю киберпреступлений можно разделить на 
два периода: первый - с момента создания первой ЭВМ 
до 1990 года и с 1990 года по настоящий момент времени3. 

– Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/23447482/
2 Карпова Д. Н. Киберпреступность: глобальная проблема и ее ре-

шение // Власть. - 2014. - Том 22. - № 8. - С. 46-50.
3 Киберпреступность: история развития, проблемы практи-

ки расследования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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Отметим, что в настоящий момент киберпреступность 
носит международный характер и угрожает националь-
ным интересам Российской Федерации и безопасности 
всего мирового сообщества.

Угроза преступных деяний, осуществляемых при по-
мощи сети «Интернет», обусловлена широким охватом 
аудитории в сети, дистанционным характером совер-
шения преступлений, цифровой и правовой неграмот-
ностью населения, проблематичностью блокирования 
страниц и поиска преступников, а также тем, что на базе 
компьютерных сетей и виртуальной «паутины» создается 
сложная система криминогенных факторов.

Противодействию преступлениям в сети «Интернет» 
уделяли внимание многие авторы и ученые, среди них 
З. Л. Шхагапсоев, Д. М. Берова, Е. А. Алиева, А. П. Су-
ходолов, Л. А. Бураева, Р. Г. Кочоян, М. К. Кумышева, Я. 
В. Кузьмина, В. В. Урбан, Б. А. Тарчоков. Несмотря на су-
щественное внимание научного сообщества, в том числе и 
правового, к проблемам использования сети «Интернет» 
в преступных целях в настоящее время сохраняется акту-
альность исследования механизмов противодействия ука-
занным преступным деяниям4.

Все это обуславливает необходимость совершенство-
вания нормативно-правовой и законодательной базы в 
вопросах противодействия и предупреждения престу-
плений, совершаемых посредством указанной сети. 

Федеральный закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» содержит 
правовую основу регулирования вопросов распростране-
ния информации посредством указанной сети. В рамках 
указанного нормативного акта в качестве дополнитель-
ного механизма противодействия преступным деяниям, 
связанным с интернетом, закрепляются отдельные за-
преты и ограничения на распространение информации 
определенного содержания5.

Прежде чем перейти к рассмотрению механизмов 
противодействия киберпреступлениям, рассмотрим 
основные виды преступлений в информационном про-
странстве. Основными из них являются: мошеннические 
операции с банковскими картами, кражи личной инфор-
мации, корпоративных и финансовых данных, кибершан-
таж, криптоджекинг, кибертравля. 

Однако наибольшую угрозу несут противоправные 
деяния, носящие экстремистский характер, связанные 
с оправданием экстремизма и терроризма, вербовкой 
молодежи в ряды запрещенных формирований или по-
пуляризацией и пропагандой данных течений среди на-
селения посредством информационно- телекоммуника-
ционных сетей (включая сеть «Интернет»).

Свободный доступ молодежи к информационным 
ресурсам на базе сети «Интернет» сделал проблему борь-
бы с незаконным оборотом наркотических средств еще 
сложнее. Существует множество способов распростра-

https://computer-museum.ru/articles/materialy-mezhdunarodnoy-
konferentsii-sorucom-2014/629/

4 Алиева Е.А. Сеть интернет как средство совершения развратных 
действий // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 
4. - С. 180-182.

5 Николаева Е.Р. Проблемы противодействия преступлениям, со-
вершаемым в сети Интернет // Вопросы российской юстиции. - 
2019. - № 4. - С. 417-424.

нения наркотических средств и психотропных веществ 
посредством указанных информационно-телекоммуни-
кационных сетей, например, через социальные сети или 
приватные сайты. Возможности дистанционного обще-
ния позволяют осуществлять передачу наркотиков бес-
контактным способом, что в свою очередь способствует 
популяризации не только распространения, но и употре-
бления наркотических средств и психотропных веществ. 

Для большинства преступлений, совершаемых в гло-
бальных компьютерных сетях, характерны следующие 
особенности: 1) Повышенная скрытность совершения 
преступления, обеспечиваемая спецификой сетевого ин-
формационного пространства (развитые механизмы ано-
нимности, сложность инфраструктуры и т.п.), 2) транс-
граничный характер сетевых преступлений, при котором 
преступник и потерпевший могут находиться на терри-
ториях разных государств, 3) широкий охват аудитории в 
сети;  4) многоэпизодный характер преступных действий 
при множественности потерпевших; 5) неосведомлен-
ность потерпевших о том, что они подверглись преступ-
ному воздействию; 6) невозможность предотвращения и 
пресечения преступлений данного вида традиционными 
средствами6.

Проводя анализ статистических данных и мирового 
опыта борьбы с киберпреступностью, следует отметить, 
что уровень преступлений в Интернет-пространстве Рос-
сии на сегодняшний день относится к категории высоких. 
Что обусловлено следующими предпосылками:

– несовершенством законодательства в области ки-
берпреступности;

– проблемами расследования и выявления лиц, со-
вершающих противоправные деяния посредством ин-
формационно- технических средств;

– онлайн-пространство характеризуется динамич-
ным развитием и постоянно появляются новые формы и 
виды противоправных деяний, с использованием данных 
информационных площадок;

– отсутствием общей методики борьбы с киберпре-
ступлениями.

Учитывая вышеназванные проблемы, представляется 
необходимым организовывать и применять действующие 
механизмы противодействия преступлениям, совершае-
мым с использованием сети «Интернет», в сложившихся 
правовых реалиях с учетом следующих особенностей:

1) Масштабное распространение сети «Интернет», и 
в частности, социальных сетей, функционирующих на ее 
основе, позволяют сделать вывод, что количество админи-
стративных правонарушений и преступлений в исследуе-
мой сфере в будущем будет только расти. Поэтому пред-
ставляется актуальным повышение информационной 
грамотности населения. 

2) Представляется необходимым повышение право-
вой культуры граждан, с целью привития правомерного 
поведения в виртуальном пространстве.  

3) Воспитательная работа с молодежью, так как ука-
занная возрастная категория населения является не толь-
ко потенциальными преступниками в интернете, но и 

6 Номоконов В.А., Тропина Т.Л. Киберпреступность как новая 
криминальная угроза // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 
- 2012. - № 1 (24).
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уже обладает отдельными знаниями и навыками, которые 
можно использовать для совершения противоправных 
деяний в указанной сфере.

4) Повсеместное введение и обеспечение обязатель-
ной и достаточной идентификации личности пользовате-
ля при предоставлении доступа в сети Интернет в местах 
коллективного пользования7.

5) Представляется эффективным обобщение судеб-
ной и следственной практики по преступлениям в гло-
бальной сети. Также необходима разработка стратегии 
предотвращения и борьбы с киберпреступлениями.

6) Международное сотрудничество и консолидация 
усилий всего мирового сообщества на пути борьбы с пре-
ступлениями, совершаемыми при помощи современных 
информационно-технических средств и сети «Интернет».

Таким образом, современные возможности контро-
ля за действиями граждан в цифровом пространстве в 
России позволяют повысить эффективность противодей-
ствия преступлениям, совершаемым в сети «Интернет». 
Необходимо постоянное развитие профессиональных 
компетенций сотрудников органов правоохранительной 
сферы, к компетенции которых относится противодей-
ствие преступлениям, совершаемым с использованием 
информационно-технических средств и сети «Интернет». 
Лица, которые занимаются противодействием указанным 
деяниям, должны учитывать динамичность онлайн-про-
странства и обладать актуальными теоретическими зна-
ниями и практическими навыками в указанной сфере.
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ПОНЯТИЯ«ЭКСТРЕМИЗМ»И«ТЕРРОРИЗМ»ВЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕРОССИИ

В настоящей статье авторы раскрывают содержание понятий «экстремизм» и «терроризм» 
в современном российском законодательстве. Анализируют проблему использования этих 
двух понятий в качестве синонимов. По мнению авторов, содержательная неопределенность 
обоих понятий в правовых документах мешает их разграничению. Авторы анализируют 
профильные положения современного российского законодательства и доктринальные 
точки зрения авторитетных правоведов. В настоящей статье поставлена задача раскрыть 
содержание понятий«экстремизм» и «терроризм» в отечественных документах.  

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, терроризм, 
террористическая деятельность, российское законодательство.
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THECONCEPTSOF«EXTREMISM»AND«TERRORISM»INTHELEGISLATIONOFRUSSIA

In this article, the authors reveal the content of the concepts of “extremism” and “terrorism” 
in modern Russian legislation. Analyze the problem of using these two concepts as synonyms. 
According to the authors, the meaningful ambiguity of both concepts in legal documents prevents 
their differentiation. The authors analyze the profile provisions of modern Russian legislation and the 
doctrinal points of view of authoritative legal scholars. This article aims to reveal the content of the 
concepts of “extremism” and “terrorism” in domestic documents.
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Машекуашева М. Х.

Маздогова З. З.

Терроризм и экстремизм как явления возникли 
много столетий назад и сразу стали излюбленными эпи-
зодичными методами целедостижения и радикалов, и 
правящих верхов. В обоих случаях целью чаще всего яв-
лялась власть и, как следствие, религиозный контроль, 
несколько реже движущими силами выступали кров-
ная месть, иные личные интересы. Наши суждения под-
тверждают шокирующие кровавые исторические приме-
ры массовых умерщвлений рабов Спартой (IX в. до н.э.), 
неугодных Первому и Второму римскому триумвиратам 
(60-53 гг. до н.э.), убийства невинных псевдомучениче-
ской палестинской фанатичной сектой сикариев (лат. 
«кинжальщики», III в. н.э.) и др.

В рожденном диспутами о Французской революции (1789-
1799 гг.) понятии «экстремизм» (лат. «extremitas» означает «край-
ность») французский юрист Максим Лерой обнаружил такую 
юридическую подоплеку как фанатичная вера в политический 
идеал (первая четверть XX в.). Датируемая 1970-ми годами пере-
ломная метаморфоза самой природы терроризма и экстремизма 
обусловлена новым смыслонаполнением понятия «терроризм» 
(неправительственное насилие в ответ на неугодные политические 
обстоятельства) и вытекающей отсюда новой характеристикой-
системностью.Об этом свидетельствует развертывание множества 
преступных террористических и экстремистских формирований 

(германская «Фракция Крас-
ной армии» 1968 г., француз-
ское «Прямое действие» 1979 
г.).

Печальным итогом раз-
вития исследуемых явлений 
стала их трансформация в 
глобальную проблему XXI 
века, причем, в большинстве 
случаев религиозно окра-
шенную. К примеру, исла-
мистский теракт в Вене 3 ноя-
бря 2020 г., атака женщин джихадисткой в Швейцарии 25 ноября 
2020 г., летальный обстрел проиранскими хуситами правитель-
ства Йемена 30 декабря 2020 г., задержание жителя Норильска 
за публичное оправдание терроризма 28 апреля 2021 г.. Консти-
туция России категорически запрещает возбуждение вражды и 
насилия (части 1, 2, 5 статьи 13 и часть 2 статьи 29), что относится 
и к экстремизму, и к терроризму1. Обеспокоенность ростом пре-
ступлений экстремистской направленности (585 преступлений в 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе об-
щероссийского голосования 01.07.2020) // КонсультантПлюс. 

Макоева Е. Р.
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2019 г.2, 325 преступлений в 2020 г. побудила законодателя рас-
крыть его суть на нормативно-правовом уровне - в статье 282 УК 
РФ (Раздел X «Преступления против государственной власти», 
Глава 29 «Преступления против основ конституционного строя 
и безопасности государства»)3, в Федеральном законе № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» (особенно в 
статье 1)4, в Стратегии противодействия экстремизму до 2025 г.5, 
в Указе Президента РФ от 23 марта 1995 года № 310 «О мерах по 
обеспечению согласованных действий органов государственной 
власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм поли-
тического экстремизма в РФ» (особенно в первых двух абзацах)6.  

Анализ научной литературы позволил выявить дубли-
рующие наше суждение авторитетные авторские позиции. 
К примеру, доктор юридических наук и полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Южном Федеральном округе В. 
В. Устинов «присуждает» главенство интерпретируемому им 
как «нетерпимость к консенсусу и самоценности личности» 
экстремизму и потому считает терроризм его продуктом. 
Справедливо раскрывает экстремизм и как «…систему соци-
ально-политических мировоззренческих представлений…», 
нетерпимость «... основополагающих принципов конститу-
ционного строя демократического правового государства»7. 
Данную интерпретацию можно смело охарактеризовать как 
более обтекаемую. Загвоздка в том, что предлагаемый этим 
определением диапазон охвата преступлений «заходит» на 
«территорию» преступлений террористической направлен-
ности, тем самым подтверждая и проблему неразмежеван-
ности двух понятий, и нашу вышеозвученную позицию. 

Терроризм, по мнению Президента РФ В. В. Путина, 
противоречит «любой культуре, религии, … реализации по-
литических целей»8. Контртеррористический стержень об-
разуютОсновной Закон РФ, Уголовный Кодекс РФ, Федераль-
ный закон от 06 марта 2006 года №35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) 
«О противодействии терроризму», Комплексный план про-
тиводействия идеологии терроризма на 2019-2023 гг. и др. 
Уголовный Кодекс РФ в Разделе IX «Преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка», Гла-
ве 24 «Преступления против общественной безопасности» 
криминализует теракт (статья 205), содействие ипубличное 
оправдание такового иобучение для ведения террористиче-
ской деятельности (статьи 205.1, 205.2, 205.3), организацию 
террористических структур (статьи 205.4 и 205.5), взятие за-
ложника (статья 206), международный теракт (статья 361) и 
др. Уголовный закон динамичен, поскольку законодатель, 
стремясь соответствовать стандартам международного пра-
ва и вызовам времени, вплетал те или иные нормы в ткань 
российского законодательства. В качестве обоснования ска-
занного приведем в пример ретроспективный разбор при-
чиныввода  статьи 205 Особенной части УК РФ, в результате 
которого нами было обнаружено «вплетение» положений 
статей 5, 6 Конвенции Совета Европы о предупреждении 
терроризма 2005 г.

Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ (ред. 
от 26.05.2021) «О противодействии терроризму» является 
ключевым нормативно-правовым регулятором превенции и 
противодействия в данной области, что по умолчанию пред-

2 В прошлом году к ответственности привлекли около 400 человек 
за возбуждение ненависти или вражды. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/8002335 от 17.03.2021 
(дата обращения: 02.07.2021).

3 В России в 2020 году за терроризм и экстремизм осудили 900 
человек // Официальный сайт российского информационного 
канала «Известия».

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-
ФЗ (ред. от 11.06.2021) // КонсультантПлюс.

5 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 08.12.2020, 
вступ. в силу с 14.04.2021) «О противодействии экстремистской 
деятельности» // КонсультантПлюс.

6 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федера-
ции до 2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) 
(ред. от 29.05.2020) // КонсультантПлюс.

7 Указ Президента РФ от 23.03.1995 г. № 310 (ред. от 03.11.2004) 
«О мерах по обеспечению согласованных действий органов го-
сударственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных 
форм политического экстремизма в Российской Федерации» // 
КонсультантПлюс.

8 Маздогова З.З., Машекуашева М.Х. Об опыте эффективного про-
тиводействия терроризму в ландшафте современных угроз // Ев-
разийский юридический журнал. - 2019. - № 8 (135). - С. 329-331.

полагает строгое соблюдение предписаний законов и догово-
ренностей российской стороны, международного права.

Сразу привлекает внимание, что закрепленное в части 
1 статьи 3 понятие «терроризм» (идеология насильственно-
го воздействия - включая потенциальную угрозу гибели иу-
страшения - на власть и международные организации) как 
и в случае с экстремизмом лишено конкретных сущностных 
характеристик. Этот недостаток предсказуемо сказался на не 
совсем удачной попытке раскрыть понятие «террористиче-
ская деятельность»в пункте 2 этой же статьи.

Законодатель и здесь ограничился перечислением ряда 
преступных деяний, таких как, организация, планирование, 
подготовка… реализация акта терроризма (подпункт а), под-
стрекательство к теракту (подпункт б), вербовка, склонение, 
вооружение и использование террористов (подпункт г). Пер-
вый вывод: терроризм бывает недеятельный. Второй вывод: 
многие указанные преступления смежны. Так, вербовка по-
дана как вид вовлечения в противоправную деятельность и 
имеет состав содействия террористической деятельности, а 
склонение подано как вид соучастия. Более того, этупробле-
му акцентирует и Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 09 февраля 2012 года № 1 «О некоторых вопросах судеб-
ной практики по уголовным делам о преступлениях терро-
ристической направленности».

Как показал анализ научно-юридической литературы: 
1) попытки создать единое определение терроризма прова-
ливаются (из-за образования новых видов) уже пять декад, 2) 
нормативно-правовые документы и научные труды аспектны. 
Профессор Е. А. Степанова описывает терроризм как такти-
ку политического давления XXI века, где разменной монетой 
служат невинные жизни. Американский ученый В. Спаниэль 
объясняет чрезмерную, взвинченную реакцию власти на воз-
можное проявление терроризма горьким опытом.

Мы убеждены, что устранение отрывочно-описательно-
го характера определений экстремизма и терроризма могло 
бы кардинально переломить ситуацию, искоренить вольности 
интерпретации правоприменителем, выстроить адекватную 
вызовам, стройную систему законодательства. Подобный шаг 
мог бы повысить барьер и законодательной безопасности (воз-
можность уголовно-правовой квалификации), и общественной 
(материальной, психологической, средовой и пр.).
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The article examines the evolutionary path of development of the legislation of the Russian Federation in the field of countering 
extremism. The author analyzes the comprehensive approach used by the state in the fight against extremist threats, combining, on the 
one hand, restrictive measures aimed at preventing the spread of extremist ideology, and providing for criminal and administrative liability 
for illegal actions in this area, and, on the other hand, guarantee a state of freedom of conscience, cultural life, and respect by state 
authorities for the customs and traditions of the peoples of Russia.
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Мисроков Т. З.

Российская Федерация относится к числу государств, ко-
торые непрерывно находятся на передовой борьбы с экстре-
мизмом и часто сопутствующим ему терроризмом. С 1991 
года Российская Федерация неоднократно становилась объ-
ектом крупных террористических атак, а её граждане подвер-
гались негативному воздействию со стороны экстремистских 
течений как религиозного, так и националистического ха-
рактера. Несколько десятилетий непрерывного противосто-
яния экстремизму позволили России выработать развитую 
законодательную базу, регулирующую вопросы противодей-
ствия экстремизму в различных его проявлениях. 

Одним из первых нормативных правовых актов, поло-
живших начало правовому регулированию проблем экстре-
мизма в тогда еще молодой Российской Федерации, оправ-
лявшейся от тяжелых последствий распада СССР, стал Закон 
Российской Федерации «О средствах массовой информации» 
от 27.12.1991 № 2124-11. Ко времени его принятия в стране 
уже действовали не связанные с государством средства мас-
совой информации, а цензура со стороны властных органов 
фактически отсутствовала. Статья 4 этого закона устанавли-
вала запрет на пользование СМИ в целях распространения 
материалов, которые содержат призывы к террористической 

1 Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 
г. № 2124-1 // «Российская газета» от 8 февраля 1992 г. – № 32.

деятельности либо публично оправдывают терроризм. В по-
следующие годы содержание указанной статьи и в целом 
закона подвергалось дополнениям и изменениям. Статья 
59 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации» предусматривает за нарушение положений 
статьи 4 уголовную, административную, дисциплинарную и 
иные виды юридической ответственности.

12 декабря 1993 года с принятием Конституции Россий-
ской Федерации2 начался новый этап становления нашего 
государства, определивший основные векторы его дальней-
шего развития. В первой главе Основного закона получили 
конституционное закрепление политическое и идеологиче-
ское многообразие. Религиозные объединения стали равны-
ми перед законом и отделены от государства. В тоже время 
статья 13 Основного закона установила строгий запрет на 
формирование общественных объединений, которые осу-
ществляют свою деятельность в целях провоцирования на-
циональной, расовой, религиозной и социальной розни. 

Уголовный кодекс Российской Федерации, принятый в 
1996 году, четко обозначил, что приоритетной задачей госу-
дарства становится именно защита прав и свобод человека, а 
также особое внимание уделил необходимости использова-

2 Конституция Российской Федерации // «Российская газета» от 
25 декабря 1993 г. – № 237.



439

МисроковТ.З.

ния профилактических возможностей уголовного законода-
тельства. В настоящее время его десятый раздел устанавлива-
ет ответственность за призывы к реализации экстремистской 
деятельности, финансирование такой деятельности, орга-
низацию сообществ экстремистской направленности и ряд 
иных действий, связанных с возбуждением ненависти или 
вражды.

Нормативно-правовое регулирование деятельности, на-
правленной на противодействие экстремизму, осуществля-
ется не только на уровне федеральных законов, но также и 
подзаконными актами. К таким актам можно отнести Указ 
Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 г. № 310 
«О мерах по обеспечению согласованных действий органов 
государственной власти в борьбе с проявлениями фашиз-
ма и иных форм политического экстремизма в Российской 
Федерации»3.

В 1997 году в Российской Федерации принимается Феде-
ральный закон № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»4, в сферу правового регулирования которого 
включены общественные отношения, связанные с реализаци-
ей свободы совести и вероисповедания. Кроме того, указан-
ный закон урегулировал ряд вопросов, касающихся деятель-
ности религиозных объединений в Российской Федерации.

Таким образом, Российская Федерация пошла по пути 
сочетания двух подходов к борьбе с экстремизмом. С од-
ной стороны, законодатели создавали правовую основу для 
сдерживания распространения экстремистской идеологии 
и привлечения виновных к ответственности за преступления 
экстремистской направленности. С другой стороны, следуя 
заложенным Конституцией Российской Федерации 1993 года 
принципам свободы совести, равенства и демократизма, за-
конодатели последовательно расширяли правовую базу, 
гарантирующую всем лицам на территории России равные 
возможности мирного и созидательного саморазвития и 
свободу религиозных убеждений. Подобное сочетание огра-
ничительных и разрешительных мер, представляется оправ-
данным, поскольку являет собой пример многостороннего 
воздействия на проблему экстремизма, гораздо более эф-
фективного, чем однобокий запретительный подход к право-
вому регулированию в этой сложной сфере.

Кодекс об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ5 предусматривает 
юридическую ответственность за совершение общественно 
опасных действий, связанных с экстремизмом в статьях 20.29 
и 20.3. То обстоятельство, что за противоправные действия, 
экстремистского характера законодательство предусматри-
вает как уголовную, так и в некоторых случаях администра-

3 Указ Президента РФ от 23 марта 1995 г. № 310 «О мерах по обе-
спечению согласованных действий органов государственной 
власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм поли-
тического экстремизма в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 27 марта 1995 г. – № 
13. – Ст. 1127.

4 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г. – № 39. 
– Ст. 4465.

5 Кодекс об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ // «Российская газета» от 31 де-
кабря 2001 г. – № 256.

тивную ответственность свидетельствует о том, что проблема 
экстремизма находится под пристальным вниманием госу-
дарства, которое дифференцирует действия, связанные с экс-
тремизмом исходя из степени их общественной опасности и 
позволяет привлекать правонарушителей к той ответствен-
ности, которая будет соразмерной характеру и степени опас-
ности совершенного ими деяния.

25 июля 2002 г. был принят Федеральный закон № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», ознаме-
новавший переход к новому этапу борьбы с экстремизмом в 
Российской Федерации. Этим законом впервые четко было 
определено понятие экстремизма, закреплены правовой и 
организационный фундамент борьбы с экстремизмом, прин-
ципы и основные направления противодействия этой угрозе, 
а также предложено решение ряда других важнейших задач. 
Разработка этого нормативного правового акта была связана 
с теми вызовами, перед лицом которых оказалось наше госу-
дарство в тот период. Так, на смену сепаратистским тенден-
циям пришла новая опасность – религиозный экстремизм, 
наиболее остро проявившийся на Северном Кавказе, а так-
же этнический экстремизм – начавший распространяться в 
некоторых регионах европейской части России. Российская 
Федерация в тот период стала местом притяжения значи-
тельного числа приверженцев различных религиозных орга-
низаций, идеи и задачи которых не совместимы с принци-
пами равенства, демократизма, законности и уважения прав 
и свобод человека. Подобные организации последовательно 
вовлекали в свои ряды новых сторонников, а также активно 
накапливали материальную и финансовую базу, обеспечива-
ющую их дальнейшее расширение и усиление влияния. Это 
побудило Российскую Федерацию к принятию Федерального 
закона «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

15 февраля 2006 года по инициативе главы государства 
был создан Национальный антитеррористический комитет, 
одной из целей формирования которого были организация, 
оптимизация и координация государственной деятельности 
в сфере борьбы с терроризмом, который часто связан с экс-
тремизмом.

Следует также отметить, что в начале 21 века в Россий-
ской Федерации активно стали развиваться цифровые и 
информационные технологии. Ускоренными темпами стал 
расти охват территории нашей страны сетью Интернет, ско-
рость доступа к которому и повышалась соразмерно с уве-
личением числа его пользователей среди граждан России. 
Население открыло новый почти не подвергавшийся в тот 
период надзору со стороны государства источник получения 
информации, которая, к сожалению, далеко не всегда была 
достоверной, объективной и непредвзятой. Тогда же нача-
лось стремительное расширение социальных сетей, которые 
предоставляли удобные площадки не только для взаимо-
действия граждан, но и позволили экстремистским органи-
зациям активизировать свою деструктивную деятельность с 
использованием новых телекоммуникационных технологий. 
Экстремистские организации стремительно адаптировались 
к новым реалиям и значительно увеличили географию сво-
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его влияния на сознание населения, получив возможности 
дистанционного воздействия на граждан. Резкое развитие 
технологий передачи информации повлекло за собой при-
нятие Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»6, которым регулируются отношения, возни-
кающие при создании, использовании и распространении 
информации, её защите, а также ряд иных вопросов инфор-
мационной безопасности российского общества.

Дальнейшее развитие законодательство в вопросах 
борьбы с экстремизмом и иными угрозами в нашей стране 
получило с принятием 28 декабря 2010 года Федерального за-
кона № 390-ФЗ «О безопасности»7, закрепившим принципы 
обеспечения безопасности Российской Федерации, давшим 
ответы на существовавшие вопросы о координации деятель-
ности по обеспечению безопасности, включающей в себя 
противодействие экстремистским угрозам. Кроме того, в 
данном федеральном законе были отражены задачи Совета 
Безопасности России как конституционного совещательного 
органа.

Для обеспечения успешного осуществления деятельно-
сти государства в сфере борьбы с экстремизмом, а также по-
вышения эффективности координации усилий органов госу-
дарственной власти Российской Федерации и её субъектов по 
противодействию экстремизму была сформирована Межве-
домственная комиссия по противодействию экстремизму в 
Российской Федерации8. 

28 ноября 2014 года Президентом РФ была утверждена 
«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Фе-
дерации до 2025 года» (в новой редакции утверждена Указом 
Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344)9 ставшая знаковым 
фундаментальным документом, определившим ключевые 
векторы политики Российской Федерации в деле борьбы с 
экстремизмом, установившим курс на консолидацию уси-
лий органов государственной власти и гражданского обще-
ства в сфере противодействия идеологии экстремистской 
направленности, обозначившим в качестве своих целей до-
стижение межнационального и межрелигиозного согласия. 
В Стратегии подробно перечислены основные источники 
угроз экстремистского характера в современной России и 
даны определения понятий «экстремистская идеология» и 
«противодействие экстремизму». 

Следует отметить, что законодательство в сфере проти-
водействия экстремизму продолжает активно развиваться. 
В действующие нормативные правовые акты вносятся изме-
нения в соответствии с требованиями времени и вызовами, 
встающими перед Российской Федерацией в современных 

6 Федеральный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // 
«Российская газета» от 29 июля 2006 г. – № 165.

7 Федеральный закон «О безопасности» 28 декабря 2010 г. № 390-
ФЗ // «Российская газета» от 29 декабря 2010 г. – № 295.

8 Указ Президента РФ от 26 июля 2011 г. № 988 «О Межведомствен-
ной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации от 1 августа 2011 г. – № 31. – Ст. 4705.

9 Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении 
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федера-
ции до 2025 года» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации от 1 июня 2020 г. – № 22. – Ст. 3475.

реалиях. Для полиэтнической и многонациональной страны, 
такой как Россия, противодействие экстремистской деятель-
ности в различных её проявлениях является одной из важ-
нейших задач в сфере обеспечения своей безопасности. 
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На современном этапе под совокупностью государ-
ственных мер, направленных на борьбу с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подразумевается антинаркотическая политика 
государства. В нашем государстве ее основу составляет «Стра-
тегия государственной антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года», утверждаемая 
Указом Президента РФ от 23.11.2020 № 733 (далее – Страте-
гия). Контроль за реализацией возложен на Государственный 
антинаркотический комитет РФ.

Через противодействие данному виду правонарушений 
государство стремится к цели по обеспечению государствен-
ной и общественной безопасности граждан, обеспечению 
устойчивого развития, росту демографии и повышению по-
казателей уровня здоровья граждан. 

Согласно Стратегии, антинаркотическая деятельность – 
это деятельность органов власти РФ всех уровней и иных ор-
ганизаций в сфере оборота наркотических средств (веществ, 
прекурсоров), а также в сфере противодействия нелегально-
му обороту данных средств. Цели этой деятельности: под-
держание строгого контроля оборота указанных средств и 
веществ, обеспечение работы системы по оперативному вы-
явлению незаконного потребления указанных средств и ве-
ществ, реализация мер по поступательному снижению числа 
наркозависимых, реализация мер по сокращение преступле-
ний и правонарушений, связанных с нелегальным оборотом 
указанных средств и веществ.

Стоит отметить, что в настоящей Стратегии дается опре-
деление понятия «антинаркотическая идеология», которое, 
по сути, раскрывает сферы жизни общества, где государство 
проводит антинаркотическую политику. Под данной иде-
ологией понимается система политических, религиозных, 
научных, культурных и иных точек зрения, основанных на 
традиционных отечественных духовных и морально-нрав-
ственных ценностях и отражающих отрицательное отноше-
ние социума к нелегальному потреблению и нелегальному 
обороту наркотиков.

В качестве реализации на территории государства видов 
реабилитации наркозависимых настоящая Стратегия пред-
полагает медицинскую и социальную. Документ стратегиче-

ского планирования также отмечает, что в стране создан осо-
бый институт побуждения наркозависимых к прохождению 
лечения зависимости по решению суда.

Новые вызовы формируют и корректировку концеп-
ции настоящей Стратегии. Например, после роста попу-
лярности синтетических наркотиков и онлайн-методов их 
распространения (сбыта), государством создан механизм до-
судебного ограничения сетевого доступа к сайтам, размеща-
ющим подобную информацию. Механизм обеспечен Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».  В 
сфере контроля за оборотом наркотиков (а также контроля 
размещения информации по нелегальному изготовлению 
и производству наркотиков) блокировку интернет-ресур-
сов осуществляют МВД и Роскомнадзор. Особое внимание 
правоохранителей сегодня нацелено на размещение инфор-
мации в «даркнете», который фактически не поддается кон-
тролю со стороны традиционных правовых инструментов по 
соблюдению законности в сети. 

Необходимо подчеркнуть, что российская стратегия 
антинаркотической политики и ее реализация в последние 
два-три года существенно отличается от аналогичной работы 
в других странах. Например, в 2019-2020 гг. США и ряд евро-
пейских государства признали неэффективность стратегии 
«войны с наркотиками» и взяли курс на правовую легализа-
цию отдельных видов наркотических средств и психотроп-
ных веществ с целью экономически «подорвать» «черный» 
рынок наркоторговли. На сегодняшний день в более чем 30 
штатах США легализована марихуана, в 17 из них наркоти-
ческое средство можно употреблять без рецептурного назна-
чения. В 2018 году на федеральном уровне марихуану легали-
зовали в Канаде.

Одной из угроз, установленных в настоящей Стратегии, 
значится: деградация международной правовой системы 
контроля за оборотом наркотических средств в ходе лега-
лизации наркотиков и декриминализации отдельных видов 
преступлений, вразрез с принятыми Конвенциями ООН и 
иными международными договоренностями. 

В период 2010-2020 гг. ужесточились санкции за контра-
банду наркотиков в особо крупных размерах – свидетельству-
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ет о том, что российское государство рассматривает одной 
из главных угроз организованную преступность в сфере не-
легального оборота. В списке угроз настоящей Стратегии 
вышеупомянутая стоит на третьем месте. За прошлое деся-
тилетие правоохранительные органы РФ пресекли деятель-
ности более 8000 преступных сообществ и организаций по 
нелегальному обороту наркотиков, многие из них были меж-
дународными. Всего за отчетный период было изъято около 
400 тонн наркотических средств и психотропных веществ, вы-
явлено около 2-х миллионов преступлений, из которых при-
мерно треть – тяжкие и особо тяжкие.

Усилена ответственность за сбыт и распространение 
наркотиков в местах заключения, исправительных учрежде-
ниях, на транспорте, в образовательных учреждениях и так 
далее. Создана государственная система мониторинга нарко-
тической ситуации1.

Настоящая Стратегия уделяет внимание и профилакти-
ческим методам противодействия росту наркомании среди 
населения. Повышаются доступность и качество работы нар-
кологических центров, в среднем на 1 миллиард рублей еже-
годно спонсируются программы регионов и муниципалите-
тов, связанные с реализацией антинаркотической политики.

Согласно настоящей Стратегии, в России на сегодняш-
ний день наблюдается тренд на снижение заболеваемости 
наркоманией, снижается число официально зарегистриро-
ванных наркозависимых граждан. В то же время фиксируется 
увеличение объемов изъятых нелегальных веществ и неболь-
шой прирост смертности от употребления наркотиков. Это 
объясняется тем, что синтетическое качество и химический 
состав средств и веществ, продаваемых наркопреступниками, 
становятся все более опасными для здоровья людей. Страте-
гия отмечает, что в их перевозке применяются новые методы 
– международная почтовая связь и услуги служб курьерской 
доставки.

В списке угроз безопасности в настоящей Стратегии 
особое внимание также уделяется росту оборота и изъятия 
синтетических видов наркотических средств. Затрагиваются 
проблемы в правовом регулировании цифровых финансо-
во-расчетных способов оплаты в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

Настоящая Стратегия отмечает, что особую угрозу 
представляет увеличивающийся объем производства и из-
готовления традиционных видов наркотиков опийной груп-
пы в Афганистане. Близость к государственным границам и 
слабый пограничный контроль среднеазиатского региона 
создают дополнительные причины для опасений. 1 мая 2020 
года начался вывод контингента войск США из Афганистана, 
что может стать первым шагом к прекращению присутствия 
объединенных международных военных сил на территории 
республики. Существует несколько противоположных вер-
сий экспертов относительно того, как данные политические 
действия отразятся на масштабах афганского наркопроиз-
водства и наркотрафика2. 

В качестве проблем антинаркотической политики в на-
стоящей Стратегии выделены: 

– недостаточная эффективность методов профилактики 
наркомании и социальной реабилитации наркозависимых, 
недостаточная популярность сферы деятельности НКО по 
социализации наркозависимых;

– недостаточная эффективность вышеупомянутого пра-
вового механизма побуждения наркозависимых к лечению и 
реабилитации посредством судебного решения.

Ключевые показатели эффективности настоящей Стра-
тегии до 2030 года заключаются в следующем:

1) уменьшение уровня вовлеченности населения в неза-
конный оборот наркотиков до 113,1 случая на 100 тысяч че-
ловек;

2) уменьшение уровня криминогенности наркомании до 
102,3 случая на 100 тысяч человек;

1 Гаврилин Ю.В. Правовые и организационные основы противо-
действия незаконному обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ. – М.: Юрист, 2021. – С. 98.

2 Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. – М.: 
Просвещение, 2019. – С. 15.

3) уменьшение количества случаев отравления наркоти-
ками до 9 случаев на 100 тысяч человек, в том числе среди не-
совершеннолетних – до 10 случаев на 100 тысяч человек;

4) снижение числа случаев смерти в результате потре-
бления наркотиков до 2,4 случая на 100 тысяч человек;

5) средняя оценка наркоситуации в РФ – нейтральная.
Настоящая Стратегия предполагает перечень комплекс-

ных мер государственной антинаркотической политики до 
2030 года:

– поиск и оперативная блокировка интернет-ресурсов, 
нацеленных на пропаганду наркотических веществ или их 
распространение;

– обеспечения эффективного противодействия между-
народным и межрегиональным наркотранзитам преступных 
организаций и сообществ;

– улучшение методов противодействия незаконному 
обороту наркотических средств;

– улучшение механизмов выявления и контроля культи-
вирования наркосодержащих растений, разработка механиз-
мов по уничтожению посевов;

– наделение органов местного самоуправления обяза-
тельством по созданию антинаркотических комиссий на 
местном уровне, их информационно-методическое обеспе-
чение;

– использование научно-исследовательских разработок 
в процессе антинаркотической деятельности;

– привлечение институтов гражданского общества к 
популяризации антинаркотической идеологии и участию в 
профилактической деятельности.

иные комплексные меры.
Непосредственно к исследуемой теме относятся такие 

меры настоящей Стратегии, как:
– совершенствование правовых механизмов погранич-

ного и таможенного контроля;
– улучшение правовых методов выявления и пресечения 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков;
– развитие правовых механизмов противодействия неза-

конному обороту наркотиков в интернет-пространстве;
– развитие правовых методов противодействия легали-

зации доходов, полученных от незаконного оборота нарко-
тиков;

– развитие правовых мер по пресечению использова-
ния электронных платежных инструментов при совершении 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков, включая введение внесудебного механизма блокировки 
банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа 
по инициативе субъектов оперативно-разыскной деятельно-
сти на срок до 30 суток для физических и (или) юридических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности или необходимые основания подозревать их в при-
частности к незаконному обороту наркотиков;

– и другие меры.
Таким образом, деятельность государственных органов в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотических 
средств с правовой точки зрения обеспечивается «Стратегий 
государственной антинаркотической политики», утверждае-
мой указом Президента РФ на десять лет. Позиция России 
в сфере контроля оборота наркотиков и профилактики нар-
козависимости населения однозначна – решительная борьба 
с наркотиками, неприятие легализации наркотиков и отказ 
от декриминализации преступлений в этой сфере. С учетом 
позиции государства следует рассматривать и совершенство-
вать российские нормативные правовые акты правового ре-
гулирования противодействия незаконному обороту нарко-
тиков.
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Урусов З. Х.

В современных условиях, характеризуемых нестабиль-
ностью внешне политической обстановки и ростом террори-
стической активности, увеличением миграционных потоков, 
приводящих к нарастанию напряжения среди разных слоев 
населения и увеличению числа конфликтов, особую значи-
мость приобретают вопросы борьбы с терроризмом, пре-
ступлениями террористического характера и экстремизмом. 
Глобализация повлекла за собой признание вопросов про-
тиводействия терроризму важным структурным элементом 
как национальной, так и международной безопасности. 

В современной мировой науке нет единого мнения от-
носительно понятия терроризма. Прежде всего, это обуслов-
лено сложностью данного явления и субъективными фак-
торами, существующими на межгосударственном уровне. 
Отечественные ученые тоже по-разному подходят к опреде-
лению данного понятия. Это связано с нестабильностью по-
литической ситуации в стране, региональными и националь-
ными особенностями и особенностями юридических школ. 
Данный факт не предоставляет возможности в полной мере 
понять сущность этого явления и выработать систему поли-
тических, а главное организационно-правовых, мер противо-
действия феномену терроризма.

Законодателем представлена легальная дефиниция тер-
роризма как идеологии насилия и практики воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международными ор-
ганизациями, связанной с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насильственных действий. 
Однако данное определение нельзя признать юридически 
точным, поскольку отсутствие четкого понимания идеологии 
насилия и практики воздействия допускает их произвольное 
толкование правоприменителями, что не способствует упо-
рядочению практики борьбы с данным негативным явлени-
ем современной действительности. 

Терроризм в настоящее время является угрозой не толь-
ко для отдельных политических или общественных лидеров, 
религиозных сообществ или стран, но и всего человечества в 

целом. Терроризм влечет за собой только разрушение, раз-
рушаются государственные устои, культурные и нравствен-
ные традиции людей, их история, моральные ценности и 
если не выстроить правовую стратегию борьбы с современ-
ным терроризмом, то в будущем каждый человек на земле 
может оказаться жертвой террористического акта.

Деятельность по противодействию преступности тер-
рористической направленности включает в свое содержание 
комплекс мер правового и организационного характера. К 
числу правовых мер противодействия терроризму следует 
отнести, в первую очередь, установление уголовной ответ-
ственности за совершение преступлений террористического 
характера, ведущую роль в системе которых играет предусмо-
тренный ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации1 
террористический акт как наиболее общественно опасное 
преступление террористического характера, одновременно 
посягающее на общественный порядок, общественную без-
опасность и нормальное функционирование органов госу-
дарственной власти.

Несомненно, главенствующая роль в деятельности по 
противодействию терроризму и террористической деятель-
ности принадлежит уголовно-правовым мерам, однако в 
основу их реализации положены конституционно-правовые 
механизмы.

Несмотря на то, что Конституция Российской Федера-
ции2 не содержит прямых норм, регламентирующих проти-
водействия терроризму, Основной закон закрепляет принци-
пы указанной деятельности и компетенцию органов власти 
в рассматриваемой сфере. Так, на конституционном уровне 
закреплены такие основополагающие идеи как: граждан-

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ 
(ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. 
- Ст. 2954.

2 Конституция Российской Федерации (принятая всеобщим голо-
сованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе обще-
российского голосования 1 июля 2020 года) // Собрание законо-
дательства РФ. - 02.07.2020. - № 1. - Ст. 4398. 
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ский мир и согласие, государственное единство, равноправие 
и самоопределение народов, идеологическое многообразие, 
запрет на создание и функционирование общественных объ-
единений, целью которых является разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни, запрет пропа-
ганды социального, расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства и т.д. Именно указанные прин-
ципы положены в основу антитеррористической деятельно-
сти на территории Российской Федерации. На основе Кон-
ституции РФ осуществляется совершенствование правовой 
базы использования имеющихся ресурсов культуры и вос-
питания гражданского патриотизма, особенно у молодежи, 
развитие межрелигиозного диалога и толерантности, содей-
ствие установлению мира и согласия в стране3.

В настоящее время деятельность по профилактике, 
противодействию, выявлению и пресечению террористиче-
ской деятельности, а также минимизации и ликвидации по-
следствий террористических актов осуществляется всеми без 
исключения органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. Следует отметить, что вопрос о 
включении последних в систему противодействия террориз-
му неоднократно поднимался в научной литературе. В этой 
связи представляется обоснованной и заслуживающей под-
держки позиция Н.А. Мошкиной, согласно которой органы 
местного самоуправления являются самостоятельными субъ-
ектами системы обеспечения национальной безопасности, а, 
следовательно, и системы противодействия терроризму4.

Однако основными субъектами в механизме противо-
действия терроризму признаются правоохранительные ор-
ганы – МВД России, ФСБ России, Минобороны России, СВР 
России и др., компетенция которых в рассматриваемой сфе-
ре регламентируется федеральными законами и иными нор-
мативно-правовыми актами. Координация деятельности по 
противодействию терроризму возложена на Национальный 
антитеррористический комитет (НАК) и Федеральный опе-
ративный штаб, а антитеррористические комиссии в субъек-
тах Федерации.

Немаловажная роль в механизме противодействия 
терроризму отводится институтам гражданского общества, 
способным поддерживать экономическую, политическую и 
социальную стабильность в обществе, и оказывать большее 
воздействие на общественное сознание, нежели государство. 
Институты гражданского общества должны осуществлять 
пропагандистскую и контрпропагандистскую деятельность, 
в рамках которой своевременно реагировать на дезинфор-
мацию со стороны террористов, препятствовать распро-
странению листовок и иной литературы, призывающей к 
осуществлению террористической деятельности, а также 
осуществлять деятельность, способствующую созданию ус-
ловий для межконфессионального диалога, формированию 
межнациональной терпимости, приоритета общечеловече-
ских ценностей, патриотизма и т.д.

Нельзя не отметить и роль средств массовой инфор-
мации, которые являются самым быстрым и эффективным 
средством воздействия на общественное сознание. Сегодня 
как нам известно средства массовой информации являются 
крупнейшей платформой социальной коммуникации, кото-
рой пользуется абсолютное большинство людей на земле и, 
казалось бы, в руках специалистов можно было использовать 
средства массовой информации как эффективное орудие в 
противодействии терроризму. К слову через средства мас-
совой информации можно своевременно и достоверно сооб-
щить о террористических угрозах, о действия государствен-
ной власти и заинтересованных служб по предупреждению и 
предотвращению возможных террористических актов. Одна-
ко именно средства массовой информации используются для 

3 Федеральный Закон «О противодействии терроризму» от 
06.03.2006 № 35-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_58840/.

4 Мошкина Н.А. Роль органов местного самоуправления в обе-
спечении национальной безопасности Российской Федерации // 
Муниципальная служба: правовые вопросы. - 2016. - № 2.

реализации своих преступных целей лидерами террористи-
ческих организаций, при помощи которых они воздейству-
ют на сознание людей и общества в целом с целью запугать 
их, сломить волю, способность общества к сопротивлению в 
борьбе с этим явлением, распространять преступную идео-
логию, вербовать в свои ряды новых рекрутов и пособников5. 

С учетом вышеизложенного работникам журналистско-
го сообщества необходимо соблюдать при погоне за «Сенса-
циями» элементарные этические принципы и профессиона-
лизм, выработанные журналистским сообществом России, 
чтобы не допустить возможности использовать средства мас-
совой информации в качестве средства манипуляционного 
воздействия на сознание людей лидерами террористических 
организаций. 

В борьбе с терроризмом важно в полной мере исполь-
зовать все превентивные возможности средства массовой ин-
формации для обеспечения информационно-психологиче-
ского реагирования на террористические организации. Ведь 
главной целью в информационной сфере является ликвида-
ция каналов информационного влияния террористических 
преступных группировок. 

Думается, что достичь высоких результатов в борьбе с 
терроризмом возможно лишь при активном взаимодействии 
всех вышеназванных субъектов: органов власти и институтов 
гражданского общества, что позволит общественности со-
хранить контроль над национальным процессом борьбы с 
терроризмом, тем самым поддерживая баланс между безо-
пасностью и правами человека. А в основу такого взаимодей-
ствия должна быть положена международная и националь-
ная законодательная база, отражающая правовую стратегию 
борьбы с терроризмом. Сегодня в целом существует доста-
точно полный набор правовых норм, позволяющих эффек-
тивно противодействовать террористическим проявлениям 
и предотвращать их. Однако отсутствие эффективного пра-
воприменения и законодательные пробелы в рассматривае-
мой сфере не всегда позволяют в полной мере использовать 
имеющийся потенциал борьбы с терроризмом.
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Проведение профилактических мероприятий, на-
правленных на противодействие распространению нар-
котических средств и психотропных веществ в Республике 
Башкортостан предусмотрено в рамках реализации под-
программы «Противодействие злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту» государственной 
программы «Обеспечение общественной безопасности 
в Республике Башкортостан». Следует отметить, что на 
реализацию указанной подпрограммы в 2020 году было 
направлено 7,4 млн. рублей. Методика и порядок осу-
ществления мониторинга наркоситуации в Российской 
Федерации и ее субъектах (с учетом внесенных измене-
ний), утверждена протоколом Государственного антинар-
котического комитета от 15.02.2017 № 32 (с изменениями 
и дополнениями от 11 декабря 2017 г.).

В качестве основных мер профилактики продолжают 
использоваться ставшие уже традиционными: 

проведение тематических конкурсов, олимпиад, смо-
тров с целью стимулирования развития антинаркотиче-
ской деятельности;

проведение целевых комплексных мероприятий: 
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», 
межведомственной комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Дети России», Общероссийской 
антинаркотической акции «Призывник», профилактиче-
ской акции «Первокурсник», Республиканского профи-
лактического марафона «Молодежь за здоровый образ 
жизни», мероприятий, приуроченных к Международно-
му дню борьбы с наркоманией и ряда других. 

Безусловно, следует признать указанную профилак-
тическую деятельность значимой и уместной в склады-
вающейся социально-экономической обстановке, однако 
говорить об эффективности этих мер следует с опреде-
ленной долей условности. Так, выявление преступлений и 
правонарушений правоохранительными органами (речь 
прежде всего о подразделениях системы министерства 
внутренних дел) в ходе проведения оперативно-профи-
лактических операций и акций, хотя и предусмотрены 
ведомственным приказом, по сути своей осуществляются 
по аналогии с работой, проводимой вне указанных акций 
и операций (косвенным подтверждением этого служит 
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анализ результатов данной работы). Тематические моло-
дежные конкурсы и олимпиады фокусируют внимание 
участников в большинстве случаев на здоровом образе 
жизни, а о реальных проблемах, связанных с распростра-
нением, потреблением и пропагандой наркотических 
веществ и психотропных веществ упоминают косвенно, 
либо контекстно.

При анализе статистических данных обращают на 
себя внимание некоторые характерные особенности и 
проблемы, нашедшие отражение в последние годы, они 
в основном состоят:

1. В широкой доступности наркотических веществ 
(здания и сооружения, особенно в крупных городах, часто 
несут на себе трафаретную рекламу каналов сбыта нарко-
тических веществ, интернет в рамках социальных сетей, 
каналов и приложений часто содержит информацию о 
возможности приобретения, культивации, потребления, 
культивации, потребления и сбыта наркотических ве-
ществ, причем сбыт позиционируется как осободоходный 
способ подработки для молодежи);

2. Распространенности полинаркомании (одновре-
менного употребления различных веществ, отсутствие 
стойкой привязки к одному препарату) и как следствие 
этого – быстром расширении ассортимента наркотиче-
ских средств;

3. Существенном снижении воспитательного влия-
ния на молодежь, конечно, указанный фактор актуален не 
для всех групп, вместе с тем, случаи проявления элемен-
тов деструктивных подростковых течений (АУЕ, Колум-
байн и ряда других) позволяют говорить об определен-
ной маргинальной настроенности, источники которой не 
искоренены;

4. Активизации деструктивного воздействия на под-
ростков и молодежь с помощью социальных сетей и ви-
деохостингов, например Tik Tok (косвенным доказатель-
ством потенциальной опасности следует считать попытки 
протестных акций, осуществленные зимой 2020-2021 гг.);

5. Недостаточной эффективности программ профи-
лактики и системы принимаемых мер, и, в частности, со-
вмещении реабилитационной терапии наркозависимых 
пациентов с психическими больными и пациентами с 
другими формами зависимостей. 

С учетом латентности контингент зарегистрирован-
ных и незарегистрированных потребителей запрещенных 
психоактивных веществ может достигать 30 тыс. человек1, 
при общем населении Республики Башкортостан чуть бо-
лее 4 млн. человек. 

Кроме того, косвенным показателем напряженно-
сти наркоситуации необходимо считать продолжение 
распространения случаев заражения ВИЧ-инфекцией. В 
2020 г. в Республике Башкортостан выявлено 1977 ВИЧ-
инфицированных (-26,9 % к 2019 г.), из них 189 потре-
бителей наркотиков (-110 человек), умерло 1083 ВИЧ-
инфицированных (+1,9 %). К 2021 г. на учете состояло 
20919 ВИЧ-инфицированных (516,4 на 100 тыс. населе-
ния), часть из которых употребляли наркотики. К 2021 г. 

1 Доклад о наркоситуации в Республике Башкортостан в 2020 году 
/ Антинаркотическая комиссия Республики Башкортостан, Ми-
нистерство внутренних дел по Республике Башкортостан. - Уфа: 
Изд-во «Здравоохранение Башкортостана», 2021. - С. 17.

ВИЧ-позитивный статус имели 18878 состоящих на учете 
пациентов с диагнозом «наркомания» и 570 потребите-
лей наркотических веществ с вредными последствиями, 
носителями вируса гепатита B или С были 3411 больных 
наркоманией и 1253 потребителя наркотических средств 
и психотропных веществ2.

Работа по исследованию факторов опасности зло-
употребления наркотиками и их незаконного оборота 
осуществлялась на плановой основе. Традиционно, в со-
ответствии с Методикой и пунктом 3.1.1 подпрограммы 
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту» государственной программы 
«Обеспечение общественной безопасности в Республи-
ке Башкортостан» на 2015-2020 гг., утвержденной Поста-
новлением Правительства Республики Башкортостан от 
31 декабря 2014 г. № 670, реализация которой в 2020 г. 
была завершена. В рамках социологического исследова-
ния, изучено общественное мнение о доступности и рас-
пространенности наркотических средств и психотропных 
веществ. 

Факторами, способствующими распространению 
наркомании с точки зрения населения Республики Баш-
кортостан в последнее время являются: 

– излишняя свобода, отсутствие организованного до-
суга (29,1 %);

– моральная деградация общества, вседозволенность 
(29,0 %);

– плохая работа правоохранительных органов (28,9 
%);

– безработица, экономические проблемы (26,5 %)3.
Следует предположить прогрессирующую актив-

ность указанных факторов на фоне экономико-соци-
альных явлений, связанных с пандемией, вызванной 
COVID-19. Вместе с тем те же причины стали следствием 
изменения логистических схем распространения нарко-
тических веществ, а также существенного изменения ка-
налов их поставки. Подтверждаются прогнозы экспертов 
Управления по наркотикам и преступности Организации 
объединенных наций («COVID-19 и цепь поставки и про-
изводства наркотиков») о том, что в условиях коронави-
русной пандемии и глобального экономического кризиса 
незаконный оборот наркотиков продолжает увеличивать-
ся. Кризис может усугубить социально-экономическое 
положение уязвимых групп населения, которые, в свою 
очередь, станут все чаще прибегать к незаконной деятель-
ности в попытках с помощью криминала компенсировать 
потерю законных доходов и безработицу4.

Рассмотрение уровня достижения целей подпро-
граммы «Противодействие злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту» и показателей эффектив-
ности ее реализации характеризуется субъективностью 
целевых индикаторов. Причем, характеристика доли лиц, 
вовлеченных в проводимые органами образования, моло-
дежной политики, спорта, культуры профилактические 
мероприятия является наиболее спорным среди группы 
индикаторов. 

2 Там же. - С. 19.
3 Там же. - С. 88.
4 Там же. - С. 75.
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Кроме того, обращает на себя внимание неодно-
значность учета в качестве плана на текущий год значе-
ний целевого индикатора и показателей государственной 
программы, таких как доля зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих ве-
ществ, а также объем изъятых из оборота наркотиков. 

Деятельность по внесению корректировок с учетом 
складывающейся ситуации и поиск новых эффективных 
форм, безусловно, ведется. Так, совместным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации № 60 
и Министерства науки и высшего образования № 240 от 20 
февраля 2020 г. признан утратившим силу приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 
16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении Порядка проведе-
ния социально-психологического тестирования лиц, обу-
чающихся в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования»

Модернизация системы социально-психологиче-
ского тестирования, направленного на предупреждение 
немедицинского потребления наркотических средств и 
выявлению подростков, склонных к отклоняющемуся по-
ведению назрела уже очень давно.

Таким образом, следует прийти к следующим выво-
дам. Критерии оценки развития наркоситуации опреде-
ляемые по 4 основным параметрам вызывают тревогу в 
разрезе отдельных величин. Предположительно, на изме-
нения будут оказывать влияние экономико-социальные 
явления, связанные с пандемией, вызванной COVID-19 
(например, затруднения, ставшие результатом ограни-
чительных мер, связанные с выявлением латентного кон-
тингента зарегистрированных и незарегистрированных 
потребителей), воздействие на подростков и молодежь 
социальных сетей и видеохостингов (возможности кото-
рого недостаточно используются сейчас в профилактиче-
ской работе), а также общее снижение воспитательного 
влияния на молодежь. Профилактическая работа по про-
тиводействию распространению наркотических средств и 
психотропных веществ должна стать адекватным инфор-
мационно-практическим отражением интересов моло-
дежной аудитории.
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БЕЗОПАСНОСТИДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ

Изменение в мировом сообществе, в свете последствий пандемийной обстановки, конъюнктуры в особенности в сфере 
правоохранительной деятельности требуют от компетентных органов еще больших усилий в свете того, что имевшиеся ранее 
проблемные направления в особенности в области профилактики и противодействия правонарушениям и преступности 
остаются и требуют соизмеримого должного внимания. Одной из таких проблем остается обеспечение безопасности на 
дорогах. Несмотря на принимаемые в целом эффективные меры, следует признать, что в настоящее время цель по снижению 
уровня правонарушений в сфере безопасности дорожного движения не достигнута. Необходимо продолжать комплексное 
воздействие, в том числе за счет совершенствования законодательного регулирования 
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IMPROVEMENTOFLEGISLATIVEIMPLEMENTATIONINTHEFIELDOFROADSAFETY

Changes in the world community, in the light of the consequences of the pandemic situation, the conjuncture, especially in the field 
of law enforcement, require even greater efforts from the competent authorities in the light of the fact that the previously problematic areas, 
especially in the field of prevention and combating offenses and crime, remain and require commensurate due attention. Ensuring road 
safety remains one of these problems. Despite the generally effective measures taken, it should be recognized that at present the goal 
of reducing the level of offenses in the field of road safety has not been achieved. It is necessary to continue the comprehensive impact, 
including through the improvement of legislative regulation. 

Keywords: traffic, safety, administrative offense, rule-making.

Конъюнктура последних лет в свете пандемийной обста-
новки обозначила значительное воздействие практически на 
все сферы жизни1. Мировое сообщество, оказавшись перед 
новыми вызовами, консолидировано достаточно успешно 
пытается жить в сформировавшихся реалиях2. Необходимо 
отметить, что данная ситуация поставила перед органами 
государственной власти в общем и правоохранительными 
органами, в частности, новые задачи, ранее не встречавши-
мися в повседневной деятельности3. Однако, необходимость 
в выполнение новых задач и функций не освобождает орга-
ны правопорядка от выполнения константных обязанностей 
по противодействию правонарушениям и преступлениям, в 
том числе на стадии пресечения и профилактики4.

1 Тарчоков Б.А., Шогенов Т.М., Бураева Л.А. Влияние негативных 
последствий пандемии коронавируса на мировую экономику // 
В сборнике: Достижения вузовской науки - 2021. Сборник статей 
XVII Международного научно-исследовательского конкурса. - 
Пенза, 2021. - С. 161-163.

2 Сафронов Д.М., Шамаев А.М. Пандемия COVID-19 как возмож-
ная причина возникновения массовых беспорядков // Евразий-
ский юридический журнал. - 2020. - № 4 (143). - С. 393-394. 

3 Аккаева Х.А., Гаужаева В.А., Нестеренко А.В. Общие положения 
тактики осмотра места происшествия в свете обеспечения сани-
тарно-эпидимиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
// В сборнике: Криминалистика - наука без границ: традиции 
и новации. Материалы всероссийской научно-практической 
конференции. Составители: А. В. Бачиева, Э. В. Лантух. - Санкт-
Петербург, 2021. - С. 10-15.

4 Урусов З.Х. Меры обеспечения при производстве по делам об 
административных правонарушениях // Евразийский юридиче-
ский журнал. - 2021. - № 4 (155). - С. 126-127.

Обеспечение безопасности дорожного движения уже 
более ста лет является одной из самых острых, требующих 
соизмеримого внимания проблемой5. 

Увеличение темпа жизни, а вместе с ним и автомобиле-
потока негативно сказывается на эмоциональном состоянии 
участников дорожного движения.

Усталость, нервозность, агрессивность, спешка характе-
ризуют некоторую часть, как водителей, так и пешеходов. 
Такие понятия как «культура вождения», «культура пешехо-
да» на данном этапе находятся на очень низком социальном 
уровне. Нередко на наших дорогах мы становимся свидете-
лем не только нарушения правил дорожного движения, но 
и возникающих в их следствие конфликтных ситуаций, зача-
стую сопровождающихся применением насилия, в том числе 
опасного для жизни и здоровья граждан. 

Хочется отметить, что значительная часть дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими происходит 
в ситуациях наезда на пешеходов, граждан на велосипедах 
и иных средствах передвижения не относящихся транс-
портным средствам. Законодатель установил гражданскую 
ответственность водителей автотранспортных средств за та-
кие происшествия, как на лицо, управляющего объектом 
признанным источником повышенной опасности. В целях 
предотвращения фактов наезда автотранспорта на граждан 
устанавливаются ограничения скорости на опасных участках 
дороги, светофоры на наиболее загруженных перекрестках, 
а также законодательно установлен приоритет пешехода 
перед транспортным средством на нерегулируемых пеше-
ходных переходах. Необходимо заметить, что и системати-
ческое увеличение размеров штрафов, и других видов адми-
нистративного наказания преследует цель именно снижения 

5 Шамаев А.М. Вопросы совершенствования законодательства в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения // Евра-
зийский юридический журнал. - 2021. - № 2 (153). - С. 405-406.
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фактов дорожно-транспортных происшествий в том числе 
с участием пешеходов, а не увеличение суммы взымаемых 
в доход государства денежных средств. Несмотря на то, что 
статистика не подтверждает снижение количества таких про-
исшествий, следует признать, что такие меры вынужденные 
и имеют веские основания6. 

Не отвергая необходимость таких мер, хотелось затро-
нуть другую сторону обозначенного вопроса. Статистика по-
казывает, что при дорожно-транспортных происшествиях с 
участием пешеходов, только в 10% случаев он признается ви-
новным, а в остальных таким является водитель транспортно-
го средства7. Не ставя под сомнение правоприменительную 
практику по данной категории правонарушений, хотелось 
бы отметить, что имеющееся законодательство значитель-
ную часть ответственности возложила на водителей транс-
портных средств, минимизировав обязанность по сохране-
нию собственной жизни и здоровья самих пешеходов и иных 
участников дорожного движения. В настоящее время есть не-
сколько аспектов требующих соответствующей проработки 
и последующего нормативного закрепления:

1. Ответственность за административные правонару-
шения в части осуществления перехода пешеходами ав-
томобильных дорог на регулируемых и не регулируемых 
перекрестках, в неположенных для этого местах должна 
быть соизмерима ответственности водителей транспортных 
средств, за совершения административного проступка в та-
ких ситуациях.

2. Необходимо строго регламентировать порядок осу-
ществления перехода автомобильной дороги пешеходами, 
обязательно указав на недопущения резких, а также прово-
кационных движений; запретить последним использование 
мобильных телефонов, портативных аудио-, видеопроигры-
вателей и других технических средств, препятствующих нор-
мальному звуковому и визуальному восприятию окружаю-
щей обстановки.

3. Гражданам, использующим велосипеды и другие 
средства передвижения, не относящие к транспортным сред-
ствам следует установить порядок использования пешеход-
ного перехода строго в пешем порядка.

Проведенный опрос среди сотрудников подразделений 
ГИБДД по Кабардино-Балкарской Республике, Республике 
Северная Осетия-Алания и Республики Дагестан показал, 
что привлечение пешеходов за совершение административ-
ных правонарушений имеет серьезные бюрократические 
затруднения8. Минимальность ответственности за осущест-
вление перехода автодороги в неположенном месте или под 
запрещающий знак светофора ведет зачастую к халатному 
отношению пешеходов к соблюдению установленных пра-
вил. Вынесение решения по административному проступ-
ку пешеходам нередко затрудняется отсутствием у граждан 
документов, устанавливающих личность, когда сотрудники 
ДПС должны тратить значительное время на подтверждение 
личности правонарушителя вовремя, когда они должны обе-
спечивать безопасность дорожного движения на обслужи-
ваемом участке автодорог9. При этом нередки случаи, когда 
пешеход, нарушая правила перехода автомобильной дороги 
на звуковой сигнал водителя транспортного средства о недо-
пущении такого поведения показывает свое пренебрежение 
и продолжает совершение противоправного действия. Не 
принижая необходимость ужесточения ответственности не-
законопослушных водителей транспортных средств и соот-

6 Шхагапсоев З.Л., Канунникова Н.Г. К вопросу о необходимости 
совершенствования действующего административного законо-
дательства в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения // Инновации и инвестиции. - 2014. - № 8. - С. 174-177.

7 Коркмазов А.В. Противодействие преступности в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Безопасный город» в г.о. 
Нальчик // Евразийский юридический журнал. - 2020. - № 6 
(145). - С. 410-411.

8 Прим. Опрос проведен автором.
9 Гутаев А.М. Правовые основы предупреждения преступлений в 

сфере безопасности дорожного движения //Пробелы в россий-
ском законодательстве. - 2021. - Т. 14. - № 3. - С. 154-157.

ветствующее нормативно закрепленное воздействие на такие 
факты, получается, что в настоящее время мы возложили на 
водителей автомобилей большую ответственность за жизнь 
и здоровье гражданина, чем на него самого. Именно пешеход 
в первую очередь должен быть заинтересован в сохранении 
своей жизни и здоровья, поэтому обязан строго выполнять 
все предписания, установленные по порядку перехода ав-
томобильных дорог. Только так, добившись необходимого 
уровня культуры поведения на автодорогах всеми участника-
ми дорожного движения, что в первую очередь будет обеспе-
чиваться строгим соблюдение установленных правил, можно 
добиться снижения количества происшествий на дорогах. 
Данная проблема является общей и только за счет повы-
шения уровня правового сознания гражданского общества в 
целом10 можно достичь цели по искоренению фактов глупых 
смертей простых граждан на автомобильных дорогах.
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Шерстяных А. С.

Ни для кого не секрет, что за последнее время про-
изошла трансформация в понимании, и соответственно, в 
организации работы различных бизнес-компаний. Чтобы 
продолжать работу в режиме самоизоляции, организациям 
приходится использовать множество новых цифровых реше-
ний, внедрение которых в иных (обычных) условиях было бы 
делом сравнительно отдаленного будущего (некоторые экс-
перты1 сравнивают положительный эффект самоизоляции с 
«машиной времени», которая, как бы перенесла нас на 5-6 лет 
вперед в сфере применения IT-технологий). В настоящее вре-
мя уже невозможно представить себе деятельность какой-ли-
бо фирмы без соответствующего сайта или веб-приложения.

Однако масштабное внедрение информационных тех-
нологий порождает активность и кибермошенников, что 
прямо пропорционально уровню цифровизации общества. 
В недавно опубликованном отчете МВД России за 5 месяцев 
2021 года указано, что за этот период «…зарегистрировано 
на 25,7% больше противоправных деяний, совершенных с 
использованием IT-технологий, чем за аналогичный период 
прошлого года. в том числе совершенных при помощи сети 
Интернет – на 48,4%, с использованием компьютерной тех-
ники – на 40,1%. Если в январе-мае 2020 года удельный вес 
преступлений в сфере высоких технологий составлял 21,7%, 
то по итогам пяти месяцев текущего года он увеличился до 
26,8%»2. Не случайно министром внутренних дел России В.А. 

1 Интервью РИА Новости вице-президента Ростелекома по ин-
форм ационной безопасности Игоря Ляпунова // РИА Новости: 
сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.
ru/20201218/kiberbezopasnost-1589645204.html (дата обраще-
ния: 18.12.2020).

2 Статистика и аналитика: официальный сайт МВД России. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/
item/24742236/ (дата обращения: 13.07.2021).

Колокольцевым принято решение о создании нового под-
разделения в полиции – киберполиции. 

За последние 2-3 года наиболее часто встречающимся 
видом кибермошенничества является спуфинг (от англий-
ского слова spoofing) – это кибер-атака, в рамках которой 
мошенник выдает себя за какой-либо надежный источник, 
чтобы получить доступ к важным данным или информации. 
Понятие «spoof» в английском языке означает любую форму 
обмана, однако в настоящее время приобрело новое смыс-
ловое значение, и чаще всего употребляется, когда речь идет 
о преступниках, которые пытаются выдать себя за другого 
(компанию, веб-сайт, и т.п.).

Использование методов социальной инженерии (спо-
собов манипуляции человеком, учитывающих их психо-
логические особенности), является неотъемлемой частью 
спуффинг-атаки. Для манипулирования человеком с целью 
вынудить его предоставить свою личную информацию мо-
шенники стараются использовать следующие психологиче-
ские приемы:

– ввести в состояние стресса, когда человеку некогда раз-
мышлять над предложениями злоумышленников, его нужно 
заставить действовать, и как можно скорее;

– вызвать заинтересованность, например, в период пан-
демии очень много рассылается фишинговых писем на соот-
ветствующую тематику и содержащих ссылки на поддельные 
сайты различных организаций, при переходе на которые 
весьма велика возможность инфицирования компьютера (за-
казать лекарственные препараты, записаться на вакцинацию, 
в том числе платную, и т.д.) 

– вызвать у жертвы желание легко получить некоторую 
сумму денег;

– различными способами заставить жертву проявить 
желание помочь, например, на электронную почту прихо-
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дит письмо от якобы сослуживца или коллеги с просьбой 
проверить документ, в котором находится вложение, содер-
жащее как правило, вредоносный контент.

Эксперты выделяют следующие типы спуфинг-атак3:
1. Подмена номера. Злоумышленники используют спе-

циализированное программное обеспечение, которое по-
зволяет им имитировать звонки с номеров, указанных на 
официальных сайтах организаций и реально закрепленных 
за ними. В интернете можно найти достаточно большое ко-
личество онлайн-площадок, на которых за незначительную 
сумму можно воспользоваться таким сервисом. Вы покупа-
ете аккаунт, скачиваете и устанавливаете программное обе-
спечение, с помощью которого и будете совершать звонки, 
заранее указав, какой номер должен высветиться на экране 
у потенциальной жертвы. Можно даже найти проекты, ор-
ганизаторы которых дают обещание не передавать данные 
государственным службам и удалять историю клиента.

2. Подмена сайта. Злоумышленники создают поддель-
ный сайт, очень похожий на оригинальный (организации, 
компании, банка и пр.). Ведь как большинство людей пере-
ходят на сайт своего банка? Как правило, вводят в поискови-
ке его название и переходят по одной из первых позиций в 
выдаче результатов поиска, не особо разглядывая указанный 
там адрес интернет-сайта. При этом очень часто в топе вы-
дачи результатов поиска находится рекламное объявление, 
содержащее в себе нужное название, и при этом адрес интер-
нет-ресурса (на которое ведет это объявление) может даже 
не походить на первоначальный. Недавно компания Group-
IB4, занимающаяся обнаружением и предотвращением ки-
бер-атак, сообщила, что мошенники научились подделывать 
страницы оплаты, защищенные технологией 3D Secur, ко-
торая до сих считалась одной из самых безопасных в мире. 
При переходе на мнимую страницу оплаты с сервера злоу-
мышленника инициируется обращение настоящему серверу 
3D Secure с исходным служебным сообщением. Для банка 
это выглядит так, как если бы пользователь сам организовал 
перевод средств на карту мошенника.

3. Подмена электронной почты. Потенциальной жерт-
ве приходит письмо якобы с электронного почтового адреса, 
которому она может доверять (коллега по работе, банк, род-
ственник и др.).

4. GPS-спуффинг. В этом случае мошенники передают 
сигналы для GPS-приемника, имитирующие настоящие. 
Приемнику, работающему на частотах ГНСС (глобальные 
спутниковые навигационные системы), под видом под-
линных сигналов посылаются ложные, но с более высоким 
уровнем мощности. Приемник начинает работать с более 
сильным сигналом и получает заведомо фальшивые данные. 
Злоумышленники могут использовать такой прием, чтобы, 
например, скрыть свое местонахождение, притворившись, 

3 Что такое спуфинг и как предотвратить спуфинг-атаку: www.
securitylab.ru. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.securitylab.ru/blog/company/PandaSecurityRus/350091.php 
(дата обращения: 13.07.2021).

4 Клиентов банков предупредили о новой схеме интернет-мошен-
ничества: новостной сайт «Реальное время». – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://realnoevremya.ru/news/217691-
group-ib-predupredila-rossiyan-o-novoy-sheme-moshennichestva-
v-internete (дата обращения: 13.07.2021).

что находятся в другом месте, или вмешаться в GPS-сигналы 
автомобиля, самолета или водного судна. Любое приложе-
ние, которое использует данные о местоположении, может 
стать мишенью для такого типа атаки. 

5. Подмена расширения. Этот тип мошенничества ис-
пользуется с целью замаскировать вредоносное программное 
обеспечение. Так, файл, который на первый взгляд кажется 
офисным документом или картинкой, на самом деле при 
его открытии загружает несанкционированное программное 
обеспечение.

6. Атака «человек посередине» (man in the middle, MitM). 
В этом случае злоумышленник использует технологии, по-
зволяющие подключиться к сети передачи данных в процес-
се обмена сообщениями. При этом он может перехватывать 
и перенаправлять конфиденциальную информацию (логи-
ны, пароли, номера банковских карт и т.п.), а может и изме-
нять содержание сообщений, выдавая себя за одну из сторон.

7. Дипфейк – создаваемые с помощью нейросетей ме-
диа, в которых одно действующее лицо заменяется другим, 
либо совершает действия, которые никогда не делало. Впер-
вые мир увидел технологию дипфейка в 1994 году в фильме 
«Ворон», когда лицо погибшего во время съемок Брендона 
Ли наложили на фигуру дублера. Достижения в области 
искусственного интеллекта сделали технологию дипфей-
ка доступной не только для киноиндустрии, но и обычным 
пользователям. В настоящее время существуют специаль-
ные приложения (вроде FakeApp, DeepFaceLab, Doublicat и 
др.), позволяющие без специальных знаний в области искус-
ственного интеллекта генерировать дипфейки. Созданные с 
помощью таких приложений медиа получаются достаточно 
реалистичными, поэтому доказать их искусственное проис-
хождение сложно. А порой и просто поздно, поскольку ро-
лик настолько стремительно распространяется по социаль-
ным сетям и мессенджерам, что опровержение не успевает за 
скоростью его распространения. 

Неудивительно, что дипфейки используются в первую 
очередь как инструмент политической борьбы. Так, в 2020 
году разразился громкий скандал из-за диффейка Extinction 
Rebellion (Бельгия), в котором премьер-министр страны 
Софи Вильмес5 якобы рассказывает, что причиной коронави-
руса являются экологические проблемы. 

В России совсем недавно (в преддверии выборов в Го-
сударственную Думу) в сети появился агитационный виде-
оролик якобы с участием (а на самом деле с применением 
технологии дипфейк) министра иностранных дел РФ Сергея 
Лаврова, главврача больницы № 40 в Коммунарке Дениса 
Проценко и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Выбор 
главных героев не случаен, поскольку они возглавляют спи-
сок партии «Единая Россия». 

Помимо политических войн, дипфейк может быть ис-
пользован кибермошенниками в своих целях. Так, в 2019 в 
одной европейской компании, которая работает в сфере 
энергетики, злоумышленник позвонил начальнику финансо-

5 Технологии Deepfake как угроза информационной безопасности. 
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.anti-mal-
ware.ru/analytics/Threats_Analysis/Deepfakes-as-a-information-
security-threat#part51 (дата обращения: 26.07.2021).
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вого отдела и смоделированным голосом управляющего из 
Германии попросил перевести на счет в Венгрии 220 000 евро. 
Также дипфейк может быть использован как оружие для се-
тевой травли конкретного человека. 

Несмотря на высокое качество дипфейка, при более 
внимательном рассмотрении в некоторых случаях можно за-
метить цифровые артефакты (недостатки, которые выдают 
фальсификат)6. Например, стоит обратить внимание на гра-
ницы лица и кончик носа. При искусственном моделирова-
нии лица одна сторона носа может казаться темнее другой. 
Считается, что слабым местом дипфейков являются зубы 
(бывает, что они вообще не прорисовываются, а выглядят как 
некое белое пятно). При этом выявляемые недостатки устра-
няются весьма стремительно. Когда в 2018 году выяснилось, 
что дипфейковые персонажи почти не моргают, то после-
дующие версии программного обеспечения тут же подклю-
чили эту функцию. Также эксперты рекомендуют обращать 
внимание на свет, отраженный в роговицах. На снимке ре-
ального человека, сделанного фотоаппаратом, отблеск в двух 
глазах будет одинаковым. Дипфейковые изображения, сге-
нерированные при помощи искусственного интеллекта, как 
правило не могут передать также точно это сходство.

Реалистичность моделируемого изображения заставля-
ет задуматься об инструменте, позволяющем выявлять тако-
го рода подделки. Не случайно крупные IT-компании про-
водят конкурсы на создание лучшего дипфейк-детектора7. В 
2020 году программист из Минска Селим Сефербеков занял 
первое место в таком конкурсе, организованном Microsoft и 
Facebook. 

В настоящее время размещение медиа-подделок за-
прещено крупнейшими сайтами, включая Reddit, Twitter и 
Facebook. В США с 2020 года запрещено (ограничения и меры 
наказания разнятся от штата к штату) использовать дипфей-
ки в предвыборной кампании, а также имитировать изобра-
жение реального человека в сценах сексуального характера. В 
Китае в 2020 году вступил в силу закон, который запрещает 
публикацию дипфейков без специальной пометки.

В России пока нет законодательных актов, регулирую-
щих создание и распространение дипфейков. Однако к во-
просу их выявления МВД России8 уже проявляет интерес: в 
феврале 2021 года оно объявило конкурс на разработку ком-
пьютерной системы, которая позволит выявлять видеопод-
делки. Проект носит рабочее название «Верблюд». В итоге 
МВД России заключило контракт с АО «Научно-промыш-
ленная компания «Высокие технологии и стратегические 
системы» и программный продукт должен быть разработан 
к ноябрю 2022 года. Такая разработка является весьма акту-

6 Matern F., Riess C. and Stamminger M. Exploiting Visual Artifacts to 
Expose Deepfakes and Face Manipulations. 2019 IEEE Winter Ap-
plications of Computer Vision Workshops (WACVW). – 2019. – Рp. 
83-92, doi: 10.1109/WACVW.2019.00020.

7 Вооруженный глаз: как распознать дипфейк. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://iz.ru/1137510/mariia-nemt-
ceva/vooruzhennyi-glaz-kak-raspoznat-dipfeik (дата обращения: 
04.08.2021).

8 Призраки обмана – сайт Российской газеты. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2021/02/11/mvd-obiavi-
lo-konkurs-na-razrabotku-sistemy-dlia-vyiavleniia-dipfejkov.html 
(дата обращения: 04.08.2021).

альной в свете новостей о том, что правительство озабочено 
наполнением единой биометрической системы и за два года 
увеличить число записей в ней со 164 тыс. до 70 млн.9
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Ключевые слова: публичное мероприятие, митинг, шествие, демонстрация, 
пикетирование, свобода слова, волеизъявление.

SHIGALUGOVAMarianaHasanovna
Ph.D. in pedagogical sciences, senior lecturer of Law enforcement organization sub-faculty of the North 
Caucasus Institute for Advanced Training (branch) of the Krasnodar University of the MIA of Russia, 
lieutenant colonel of police

FEDINALyubovMikhaylovna
Ph.D. in Law, lecturer o Law enforcement organization sub-faculty of the North Caucasus Institute for 
Advanced Training (branch) of the Krasnodar University of the MIA of Russia, major of police

SOMELEGALASPECTSOFTHEORGANIZATIONANDCONDUCTOFPUBLIC
EVENTSINTHERUSSIANFEDERATION

This article describes in detail the requirements for holding a public event in the Russian 
Federation, the procedure for notifying state and municipal authorities. From the point of view of the democratization of society, the 
legal freedom of the population, every condition for the mandatory approval of an application for holding a public event is analyzed. The 
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Шигалугова М. Х.

Федина Л. М.

В последние годы в нашей стране особенно остро встает 
проблема организации и проведения публичных меропри-
ятий, как одной из форм выражения мнения населения, ре-
ализации его конституционных прав и свобод. Кроме того, 
предоставление государством возможности гражданину 
выразить свое мнение публично в разнообразных формах, 
является одним из основных признаков демократического 
государства. Не преувеличивая значение публичного меро-
приятия отметим, что посредством его проведения граждане 
могут не просто выразить своё мнение, приобщиться к осу-
ществлению публичной власти, но и выдвинуть требования 
по острым социальным, политическим, экономическим во-
просам, обратить внимание общественности на проблемы 
экологии, здравоохранения и иные социокультурные пози-

ции. Исходя из этого можно сделать вывод, что частота про-
ведения и содержание публичных мероприятий являются 
показателями не только правосознания и политической ак-
тивности населения, но и его благоустроенности и социаль-
ной стабильности.

Важнейшей функцией государства в этой связи является 
не только предоставление вышеуказанного права на проведе-
ние митинга, шествия, пикетирования, и тому подобного, но 
и необходимый уровень реализации данного права, обеспе-
чение безопасности, как самих участников, так и остальных 
членов общества, где особое значение приобретает право-
охранительная сфера. В связи с этим, существует целый ряд 
позиций, которым публичное мероприятие должно соответ-
ствовать.
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Согласно действующему законодательству, проведению 
публичного мероприятия предшествуют заблаговремен-
ные уведомительные процедуры государственных органов 
исполнительной власти для принятия ими необходимых 
мер по обеспечению безопасности, правопорядка, защиты 
прав и свобод, координации ведомств и служб. Однако, на 
наш взгляд здесь имеет место подмена понятий, поскольку 
при практической реализации процедура «уведомления» 
превращается в обязательное «согласование», без которого 
проведение мероприятия можно считать нелегитимным. 
Рассмотрим подробнее основные позиции по которым орга-
низатору и участникам публичного мероприятия необходи-
мо получить разрешение, с точки зрения законности, разум-
ной необходимости и соответствия общим демократическим 
принципам.

Прежде всего необходимо сказать о форме публичного 
мероприятия и цели его проведения. Законодатель в статье 2 
Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»1 
выделяет пять основных подвидов: митинги, демонстрации, 
шествия, собрания и пикетирование, а также отдельно отме-
чает возможность различных сочетаний этих форм. При этом 
общественные отношения, складывающиеся в публичной 
среде настолько комплексны и разнообразны, что представ-
ляются не совсем корректными попытки уместить каждое 
их сочетание в рамки обозначенных форм. Демократизация 
общественных отношений и свобода воли граждан может 
выразиться в данном случае только при желании участников 
применить специальные технические, звукоусиливающие, 
транспортные средства, если это в установленном порядке 
указанно в заявке на проведение мероприятия и соответству-
ет избранной форме. Правовые пределы при осуществлении 
того или иного вида публичного мероприятия прямо пред-
усмотрены законом, и характеризуются определенной це-
лью, способом внешнего выражения, звукоусиливающими, 
визуализирующими приспособлениями. Так, собрание ха-
рактеризуется присутствием граждан в определенном месте 
для решения конкретного вопроса, а во время митинга при 
массовом скоплении людей выражается их мнение по поводу 
острых социальных и общественных явлений. В случае, если 
граждане проявляют желание публичного выражения воли 
на транспортных средствах в форме автопробега, такое меро-
приятие приравнивается к демонстрации и осуществляется 
по правилам её проведения, а в качестве самостоятельной 
формы существовать не может.

Следующим регулятивными элементами, прямо обо-
значенными в уведомлении и нуждающимися в согласова-
нии являются обстоятельства времени и места проведения 
мероприятия. По аналогии с общим правовым регулирова-
нием отношений социальной, частноправовой сферы, допу-
стимое время проведения варьируется от 7 до 22 часов. Одна-
ко исключения составляют мероприятия патриотического, 
культурно массового содержания. Что касается места прове-
дения, то для каждого региона Российской Федерации уста-
новлена своя правовая регламентация с учетом особенностей 
субъекта. При этом все нормативные положения должны 

1 Собрание законодательства РФ от 2004. – № 25. – Ст. 2485.

соответствовать общим правилам разумности, пригодности 
территории, обеспечения безопасности как самих участни-
ков, так и иных лиц, и, с другой стороны, не ограничивать 
конституционные права и свободы граждан. Так постанов-
лением Конституционного суда Российской Федерации от 4 
июня 2020 года № 27-П по делу о проверке конституционно-
сти статьи 3.4 Закона Самарской области «О порядке подачи 
уведомления о проведении публичного мероприятия и обе-
спечении отдельных условий реализации прав граждан на 
проведение публичных мероприятий в Самарской области»2 
признано нелегитимным требование вышеуказанного нор-
мативно-правового акта, в части установления запрета на 
проведение публичных мероприятий в местах, расположен-
ных на расстоянии 150 метров от объектов социальной ин-
фраструктуры образовательного, медицинского и религиоз-
ного назначения. Данная позиция Конституционного суда 
обусловлена тем, что рассматриваемый закон субъекта РФ не 
учитывает особенности конкретного мероприятия, исходя из 
обстоятельств его проведения, реальность угрозы правопо-
рядка, разумность ограничительных мер.

Весьма спорным также представляется условие об ука-
зании в заявке на проведение публичного мероприятия ко-
личество участников. С позиции органов исполнительной 
власти данная мера необходима и обоснована для общего 
представления о масштабах предстоящего мероприятия, 
расчета сил и средств при обеспечении общественной безо-
пасности и охране правопорядка. Однако в некоторых случа-
ях организатору достаточно затруднительно заблаговремен-
но предусмотреть количество потенциальных участников, 
которые изъявят желание или заинтересуются рассматривае-
мым вопросом, проблематикой проводимого мероприятия, 
даже в процессе его проведения. В частности, при проведе-
нии митинга, шествия, демонстрации к зарегистрированным 
участникам могут присоединиться сторонние наблюдатели, 
желающие выразить мнение по данному вопросу, что в ко-
нечном итоге в разы увеличить общее число митингующих 
(демонстрантов). Разрешение данной ситуации, с учетом 
интереса обеих сторон видится только в следующем: орга-
низатор публичного мероприятия должен оценить его цель, 
значимость и социальную востребованность, и с учетом этих 
факторов предоставить уведомление в орган исполнитель-
ной власти или местного самоуправления. 

Итак, уведомление о проведении публичного меро-
приятия должно содержать все вышеуказанные позиции, и 
в случае несоответствия их действующему законодательству 
органы исполнительной власти (местного самоуправления) 
не санкционируют подобное волеизъявление организаторов. 
Вместе с тем, Конституционный Суд Российской Федерации 
в одном из своих определений дает разъяснение3, в соот-
ветствии с которым, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления 
не может запретить (не разрешить) проведение публичного 

2 Официальный интернет-портал правовой информации. Но-
мер опубликования: 0001202006080001; дата опубликования: 
08.06.2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.pravo. gov.ru (дата обращения: 29.07.2021).

3 Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2009 года 
№ 484-О-П // СПС «КонсультантПлюс».
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мероприятия, он вправе лишь предложить изменить место и 
(или) время его проведения, при этом данное предложение 
должно быть мотивированным и обосновываться угрозой 
нормального функционирования существенных объектов 
коммунальной или транспортной инфраструктуры, иного 
ограничения публичных интересов граждан. 

Таким образом, стадия согласования заявления о прове-
дении публичного мероприятия, на наш взгляд, имеет опре-
деляющее значение при его организации. Однако некоторые 
авторы4 считают данную процедуру формальностью, а пись-
менную форму уведомления архаизмом. Так, А.В. Саленко 
по своей правовой природе приравнивает процедуру согла-
сования публичного мероприятия к государственной (муни-
ципальной) услуге, и настаивает на необходимости её оказа-
ния в электронном виде по аналогии с иными госуслугами5. 

Отдельно следует отметить правовое положение лица, 
изъявившего желание выступить в качестве организатора 
публичного мероприятия, поскольку он приобретает наи-
больший объем прав и обязанностей, по сравнению с други-
ми субъектами данных правоотношений. Прежде всего это 
может быт не одно, а несколько лиц, и помимо требований, 
предъявляемых законом к их личности, организаторы несут 
субсидиарную административную и гражданско-правовую 
ответственность за нарушения, допущенные всеми участни-
ками публичного мероприятия. Речь идет о соблюдении ус-
ловий проведения мероприятий, указанных в уведомлении. 
Организатор также несет ответственность при совершении 
массовых беспорядков, причинении имущественного вреда 
сторонним физическим или юридическим лицам. Безус-
ловно, организатор не может обеспечивать и гарантировать 
отсутствие происшествий общеуголовной, административ-
ной направленности в ходе проведения мероприятия, но 
при этом и существующая степень ответственности, на наш 
взгляд, весьма велика. Кроме того, организатор устанавли-
вает рабочие контакты с представителями администрации, 
правоохранительными органами. Если мероприятие вы-
ходит за пределы целей, времени, территории и т.п., огово-
ренной в уведомлении, публичное мероприятие подлежит 
приостановлению или прекращению, при невозможности 
устранить нарушение на месте.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод 
о том, что введение жесткой правовой и организационной 
регламентации публичных мероприятий можно рассма-
тривать в качестве необходимой меры для обеспечения над-
лежащего уровня правопорядка, общественной безопасно-
сти, защиты жизни, здоровья и собственности населения, 
поскольку большинство публичных мероприятий являются 
массовыми, со всеми вытекающими отсюда последствиями, 
неуправляемостью толпы, скоротечным ухудшением опера-
тивной обстановки. С другой стороны, публичное выражение 
воли граждан в подобных императивно правовых рамках, за 
частую выглядит как попрание конституционных прав граж-

4 Авдеев Д.А. Юридический голос политической воли российских 
граждан, или современные проблемы публичных мероприя-
тий// Современное право. – 2018. – № 12. – С. 28.

5 Саленко А.В. Свобода мирных собраний в Российской Федера-
ции: несколько тезисов об актуальных проблемах // Журнал рос-
сийского права. – 2018. – № 1 (253). – С. 123.

дан, препятствие в реализации демократических процедур 
и перевод данной процедуры в фиктивную. Таким образом, 
со стороны органов государственной власти и местного само-
управления должна соблюдаться разумная необходимость 
ограничительных мер, а организаторы и участники, в свою 
очередь, не должны допускать злоупотребления правом и 
демократическими принципами проведения публичного 
мероприятия. 
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«Прямой пользой спорта для всех нас является то, 
как он удовлетворяет глубокие потребности; 

становится отражением жизни и какое имеет значение для нас»
 Верховный комиссар ООН по правам человека 

Зейд Раад аль Хусейн. 26.06.20181

Введение. Ежегодно во всем мире 6 апреля отмечается 
Международный день спорта на благо развития и мира. Этот 
праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей Организа-
ции Объединенных Наций (далее – ГА ООН)2. Такой шаг был 
предпринят для достижения двух важнейших целей:

1) Соблюдение и обеспечение всеми участниками миро-
вого сообщества права каждого человека на занятия спортом 
и спортивными играми;

1 Спорт и права человека – естественные союзники. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ohchr.org/RU/
NewsEvents/Stories/Pages/HighCommissionerDialogues.aspx (дата 
обращения: 16.12.2020г.).

2 Резолюция 67/296 Генеральной Ассамблеи ООН от 23 авгу-
ста 2013 г. Преамбула. Doc: A/RES/67/296. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ (дата обращения: 
16.12.2020г.).

2) Использование спорта как недорогого и эффективно-
го инструмента, используемого в гуманитарных и миротвор-
ческих целях на благо развития общества3;

Можно увидеть, что данные цели имеют одну общую 
черту: обеспечение стабильного и безопасного сосуществова-
ния социума, в котором уважаются и защищаются права и 
свободы человека, в том числе – права на занятия спортом и 
физической культурой. 

Однако не стоит забывать, что речь идет о соблюдении 
прав не только обычных граждан, но и о специальной катего-
рии –о правах спортсменов. Стоит отметить, что данная про-
блема стала особенно актуальной в последнее время – наблю-
даются случаи необоснованного отстранения олимпийцев от 
соревнований, лишение их завоеванных наград и т.д.

Например, Всемирное антидопинговое агентство 
(ВАДА) в своем отчете 2015 года указывает, что РФ заняла 
первое место среди стран, где спортсмены наиболее часто 

3 Международный день спорта на благо развития и мира // 
ЮНЕСКО. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
ru.unesco.org/commemorations/sportpeaceday (дата обращения: 
16.12.2020г.).
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употребляли допинг (176 нарушений)4. В 2018 г. в результате 
голословных обвинений ВАДА не допустило 111 российских 
спортсменов до XXIII Зимних Олимпийских Игр в Пхенч-
хане (Южная Корея) в результате подозрения применения 
допинга, ни имея ни доказательств, ни конкретных фактов 
(РФ обвинили в нарушении art. 2.5)5. Данная международная 
организация применила к атлетам принцип коллективной 
ответственности, взяв за основу, в первую очередь, признак 
национальной принадлежности. 

Неоспоримо, что такая политика носит дискриминаци-
онный характер. Однако спортсмены не имеют возможности 
защитить себя должным образом, так как в современном 
международном спортивном праве отсутствуют соответству-
ющие механизмы. Международные спортивные организа-
ции не ограничены в своих возможностях безосновательно 
выдвигать обвинения против атлетов, вынуждая их postfactum, 
после пропущенных соревнований, обращаться в Спортив-
ный арбитражный суд (CAS). Дополнительно отметим, что 
проблема правового статуса спортсменов, отсутствие четких 
правил в сфере привлечения к ответственности спортивных 
организаций остро стоит не только международным, но и 
перед национальным правом. 

Цель исследования. Таким образом, отсутствие ка-
чественных механизмов защиты спортсменов, как субъек-
тов спортивного права, стало одной из актуальных право-
вых проблем на национальном и международном уровнях. 
Данный вопрос остается предметом дискуссий и не имеет 
однозначного ответа. В связи с этим рассмотрим насколько 
современная универсальная система защиты прав человека 
приспособлена для спортивной сферы. 

Материалы и методы исследования. В качестве ма-
териалов исследования были использованы международно-
правовые документы системы ООН, международные судеб-
ные решения, связанные с разрешением конфликтов в сфере 
спорта, доктринальные работы по международному и спор-
тивному праву.

Методологическую основу исследования составили об-
щенаучные (анализ, дедуктивный метод) и частно-научные 
методы исследования (формально-юридический, сравни-
тельно-правовой). Дедуктивный метод позволил определить 
современные международно-правовые способы защиты прав 
человека и проанализировать их применимость к спортсме-
нам в случаях нарушения их прав. Аналитический метод 
позволил выявить недостатки правозащитного механизма 
в международной спортивной сфере. Использование фор-
мально-юридического метода поспособствовал качествен-
ному анализу судебных дел, рассмотренных Европейским 
судом по правам человека (далее – ЕСПЧ), и выявлению ма-
териальных оснований защиты спортивных прав в ЕСПЧ и 
проблем при использовании спортсменами данного способа 
защиты. Сравнительно-правовой метод в его функциональ-
ном варианте позволил выявить особенности действия норм 
международного права прав человека в сфере спорта.

Результаты исследования и их обсуждение. Л.И. За-
харова утверждает, что нормы, регулирующие междуна-
родные отношения в области спорта, могут быть выделены 
в качестве транснационального права6. Его суть заключается 
в том, что этот правовой режим объединяет в себя все спор-
тивные аспекты международного права. Согласно этой кон-
цепции, в международное спортивное право также включен 
комплекс международно-правовых норм о правах человека.

Например, ст. 2 Всеобщей Декларации прав и свобод 
человека и гражданина закрепляет, что каждый человек дол-
жен обладать всеми правами и свободами независимо от 
пола, расы, национальности и религии. По мнению Верхов-
ного комиссара ООН по правам человека (2014-2018 гг.) Зейд 

4 Aperçu du rapport 2015 sur les VRAD. Agence Mondiale Antidopage. 
Р. 4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wada-
ama.org (дата обращения: 16.12.2020 г.).

5 Aperçu du rapport 2015 sur les VRAD. Agence Mondiale Antidopage. 
Р. 4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wada-
ama.org (дата обращения: 16.12.2020 г.).

6 Захарова Л.И. О спорт, ты – мир! М., 2013. С. 50-54.

Раад аль Хусейна Декларация «...подчеркивает универсаль-
ность и взаимосвязь прав человека и поощряет стандарты 
жизни, которые позволяют жить в достоинстве и равенстве. 
Эти принципы также отражаются в Олимпийской хартии, 
подчеркивающей справедливость и уважение в спорте»7.

Международный пакт о гражданских и политических 
правах в ст.26 устанавливает, что все равны перед законом и 
судом и соответственно имеют равные права на защиту. Та-
ким образом, у атлетов должны быть одинаковые возможно-
сти для защиты их прав в случае их нарушения.

Стоит обратить внимание также на Пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах. Ч. 2 ст. 2 закрепляет 
обязанность государства гарантировать осуществление всех 
прав в отношении граждан без дискриминации по признаку 
расы, национальности, религии и т.д. Выходит, что соблюде-
ние прав человека в сфере спорта является также и обязанно-
стью государства. В случае их нарушения оно также должно 
отвечать, как субъект, надлежащим образом не исполнив-
ший свои обязанности. 

Пакт прямо не закрепляет права человека в сфере спор-
та и физической культуры. Тем не менее, анализ положений 
Пакта позволяет сделать вывод о косвенной защите права на 
спорт и физическую культуру. Спорт, как одно из средств 
культуры, ориентирован, в том числе, и на достижение мира 
и согласия. Это полностью соответствует «Духу и Целям» 
Пакта (ст. 20)8. При проведении мероприятий в сфере спорта 
пропагандируется не только здоровый образ жизни и сила 
духа, но и дружба между нациями и народами, обеспечение 
экономического, социального и культурного единства меж-
дународного сообщества. 

Пакт предоставляет ряд субъективных прав, тесно свя-
занных с возможностью реализации прав человека в сфере 
спорта9. В частности, такими можно считать: право на труд 
(ст.6) и право на здоровье (ст. 12). 

На данном этапе исследования не выявлены иные уни-
версальные международно-правовые источники (конвен-
ции), которыми можно было бы обеспечить защиту прав 
человека в спортивной сфере.

Думается, что существующее косвенное закрепление не 
позволяет должным образом обеспечить защиту прав чело-
века в сфере спорта на универсальном уровне. Представляет-
ся, что назрела необходимость создания комплекса между-
народно-правовых норм, посвященных обеспечению прав 
человека в сфере спорта. Логично этот документ создать под 
эгидой ООН, включить его в систему договоров о правах че-
ловека. Возможно, оптимальным техническим вариантом 
станет принятие специального «спортивного» Протокола к 
Пакту о социальных, экономических и культурных правах. 

Пока единственным подразделением ООН, в компе-
тенцию которого входят элементы защиты прав человека в 
сфере спорта, является ЮНЕСКО – специализированное уч-
реждение ООН по вопросам образования, науки и культуры. 
ЮНЕСКО в рамках своей компетенции в Социальных и Гу-
манитарных науках, содействует развитию образовательных, 
культурных и социальных аспектов спорта и физического 
воспитания и оказывает поддержку государствам-членам, за-
интересованным в разработке и укреплении их политики в 
области спорта10. 

В Уставе ЮНЕСКО говорится, что целью организации 
является укрепление мира и безопасности путем расшире-
ния сотрудничества народов в области образования, науки и 
культуры (ст. 1). Интересно, что в Уставе ЮНЕСКО не найдено 
норм, прямо или косвенно касающихся спорта. Это является 

7 Спорт и права человека – естественные союзники. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ohchr.org/RU/
NewsEvents/Stories/Pages/HighCommissionerDialogues.aspx (дата 
обращения: 16.12.2020г.).

8 Венская Конвенция о праве международных договоров от 23.05.1969 
г. Ст. 20 // Ведомости ВС СССР. 10.09.1986. № 37. Ст. 772.

9 Захарова Л.И. О спорт, ты – мир! М., 2013. С. 34.
10 Спорт и борьба с допингом // Организация ООН по вопросам об-

разования, науки и культуры. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://ru.unesco.org/themes/sport-and-anti-doping.
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существенным упущением, так как Устав является основным 
документом организации. В нем необходимо предусмотреть 
полномочия ЮНЕСКО в сфере спорта (например, создание 
правозащитного механизма для спортсменов, укрепление 
значимости спорта на международной арене, увеличение 
роли спортивного движения на международной арене). 

Среди основных направлений деятельности ЮНЕСКО в 
сфере спорта можно выделить следующие: 

1) Информационно-пропагандистская поддержка в 
пользу инвестирования в области физического воспитания и 
спорта;

2) Приведение к единообразию и совершенствование 
международных норм в поддержку мер, принимаемых в це-
лях защиты целостности спорта; 

3) Также в рамках ЮНЕСКО работает Межправи-
тельственный комитет по физическому воспитанию и 
спорту (СИГЕПС), являющийся платформой для диалога 
и сотрудничества между правительствами, спортивным дви-
жением и другими заинтересованными сторонами (РФ явля-
ется членом СИГЕПС на период 2020-2021 гг.)11. 

В 1978 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО 
была принята Международная Хартия физического воспи-
тания, физической активности и спорта12. По мнению ЮНЕ-
СКО, она – новаторская, так как впервые в международно-
правовой практике закрепляет фундаментальный характер 
права на занятия физической культурой и спортом. 

Особо следует подчеркнуть, что этот документ способ-
ствует обеспечению равного доступа к спорту без какой-ли-
бо дискриминации (п. 11 преамбулы Хартии, ст. 1, провоз-
глашающая, что физическое воспитание и спорт являются 
правом для всех). Также в документе закреплено, что ЮНЕ-
СКО посредствам спорта защищает неприкосновенность, до-
стоинство личности, способствует взаимному уважению (п. 
10 преамбулы). Отдельно отмечается, что доступ к физиче-
скому воспитанию является основополагающим правом для 
всех (ст. 1); физическое воспитание способствует улучшению 
физического и психического здоровья (ст. 2). Помимо это-
го, данная Хартия призвана защищать такие права в сфере 
спорта как: обеспечение равных возможностей для участия 
в спортивных мероприятиях всех субъектов (п. 1.4), укрепле-
ние демократии путем спортивных инициатив (п. 11.1). Так-
же для обеспечения прав человека на безопасность документ 
требует от сторон избавить спорт от практики, ограничива-
ющей доступ или наносящий вред участникам (в т. ч. дис-
криминация, расизм и т.д.) (п. 9.2). Последнее, что хотелось 
бы отметить – это обязанность государственных органов со-
вершать действия для достижения целей физического воспи-
тания (п. 8.2). 

Несмотря на достаточно подробное закрепление в Хар-
тии права на занятия спортом и физической культурой, ее 
предписания не работают в полную силу. Это происходит 
из-за того, что этот документ не является признанным ис-
точником международного права, носит рекомендательный 
характер (относится к категории softlaw). За неисполнение 
положений Хартии субъект не будет нести международно-
правовой ответственности13. Из всего выше сказанного сле-
дует, что рекомендательный характер Хартии не позволяет 
должным образом защищать права человека в сфере спорта. 

Выводы. По результатам проведенного исследования 
нами были сделаны следующие выводы:

Во-первых, в связи с участившимися случаями необосно-
ванного отстранения спортсменов от соревнований и приме-
нения к ним дискриминационных мер, а также отсутствия у 
атлетов возможности защитить свои права, возникла острая 

11 Межправительственный комитет по физическому воспитанию и 
спорту (СИГЕПС) // ЮНЕСКО. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://en.unesco.org/themes/sport-and-anti-doping/
cigeps (дата обращения: 16.12.2020 г.).

12 International Charter of Physical Education, Physical Activity and 
Sport. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stillmed.
olympic.org/ (дата обращения: 16.12.2020 г.).

13 Игнатенко Г.В. Тиунов О.И. Международное право: учебник. 
Норма Инфра-М. М.,2010. С. 129.

необходимость принятия международно-правового акта, 
нормы которого позволяли бы спортсменам защищать свои 
права;

Во-вторых, право на спорт как одно из интеграционных 
прав человека14 не закреплено в обязательных международ-
но-правовых документах. Это является упущением и нужда-
ется в исправлении. Его косвенное закрепление в некоторых 
универсальных конвенциях не обеспечивает должную защи-
ту прав человека в этой сфере. Спорт, как сфера обществен-
ной жизни, ориентирован, в том числе, на достижение мира 
и согласия между государствами. Кроме того, права человека 
в сфере спорта преимущественно имеют социально-культур-
ный характер. Эти два обстоятельства позволяют говорить 
о возможности закрепления прав человека в сфере спорта в 
Пакте об экономических, социальных и культурных правах. 
Возможно: в виде специального «спортивного» протокола. 
Включение его в систему договоров о правах человека позво-
лит обеспечить должную защиту прав спортсменов в между-
народном публичном праве и прямо закрепить обязанность 
государств содействовать ей. 

В-третьих, Международная Хартия физического воспи-
тания, физической активности и спорта, – первый междуна-
родно-правовой документ, подтверждающий фундаменталь-
ный характер права человека на доступ к спорту, не является 
обязательным источником международного права. Ее реко-
мендательный характер не позволяет защищать права чело-
века в сфере спорта должным образом.
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ГОСУДАРСТВОИПРАВО

С каждым годом количество законов в России уве-
личивается, и большинство принимаемых законов яв-
ляются дополнениями к раннее принятым законам, что 
свидетельствует о плохом качестве законодательства. Та-
кая практика законотворческого процесса является не 
плодотворной, неэффективной и дорогостоящей. Для 
сведения подобных ситуаций к минимуму, преодоления 
повторения, как законотворческих ошибок, так и ошибок 
в практике применения законов, необходим хорошо орга-
низованный, правильно, качественно проводимый право-
вой мониторинг законодательства. 

Правовым мониторингом законодательства является си-
стема наблюдения, контроля, оценивания, прогнозирования 
состояния жизненного цикла закона, включающего законо-
дательный процесс (от внесения законодательной инициати-
вы до официального опубликования закона) и действия за-
кона, выражающегося в его применении; а так же действий 
субъектов законодательства, конечной целью, которой явля-
ется выработка приемов и способов приведения законода-

тельства в оптимальной состояние, устранение нежелатель-
ных последствий применения закона.

Правовой мониторинг законодательства мало разра-
ботан как теоретически, так и практически, поэтому очень 
важна его теоретическая разработка с последующим вопло-
щением в жизнь, несмотря на попытки исследования рассма-
триваемого правового явления рядом авторов1.

Правовой мониторинг законодательства является слож-
ным, системным, структурированным, многогранным явле-
нием, и соответственно может выступать, проводиться в раз-
личных формах и видах. Проводить классификацию видов 
правового мониторинга законодательства можно по различ-
ным основаниям и критериям:

По объекту правового мониторинга законодательства:

1 Лукьянова В. Ю., Павлушкин А. В. Мониторинг законодатель-
ства Российской Федерации: динамика и тенденции развития в 
постсоветский период // Мониторинг правоприменения. – 2021. 
- № 2 (39). – С. 4.
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1. Правовой мониторинг законотворчества. Правовой 
мониторинг, проводимый на всех стадиях законотворческого 
процесса, от стадии внесения законодательной инициативы 
до стадии официального обнародования;

2. Правовой мониторинг действовавших и действующих 
законов. Правовой мониторинг, проводимый в отношении 
уже сложившейся системы законов, получивших официаль-
ную силу.

3. Правовой мониторинг правоприменительной дея-
тельности. Правовой мониторинг, направленный на иссле-
дование, изучение практики применения законов, их реа-
лизации органами государственной власти, должностными 
лицами.

По субъекту правового мониторинга законодательства:
1. Правовой мониторинг законодательства, осуществля-

емый органами государственной власти, который в свою оче-
редь подразделяется:

а) мониторинг, осуществляемый органами государ-
ственной власти, для которых его осуществление является 
главным, основным направлением деятельности;

б) мониторинг, осуществляемый органами государ-
ственной власти, для которых его осуществление не является 
главным, основным направлением деятельности.

2. Правовой мониторинг законодательства, осуществля-
емый общественными организациями2.

По времени действия исследуемого закона3:
1. Правовой мониторинг действующих законов, практи-

ки их применения. 
2. Правовой мониторинг раннее действовавших законов, 

практики их применения. Правовой мониторинг, направ-
ленный на раннее действовавшие законы, с целью выявления 
прошлых ошибок, для выработки приемов, способов пре-
одоления их в настоящем.

По территориальному признаку осуществления право-
вого мониторинга законодательства:

1. Федеральный правовой мониторинг законодательства. 
Правовой мониторинг законодательства, осуществляемый на 
территории всей Российской Федерации;

2. Региональный правовой мониторинг законодатель-
ства. Правовой мониторинг законодательства, осуществляе-
мый на территории субъекта Российской Федерации;

3. Местный правовой мониторинг законодательства. 
Правовой мониторинг законодательства, осуществляемый 
на территории муниципального образования.

По продолжительности осуществления правового мо-
ниторинга законодательства:

1. Постоянный правовой мониторинг законодательства. 
Правовой мониторинг законодательства, проводимый по-
стоянно, непрерывно.

2. Срочный правовой мониторинг законодательства. 
Правовой мониторинг законодательства, проводимый в рам-
ках определенного отрезка времени, срока.

По направленности выносимых решений, предложе-
ний:

1. Обязательный правовой мониторинг законодатель-
ства. По результатам проведения такого правового монито-

2 Горохов Д. Б., Спектор Е. И., Глазкова М. Е. Правовой монито-
ринг. Концепция и организация // Журнал Российского Права. 
- 2007. - № 5. - С. 35.

3 Толмачева Н. Н. Мониторинг закона от практики к теории // 
Право и экономика. - 2006. - № 7. - С. 5.

ринга законодательства выносятся обязательные для реали-
зации решения;

2. Рекомендательный правовой мониторинг законода-
тельства. По результатам проведения такого правового мо-
ниторинга законодательства выносятся рекомендации, пред-
ложения желательные, но не обязательные для реализации.

По цели проведения правового мониторинга законода-
тельства:

1. Прогнозный правовой мониторинг законодательства. 
Правовой мониторинг законодательства, проводимый для 
составления прогноза будущего состояния законодательства;

2. Итоговый правовой мониторинг законодательства. 
Правовой мониторинг законодательства, осуществляемый 
для резюмирования, подведения итогов о текущем состоя-
нии законодательства.

Однако необходимо отметить, что правовой монито-
ринг законодательства, как правило, является комплексным, 
например, федеральный, постоянный, обязательный, итого-
вый правовой мониторинг разрабатываемых и действующих 
законов.

Подводя итог, мы приходим к выводу, что правовой мо-
ниторинг законодательства может осуществляться в различ-
ных формах, а также в процессе его проведения сочетать раз-
личные виды правового мониторинга, что дает возможность 
тщательного и детального исследования законодательства, а 
также получения полной информации о его состоянии. 

Правовой мониторинг законодательства должен стать 
неотъемлемой частью законодательного процесса, только 
тогда будет достигнуто единство правового пространства на 
территории РФ, будут сделаны существенные успехи в пре-
одолении коллизий, пробелов в законодательстве, а также 
ошибок в правоприменительной практике.
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Назначение М.В. Мишустина премьер-министром Рос-
сии прочно ассоциируется с трендом на цифровизацию госу-
дарства. Это известный среди профессионалов госслужащий, 
наладивший процессы информатизации в Федеральной на-
логовой службе. Модернизация традиционных бюрокра-
тических процессов говорит о том, что новый глава прави-
тельства чувствует «пульс», понимает важность цифровых 
технологий для экономики. Выпускник МГТУ (СТАНКИН), 
давно руководивший Международным вычислительным 
клубом, лабораторией компьютерных испытаний, исходит 
из того, что день бумажной работы остался в прошлом. СМИ 
часто анонсируют триумфальные шествие технократов, вы-
пускников президентской школы кадрового резерва. Пре-
мьер пополняет когорту управленческих технократов, таких 
как А.Б. Чубайс, Г.О. Греф, А.Л. Кудрин, а философия управ-
ления и праксиология получают цифровую оснастку.

Мировая практика показывает, что цифровые техноло-
гии могут значительно улучшить возможности и подотчет-
ность государственного сектора: цифровая система регистра-
ции жалоб клиентов, информирование клиентов с помощью 
текстовых сообщений, электронные торги, снижение коти-
ровок на госзакупках, отсутствие сговора на сделках, откры-
тость тендеров, лучшее отслеживание услуг, запись на при-
ём к специалисту, надежная регистрация посещаемости, 
быстрое добавление и просмотр информации из удаленных 
мест, автоматизация управленческих задач, подача и оплата 
налогов, коммунальные платежи, сбор цифровых отзывов, 
регистрация и лицензирование, отслеживания маршрута 

почтового отправления, оплата штрафов, цифровой мони-
торинг. Список можно продолжать вплоть до голосования 
и получения онлайн образования. Цифровые технологии 
расширяют возможности, предоставляя инструмент для экс-
периментов и решения давних проблем, которые казались 
непреодолимыми. Получается, что электронная бюрократия 
может быть отправной точкой для реформ традиционного 
документооборота.

Президент России В.В. Путин постоянно поднимает 
тему оптимизации административных процедур, которая 
сейчас всё больше звучит как цифровизация управления, 
внедрение сквозных (прорывных) технологий1. Сквозная тех-
нология продолжает концепцию одного окна (единого окна); 
такого окна возможностей, которое выступает формообра-
зующим решением и способствует созданию новых видов 
производств и экономических кластеров. Перспективными 
экономическими кластерами в концепции сквозных техно-
логий развития выступают безопасность, пищевые техноло-
гии, аэронавтика, связь, транспорт, энергетика, новые мате-
риалы, утилизация отходов, автоматизация, самообучение, 
биоинжиниринг. Чтобы новые кластеры стали драйверами 
развития экономики они должны работать как окна воз-
можностей, оптимизированные в своей административной 
составляющей. Дебюрократизированная дорожная карта 
сквозных технологий, нацеленная на содействие развитию 

1 Путин В. В. Совещание с членами Правительства 5 февраля 2020 
г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://kremlin.ru/
events/president/news/62734.
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общественных отношений, призвана изменить структуру 
целого ряда рынков.

Преодоление бюрократических барьеров остаётся зна-
чимой задачей в условиях перспективных инноваций. Избы-
точный документооборот вносит существенные ограничения 
для эффективных социальных взаимодействий и нового ка-
чества жизни. Государственная политика в сфере управления 
документами нацелена на содействие развитию эффективно-
го гражданского обществе, где властные институты становят-
ся дружелюбными к гражданам. Системная модернизация 
администрирования включает такие технологии как циф-
ровизацию, инжиниринг документоведения, применение 
механизма «регуляторная гильотина», обучение персонала, 
принятие целевых ориентиров «люди, а не цифры». 

Снижение бремени администрирования является и 
глобальным трендом. Россия медленно повышает своё поло-
жение в рейтинге международной конкурентоспособности 
(Global Competitiveness Index) Всемирного экономического 
форума (weforum.org). Из 64 государств мира, предоставля-
ющих показатели, Российская Федерация занимает 50 в 2021 
г., находясь рядом с Перу, Словакией и Монголией (imd.org). 
Сложная, многоуровневая бюрократическая система России 
усложняет функционирование государственных органов, не-
гативно влияет на качество жизни граждан, ухудшает бизнес-
климат, обесценивает образование, провоцирует виктимное 
правосознание.

Избыточная формализация процессов управления и 
её изнанка давно обсуждается в России, ещё со времён «Ре-
визора» Н.В. Гоголя, однако кардинальное преодоление 
«канцелярщины» ещё не наступило. Снижение бумажного 
документооборота, оптимизация бюрократического сопро-
вождения – надежды возлагаются на цифровизацию. Из-
учим, сможет ли диджитал стать мечом, разрубающим гор-
диев узел бюрократических процессов.

Новый тип общества мобилизационного благоденствия 
требует сверхусилий со стороны индивидуальных и коллек-
тивных субъектов для обеспечения растущего качества жиз-
ни, где бюрократические процедуры – необходимая часть 
потребительского комплаенс «одно окно», то есть незамед-
лительное и качественное оказание услуги по запросу. Техно-
логичность предоставления услуг федеральными органами 
следует за общей динамикой деловой жизни, когда граждане 
не терпят вынужденных задержек, разбросанности этапов 
сборки и прохождения документа. В то время как единое 
окно становится окном возможностей в информационном 
и цифровом мире, когда службы и ведомства выполняют за-
просы слаженно в одной системе, с минимальным количе-
ством форм, специалистов, остановок.

Минимизация документооборота, обеспечение просто-
ты транзакций для пользователей, доступность межуровнево-
го взаимодействия по горизонтали и вертикали, многофунк-
циональность, конвергенция согласований и оформления 
– это лишь видимая, желаемая часть дебюрократизации. На 
самом деле, за красивым фасадом цифрового общества стоит 
нависающий массив работы по обработке данных, подготов-
ки специалистов, создания развитой инфраструктуры. Иначе 
говоря, что бы было меньше бюрократии, нужно ещё больше 

технократов, гарантирующих регистрацию и маршрутиза-
цию сообщений, ведение политик безопасности, согласова-
ние форматов данных, учёт электронных сервисов, протоко-
лирующих обращения, распределяющих привилегии.

Увеличение надёжности и управляемости государ-
ственных процессов вписывается в концепцию электронно-
го правительство, призванного свести весь документооборот 
в единый цифровой механизм. Электронное правительство 
должно ускорить взаимодействие органов государственной 
власти с гражданами, между собой и, в идеале, уменьшить 
бюрократические расходы.

В действительности же, решить возникающие проблемы 
в режиме «одного окна» похоже на мечту про лампу Аллади-
на. Само по себе окно возможностей цифровой дебюрокра-
тизации не открывается, необходимо звонить в техническую 
поддержку, настраивать персонализацию, заниматься про-
граммированием, запускать кастомизацию. Перенос в систе-
му электронного документооборота (СЭД) бумажной рабо-
ты не решает проблему избыточной формализации, а даже 
усугубляет её.

Закрытость процедуры программирования от рядовых 
пользователей, необходимость подключения дополнитель-
ного IT оборудования и содержания IT персонала, неодно-
родный уровень автоматизации в разных отделах, дублиро-
вание электронных процессов в бумажной форме – всё это 
выясняется не самой ранней стадии информатизации доку-
ментооборота. Популярное восприятие СЭД заключается в 
виртуализации реального бумажного процесса: «Вы распе-
чатываете, подписываете, сканируете и отправляете». Однако 
это свидетельствует о неполноценной цифровизации, о не-
обходимости обучения персонала, маршрутизации потоков 
документов и переводе бумажной работы на новые рельсы.

Система электронного документооборота должна, ка-
залось бы, содействовать дебюрократизации, благодаря ско-
рости отправки, надёжности хранения, повышению испол-
нительской дисциплины, прозрачности движения. Однако 
СЭД повторила судьбу других каналов коммуникации, став 
ещё одним из них. Для достижения преимуществ СЭД не-
обходимо отказаться от бумажного дублирования, что на-
талкивается на риски надёжности системы электронного 
хранения документов (сбой сервера, битые сектора жёсткого 
диска, ошибка сохранения файла, общий кластер, вредонос-
ные программы). Поэтому некоторые отделы предпочитают 
хранить и бумажную версию. Вдобавок отдельные сотрудни-
ки предпочитают выводить на принт из СЭД в силу привыч-
ки работы с печатной версией: информация на бумаге луч-
ше запоминается, доступ быстрее к печатным документам 
и их можно легко передать коллегам. Гибридное существо-
вание бумажного и электронного документооборота лишь 
увеличивает расходные материалы. Решительный фактор, 
почему организационно-распорядительные документы по-
прежнему обращаются в бумажной форме заключается в 
том, что повсеместное признание электронного договора и 
правомочности электронной цифровой подписи (ЭЦП) – это 
дело ближайшего будущего. Чтобы получать отдачу от СЭД 
требуется определиться, какой уровень защиты ЭЦП будет 
использовать организация, ведь самая простая электронная 
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подпись без криптографии не имеет юридической силы. Та-
ким образом, кардинальная дебюрократизация начинается, 
когда сотрудники получают квалифицированную электрон-
ную подпись и заверяют её каждый год в аккредитованном 
удостоверяющем центре.

Нельзя обойти тему модернизации образовательных 
организаций, которые, выполняют функцию подготовки 
компетентных кадров для обновляющегося российского об-
щества. В современных условиях, когда анонсированы новые 
приоритеты в образовании, когда имеет место изменение 
концептуальных основ образовательной политики, идёт мо-
дернизация управленческой системы, образовательные ор-
ганизации должны быть форвардом инноваций. Президент 
РФ Путин В. В., обращая внимание на сложность и непред-
сказуемость современного мира, указывает на необходимость 
формирования условий образовательной среды для успеш-
ного конкурентного развития России2. Чтобы соответство-
вать современному уровню сложности, образование должно 
интегрировать цифровизацию, компетентностный подход, 
прозрачность образовательной среды. На фоне этих иннова-
ций бюрократизация и формализация выступают фактором 
отчуждения, что несвойственно цифровому обществу3.

Значительная доля рутинных документальных проце-
дур в образовании имеют исключительно административное 
содержание, они рекуррентны и предсказуемы, и не спо-
собствуют качественному сдвигу. Заполнение расстановки, 
согласование графика дополнительной сдачи зачёта, фор-
мирование заявки на учебную литературу, подача предло-
жений в план служебных командировок, создание выписки 
из расписания для проверяющего со стороны руководства, 
разработка поурочного плана проведения занятия, пред-
ставление фонда оценочных средств, составление отчётной 
документации, заполнение графиков последовательности 
прохождение дисциплины, производство методических ма-
териалов – результативность формализации педагогической 
деятельности вызывает сомнения. Передача знаний и подго-
товка специалистов принесены в жертву УМК, ФОС, ОПОП4.

Опасения по увеличению времени на подготовку со-
провождающих основные процессы документов и усилению 
административных функций и чрезмерной регламентации 
деятельности возникли в педагогической среде не случайно5. 
Учитель, как помогающая профессия, зависит от положи-

2 Заседание Совета по науке и образованию. [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/64977.

3 Тьяги Р. Системные аспекты цифровизации университетского 
online-образования // Ноосферные исследования. – 2020. – № 
3. – С. 64-68.

4 Гофман А.А., Тимощук А.С. Высшая школа в условиях цифровой 
трансформации // Стратегические приоритеты социально-
экономического развития региона в условиях цифровой 
трансформации. – Уфа: Институт стратегичесих исследований 
Республики Башкортостан, 2020. – С. 65-69.

5 Морозов В.М., Тимощук А.С. Психологические нагрузки 
преподавателей сотрудников уголовно-исполнительной 
системы // Пенитенциарное право: юридическая теория и 
правоприменительная практика. – 2017. – № 4 (14). – С. 29-
34. Тимощук А.С. Cоциально-психологические особенности 
образовательной среды в образовательных организациях 
ФСИН России // Социальные и психологические проблемы 
современного образования (29 ноября 2018 г.). – Иркутск: Вост.-
Сиб. ин-т М-ва внутр. дел России, 2018. – С. 359-365.

тельного настроя в работе, концентрации на процессе сози-
дания «здесь и сейчас». В то время как избыточная регламен-
тация подменяет метафизику процесса футуристическим 
бегом планирования и ретроспекцией отчётности. Жить 
настоящим, такая жизнеутверждающая педагогическая 
практика, уходит из жизни учителей под давлением новых 
общественных институтов, возрастающих корпоративных и 
бюрократических требований. Педагогическая апатия – след-
ствие избыточной регламентации, приоритета формальных 
показателей, соревнования между исполнителями и прове-
ряющими. Информатизация в образовательных организа-
циях должна уйти от дублирования функций, многократно-
го внесения одной и той же информации в разные системы, 
перегрузки педагогов отчётами, разрастанием количества 
документов.
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ГОСУДАРСТВОИПРАВО

Ивлиев П. В.

Ананьева Е. О.

Библиотеки во все временя являлись хранилищем ду-
ховных знаний. В их недрах аккумулируется информация, 
которая способна обеспечить постоянное развитие госу-
дарства и всего общества, основываясь на историческом 
опыте прошедших поколений и на новейших разработках. 
Но для того чтобы так происходило необходимо чтобы 
львиная доля граждан пользовалась «кладезем знаний», 
находящимся в библиотеках. Ведь чем больше носителей 
знаний из разных сфер общественной жизни, тем больше 
созидательного потенциала у такого общества. Так, напри-
мер, во второй половине XX века в Советском Союзе шло 
бурное развитие науки и техники, что находило своё выра-
жение в освоении Арктики, атома и вообще в целом фунда-
ментальной науки. Стоит отметить, что сразу после полёта 
Ю.А. Гагарина в космос президент США Джон Кеннеди за-
явил, о том, что Советский Союз победил нас за школьной 
партой. Речь идёт именно о том, что образование в нашей 
стране того времени было на несколько порядков выше, 

чем на западе и во многом зиждилось именно на любви 
населения к чтению. Поэтому популярность библиотек в 
СССР была достаточно высока и пользовалась большим 
спросом у населения. В 90-ые годы сразу же после распа-
да Советского Союза любовь к чтению стала медленно, но 
уверенно падать. Экономический кризис того времени за-
ставлял людей отказаться от обогащения духовной пищей 
в пользу материальных ценностей. Что касается современ-
ного состояния библиотек в России, то надо сказать, что её 
нынешнее положение не позволяет обеспечивать развитие 
общества необходимыми темпами. И развитие библиотеч-
ной сети в России является одной из важнейших целей со-
циального государства.

Тенденции XXI века таковы, что современное развитие 
библиотек невозможно рассматривать в отрыве от циф-
ровых технологий. Необходимо отметить, что снижение 
мотивации к чтению во многом связано с тем, что под-
растающее поколение в основном погрузилось в онлайн 
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среду посредством всевозможных гаджетов и технических 
средств.  И в этом виртуальном информационном про-
странстве молодежь ищет развлечения или пытается иным 
образом найти себе какое-нибудь занятие. Исходя из этого 
сложно себе представить, что представители этого поко-
ления будут являться активным пользователем библиотек. 
Для представителей молодёжи начала, так называемых, 
нулевых годов поход в библиотеку — это скучное занятие, 
а современные подростки в подавляющем большинстве в 
отдельных регионах нашей страны ни разу не посещали 
это учреждение. 

Для изменения этой тенденции, которая ведет к дегра-
дации всего общества, необходимо осуществить полномас-
штабное развитие библиотечной сети России и сделать её 
привлекательной для широких масс населения, особенно 
молодежи. Для этого во многом необходимо использовать 
современны информационно-коммуникативные техноло-
гии, которые подогреют интерес молодёжи к собственному 
развитию посредством использования цифровых библио-
течных платформ. Так, например, в России уже заложен 
фундамент развития библиотек в виде стратегии развития 
библиотечного дела в РФ на период до 2030 г.1 В ней заклю-
чены принципы развития библиотек, одним из которых 
является обеспечение свободы выбора способов и средств 
доступа к информации и получения знаний в цифровом 
(электронном) виде. При этом необходимо отметить, что 
для развития человека и формирования из него полноцен-
ной личности необходимо выработать навыки оперирова-
ния большими объемами информации.  И это необходи-
мо для перехода отечественной экономики в цифру. Так, 
например, в Указе Президента РФ  «О стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации» 
прямо сказано, что обработка больших объемов инфор-
мации в цифровом виде по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования позволят существенно увели-
чить эффективность различных видов производств, техно-
логий, оборудования, хранения, продажи, доставки това-
ров и услуг2. Именно применение цифровых технологий в 
библиотечной среде позволит молодежи гораздо быстрее 
обучаться необходимым для народного хозяйствования на-
выкам и найти себе применение в жизни. Но для того что-
бы добиться вышеуказанного эффекта необходимо решить 
ряд проблем, которые существуют в сфере библиотечного 
дела.

Первой такой проблемой является безусловно мате-
риальная. При этом мы рассматриваем её в комплексе. 
Сюда следует отнести низкую заработанную плату сотруд-
ников библиотек, слабая материально-техническая база 
оснащения библиотек. При этом необходимо отметить, 
что все-таки порядка двух третей отечественных библиотек 
имеют техническое оснащение и возможность выхода в ин-
тернет, что само по себе неплохо, но качество компьютеров 
оставляет в большинстве своем желать лучшего и требует 
замены на современные образцы. При этом необходимо 

1 Распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р 
«Об утверждении Стратегии развития библиотечного дела в РФ 
на период до 2030 г.». 

2 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 
«О Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017-2030 годы».

отметить, что сельские библиотеки в подавляющем боль-
шинстве не имеют необходимых возможностей для пере-
вода своей работы в цифру. Более того за прошедшие 20 
лет в деревнях закрылось более 20 процентов библиотек, 
что никак не соответствует переходу России в цифровую 
эпоху. Также отсутствуют финансовые средства на реали-
зацию разного рода необходимых проектов и программ. 
Решение финансовых вопросов конечно же должно в пер-
вую очередь идти из федерального центра.

Следующим комплексом проблем является необхо-
димость привлечения молодых кадров. Данная проблема 
частично затрагивает вышеуказанную и также может быть 
решена с помощью увеличения финансирования, но при 
этом необходимо отметить, что в общедоступных библио-
теках страны менее половины сотрудников имеют высшее 
профессиональное образование. При этом необходимо от-
метить, что современная библиотека представляет собой 
информационное пространство, для организации работы 
в которой сотрудник должен владеть большим количе-
ством всевозможных программ, и обладать техническими 
знаниями и навыками. И если эту умножить на тенденцию 
старению персонала, а сотрудников моложе 30 лет всего 
7 процентов, то говорить о развитии библиотечной сети 
в России не приходится. В случае резкого увеличения за-
работанной платы сотрудников библиотеки молодежь все 
равно отказывается от трудоустройства в этой сфере. На 
первых порах для решения этой проблемы можно при-
влекать специалистов технической сферы не по трудовому 
договору, для работы на полный рабочий день, а по граж-
данскому законодательству с использованием договора 
гражданско-правового характера. То есть речь идет о том, 
что специалисты установят соответствующие программы 
на компьютеры, объяснят сотрудникам библиотек как 
пользоваться этим девайсом, и периодически будут прихо-
дить для обновления и поддержания функционирования 
всей технической среды в библиотеке. Конечно в целом эту 
проблему необходимо комплексно решать на федераль-
ном уровне, постепенно повышая престижность данной 
профессии посредством специальных государственных 
проектов и программ. Если данная проблема не будет ре-
шена, то невозможно говорить о предоставлении широко-
го ассортимента качественных услуг населению в зависи-
мости от потребностей и возраста граждан. Необходимо 
отметить, что порядка 50-80 процентов сельских библио-
тек работает в сокращенном режиме, что дополнительно 
демотивирует население посещать их. Данную проблему 
можно решить на местном уровне административными 
способами.

Ещё одной важной проблемой является тенденция к 
объединению библиотек и дальнейшее их перепрофили-
рование. Так, например, многие юношеские библиотеки 
или библиотеки для лиц с ограниченными возможностя-
ми объединялись с разными культурно-досуговыми орга-
низациями музеями, архивами, школами, что вело к пре-
кращению деятельности библиотек. Также необходимо 
отметить, что подобного рода реформирование затронуло 
и разные ведомственные библиотеки. В них происходило 
перепрофилирование деятельности, с дальнейшим пони-
жением статуса, а также наделение библиотек функциями, 
которыми они никогда не занимались. В результате таких 
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действий полностью или частично прекращалась научная 
деятельность, что безусловно отрицательно сказывается 
на качестве информационного обеспечения науки. Тако-
го рода проблема должна быть решена с помощью нор-
мативно правового обеспечения, исходящего из местного 
уровня. 

Надо отметить, что с начала тысячелетия поступле-
ния новых книг в отечественные библиотеки снизилось бо-
лее чем на 20 процентов. И такая статистика свойственна 
крупным агломерациям. В сельских местностях ситуация 
обстоит с этим гораздо хуже. Так, например, в сельской 
местности более 70 процентов фонда библиотек морально 
и физически устарела и ни коем образом не соответствует 
потребностям и запросам граждан. Вопрос обеспечения 
сохранности фонда на сегодняшний день в российских 
библиотеках любого уровня вне зависимости от ведом-
ственной принадлежности стоит наиболее остро, причем 
это касается как самого режима использования книг, так и 
сохранения или представления в публичное пользование. 
Решение этой проблемы требует обновления материаль-
но технической базы библиотек, а также четкого законо-
дательного регулирования оснований перевода библиотек 
разного уровня в статус муниципальных организаций и 
недопущения объединения специализированных библио-
течных учреждений в одну организацию.

Также выделяется проблема недостаточной степени 
координации библиотек между собой в масштабах России. 
Необходимо отметить, что в нашей стране даже библиоте-
ки в одном субъекте федерации зачастую не кооперируют 
между собой. Такое положение дел просто на просто не 
позволит реализовывать, например, крупные образова-
тельные проекты с применением онлайн технологии, что в 
свою очередь не заинтересует молодежь массово использо-
вать библиотеки для саморазвития.

Особой проблемой является нарушении преемствен-
ности библиотек по сопровождению читателя как по воз-
расту, так и по другим критериям. Речь идет о том, что, 
например, в Советском Союзе юный читатель сначала по-
сещал детскую библиотеку, а потом школьную и так далее 
по иерархии до вузовской и научной.  Такое положение 
дел безусловно способствовало однозначному укоренению 
ценности и значимости библиотек в сознании индивида. К 
сожалению, такая преемственность в современной России 
полностью отсутствует от слова совсем. Решение этой про-
блематики можно найти в поднятии престижности библи-
отек как таковых, но этот процесс должно инициировать 
государство в самых высших эшелонах власти. При этом 
данное решение будет очень длительным, так как привить 
интерес к чтению у сформировавшегося человека будет 
крайне затруднительным, а это говорит только о том, что 
плоды данного решения государство сможет пожинать 
только в следующем поколении. 

Необходимо отметить, что развитие библиотечной 
сети с использованием цифровых технологий, т.е. преоб-
разование ее в модельную библиотеку с особым простран-
ством, трансформируемым из привычных условий в арт-
холл, поспособствует решить проблему и для граждан с 
ограниченными возможностями, так как это позволит, не 
выходя из дома, пользоваться всеми онлайн ресурсами в 
том числе книгами. 

Конечно же современная библиотечная система долж-
на перейти в цифру, быть при этом унифицированной и 
интуитивно простой для пользователя, содержать в себе 
отлично структурированные и организованные системы 
фондов, которые обеспечат наиболее быструю работу с 
информацией. В таком случае можно будет сформировать 
мотивацию у критической массы людей пользоваться би-
блиотеками как в образовательных целях, так и просто для 
чтения, а также позволит сформировать систему духовных 
ценностей как отдельно взятого человека, так и на этой ос-
нове всего общества. При этом необходимо отметить, что 
традиционная библиотека с использованием книг на ма-
териальном носителе, то есть на бумаге не только имеет 
право на существование, но и при этом должно получить 
дополнительную подпитку со стороны властных структур. 
Желание читать во много зарождалось у человека после 
того как ему подарят книгу. А если она ещё и красочная, 
и интересная, то это может стать неким психологически 
якорем, который в последствие сможет стать сильнейшим 
триггером для развития чтения в нашей стране. Так что 
культуру чтения надо внедрять с раннего детства.

С учётом того, что современное российское общество 
достаточно сильно разобщено и это проявляется в разных 
сферах жизни в том числе и в сфере средств массовой ин-
формации, то книгоиздание и конечно же современная 
цифровая библиотечная среда может и должна взять на 
себя ответственность за консолидацию российского обще-
ства и обеспечение информационного и культурного един-
ства всех народов России.

Пристатейный библиографический список

1. Указ Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы».

2. Распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 
г. № 608-р «Об утверждении Стратегии развития 
библиотечного дела в РФ на период до 2030 г.».
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Тулупова Е. О.  

Демидова Т. К.  

Юсупова Р. Р.

История развития образования для особенных детей в 
Германии насчитывает не одно столетие. Хоть и не масштаб-
но, но процесс по созданию специальных школ шел своим 
чередом, несмотря на трудности. К примеру, уже в середи-
не 18 века был открыт институт для глухонемых, в начале 19 
века в одном из княжеств был принят Закон об обязательном 
обучении незрячих детей, давший толчок для создания пер-

вой школы для слепых в Берлине. В период с 1880 по 1920 
гг., активно создавались учреждения для душевнобольных и 
различные вспомогательные школы для учащихся, испыты-
вающих проблемы в учёбе и поведении1.

1 Данилова Л.Н., Проничева Е.В. Проблема инклюзивного об-
разования в Федеративной Республике германия. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
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Таким образом, фрагментарно потребности населения 
удовлетворялись различными организациями. Однако, со 
временем, этого стало недостаточно. Новый этап развития 
цивилизации поставил еще более сложные задачи перед 
мировым сообществом. Необходимость в качественно новой 
государственной заботе о детях с ограниченными возможно-
стями станет еще одной задачей, поставленной перед миро-
вым сообществом. Вектор в решении этой проблемы задаст 
Организация объединенных наций в рамках разработанной 
ею Конвенции по правам инвалидов. Германия присоеди-
нится к положениям документа в 2009 году.

Конвенция в объеме 50 статей характеризуется подчер-
кнуто уважительным отношением к людям с ограниченны-
ми возможностями. По смыслу документа, инвалидность не 
столько приравнивается к какому-либо недостатку, сколько 
позволяет рассматривать людей с ограниченными возмож-
ностями, как часть человеческого разнообразия.

Кроме того, документ дифференцирует понятия «ин-
валидность» и «быть инвалидом». Конвенция, как междуна-
родный документ, дистанцируется от медицинской характе-
ристики понятия «инвалидность», рассматривая его сквозь 
призму прав человека. В отличие от медицинской характери-
стики, правозащитная модель фокусируется на внешних или, 
другими словами, связанных с обществом факторах, которые 
являются или могут стать причиной дискриминации по от-
ношению к людям с ограниченными возможностями. Кон-
венция провозглашает запрет дискриминации, равенство 
возможностей, полное и эффективное участие инвалидов в 
общественной жизни. Отдельно гарантируется доступность 
таких сфер жизни как: образование, работа, прописаны по-
ложения о сложном и дискуссионном явлении - образова-
тельная инклюзия.

Инклюзия является, по сути, полной противоположно-
стью равенству. В то время как нынешняя основная школьная 
система пытается группировать детей как равных, инклюзив-
ность сознательно фокусируется на признании разнообразия 
и индивидуальности. Никто не должен быть «равным», что-
бы быть частью этого2.

Статья 24 Конвенции гласит: «Государства-участники 
признают право инвалидов на образование. В целях реали-
зации этого права без дискриминации и на основе равенства 
возможностей государства-участники обеспечивают инклю-
зивное образование на всех уровнях и обучение в течение 
всей жизни...

При реализации этого права государства-участники 
обеспечивают, чтобы: инвалиды не исключались по причине 
инвалидности из системы общего образования, а дети-инва-
лиды – из системы бесплатного и обязательного начального 
образования или среднего образования; инвалиды имели на-
равне с другими доступ к инклюзивному, качественному и 
бесплатному начальному образованию и среднему образова-
нию в местах своего проживания; обеспечивалось разумное 
приспособление, учитывающее индивидуальные потребно-
сти; инвалиды получали внутри системы общего образова-
ния требуемую поддержку для облегчения их эффективного 
обучения …».

problema-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-federativnoy-respublike-
germaniya. (дата обращения: 1.04.2021).

2 См. подробнее: Action Human. Inklusionsquoten in Deutschland. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.aktion-
mensch.de/inklusion/bildung/hintergrund/zahlen-daten-und-
fakten/inklusionsquoten.html. (дата обращения: 1.08.2021); Aktion 
Mensch. DIE ZEIT (2019). Schulische Inklusion. Untersuchung zu 
Einstellungen zu schulischer Inklusion und Wirkungen im Bildungs-
verlauf (S.21). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/hintergrund/zahlen-
daten-und-fakten/studie-inklusion-schule.html. (дата обращения: 
1.08.2021).

Интегративный подход, применяемый в Германии со 
времен прошлого столетия, подлежал пересмотру. Если ра-
нее детей встраивали в уже существующую систему обуче-
ния, пытались приспособить их под то, что есть, то теперь, 
следуя международным стандартам, необходимо подстраи-
ваться государству под потребности детей. Каждый должен 
признаваться и цениться с его индивидуальной способно-
стью, социальной и культурной принадлежностью.

С 2009 года страна перешла на инклюзию. Под лозунгом 
«Барьеры не у ребенка, а у общества», было гарантировано 
каждому ребенку с ограниченными возможностями право 
обучаться наравне с другими. С какими проблемами стол-
кнулась страна, пытаясь внедрить стандарт ООН? Попробу-
ем проанализировать.

В Германии реализация требований Конвенции в 
области образования регулируется на государственном 
уровне. Чтобы обеспечить координацию между феде-
ральными землями Постоянная Конференция министров 
по делам образования и культуры федеральных земель 
(Kultusministerkonferenz) публикует рекомендации по ее 
реализации. Конкретная реализация этих образовательных 
рекомендаций остается на усмотрение земель. В результате, 
например, Нижняя Саксония установила крайний срок для 
внедрения инклюзии во всех школах к 2018 году. 

Еще одним инструментом, с помощью которого должна 
осуществляться систематическая реализация международно-
го документа, является Национальный План действий. Дру-
гими словами - это пакет мер, направленный на устранение 
существующих пробелов и противоречий между законом и 
правоприменительной практикой. В целях стимулирования 
и поддержки переходного процесса практикуется присужде-
ние премии Мута школам, в которых здоровые дети и дети 
с особенностями развития успешно учатся вместе. Свое имя 
она получила в честь одного из первых педагогов, разрабо-
тавших принципы инклюзии, – Якоба Мута (1927-1993 гг.). 

Исторически сложилось так, что все школы Германии 
делятся на: специализированные (Sonderschule), коррекци-
онные (Förderschule) и общие. Первые ориентированы, как 
правило, на детей с тяжелыми формами умственной и физи-
ческой инвалидности. Вторые - на детей с особой потребно-
стью в педагогической поддержке. 

Если иное не установлено в законодательстве земли, то 
дети в первый класс идут с шести лет. Grundschule – базовая 
школа (начальная), в которой обучаются 4 года.

Средняя школа разделена на основную, реальную шко-
лу и гимназию. Обучение в них происходит в два этапа: сред-
нее – до 10 класса, среднее 2 – до 11, 12 классы. Эти названия 
условны и просто обозначают ступени полученного образо-
вания, они соответствуют понятиям неполного среднего и 
общего образования.

В основную школу идут более слабые ученики. Срок 
обучения – 5 лет, Их готовят к малоквалифицированной ра-
боте. После окончания можно идти работать или учиться в 
системе профобразования.

Учащиеся, получившие в начальных классах средние 
баллы, продолжают обучение в реальной школе (6 лет), где 
получают более углубленные знания. Закончив 10-й класс, на 
руки выдается аттестат о среднем образовании.

Гимназия отнесена к престижному учебному заведению, 
поступить в которое можно только с рекомендации учителя 
после 4 класса. В гимназии учатся 9 лет. После 12-го класса 
выдается диплом, с которым может поступить в технический 
институт. Обучение в 13-м классе и сдача экзамена позволяет 
получить аттестат и поступать в любое высшее учебное за-
ведение.

Присоединившись к Конвенции ООН, Германия начала 
вносить соответствующие изменения в законодательство, за-
крепляя в нормах, правила взаимодействия учебных заведе-
ний с детьми-инвалидами. А учитывая то, что регулирование 
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работы школ находится в большей части в ведении местных 
властей, многие вопросы в данной сфере пошли на откуп 
земель, что привело к разнобою. Каждая земля установила 
свои требования и критерии реализации данного права, по-
ставив где-то их в зависимость от наличия ресурсов у школы, 
где-то и вовсе предусмотрев полное право школы отказать в 
принятии ребенка без объяснения причин, где-то закрепив 
запрет на отказ в приеме ребенка-инвалида, даже при усло-
вии, что в школе отсутствуют необходимые для его полно-
ценного обучения условия (например, Гамбург и Бремен).  

Несмотря на то, что с 2009 года было достаточно много 
времени для реализации намеченного, в 2015 году ООН, про-
веряя Германию на соблюдение норм конвенции о правах 
инвалидов, резко раскритиковала государственную власть 
за слишком медленные шаги к равноправию. В ответ на за-
мечание чиновники еще раз потребовали, как можно скорее 
закрыть все специализированные и коррекционные школы, 
чтобы открыть детям путь к совместному обучению. Но, не-
смотря на законную свободу выбора учебного заведения, 
обычные школы продолжают крайне неохотно принимать 
таких детей. Анализируя различные исследования и статьи 
по этому вопросу, можно выделить несколько факторов, се-
рьезно тормозящих процесс.

Камнем преткновения, который до сих пор разделяет 
общество на два непримиримых лагеря, является убежде-
ние, что совместное обучение детей-инвалидов со здоровыми 
детьми непременно приведет к издевательствам и унижени-
ям. Данная позиция очень сильно сказывается на внедрении 
инклюзии.

Оппоненты этого аргумента парируют: издевательства 
затрагивают детей из самых разных групп, включая детей 
однополых родителей, … детей из определенных жилых рай-
онов, детей других религий и т.д. Проблемы издевательств в 
школах не исчезают, после ухода из них. Они исчезают толь-
ко в том случае, если школа работает в этом направлении, 
решая вопросы, используя педагогические и социальные 
приемы. Проблемы издевательств существуют не только в 
обычных школах, но и в специальных3.

Инвалиды подвергаются социальным предрассудкам. 
Они могут быть уменьшены только в том случае, если су-
ществует постоянный позитивный контакт между людьми с 
ограниченными возможностями и без них. Против дискри-
минации любого рода помогает только активный подход и 
сознательное формирование недискриминационного клима-
та всеми членами школьного сообщества.

Официальные исследования утверждают, что дети, у 
которых есть сложности с обучением, эмоциональным фо-
ном и социальным общением, развиваются лучше именно в 
обычной школе. Коррекционные школы действительно ча-
сто оказываются тупиком для учеников. И речь не только о 
том, что она может оказаться для ребенка штампом, который 
повлияет на его дальнейшую жизнь4.

Второй барьер в развитии инклюзии в Германии многие 
видят в том, что дети с ограниченными возможностями, обу-
чаясь в обычных классах, находятся в неблагоприятном поло-
жении, поскольку их показатели успеваемости будут ниже, 
чем у здоровых детей. И наоборот – дети -инвалиды будут 

3 Тулупова Е.О. Инклюзивное Образование В Германии. Конститу-
ционализм, его принципы и их роль в развитии и защите прав че-
ловека: cборник тезисов докладов III Молодежных образователь-
ных чтений (24 мая 2018 г., г. Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2018. С. 244.

4 Studie Klemm, Bertelsmann-Stiftung, Sonderweg Förderschule. 
Hoher Einsatz, wenig Perspektiven, S.4. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.bertelsmannstiftung.de/de/publika-
tionen/publikation/did/sonderweg-foerderschulen-hohereinsatz-
wenig-perspektiven/.(дата обращения: 23.08.2021).

тормозить образовательный процесс, требуя к себе больше 
внимания преподавателя5.

Научные исследования доказывают обратное. Чаще 
показатели не хуже, а иногда и лучшие. Многие немецкие 
школы успешно реализуют программы совместного обуче-
ния и ежегодно доказывают, что инклюзия не является уто-
пической идеей. Сравнительные исследования школьной 
успеваемости говорят о том, что дети с ограниченными воз-
можностями могут лучше развивать свои умения в окруже-
нии физически здоровых сверстников, а здоровые ученики, 
в свою очередь, получают пользу от возможности оказывать 
поддержку тем, кто в ней нуждается6. Конечно, это относит-
ся не ко всем детям и не ко всем видам ограниченности по 
здоровью, решение необходимо принимать в каждом кон-
кретном случае. Но при правильном воплощении в жизнь 
совместное обучение идет на пользу всем7.

Различные исследования8 свидетельствуют о том, что 
дети-инвалиды достигают лучших результатов в инклюзив-
ной обстановке, испытывают меньше стигмы, развивают по-
ложительную самооценку, получая документы об окончании 
из школы, имея больше шансов на рынке труда.

Следующий аргумент против инклюзии – это ее стои-
мость. 

Безусловно, переходные процессы требуют дополни-
тельных ресурсов. Особенно дорого развивать инклюзив-
ность и, в то же время, поддерживать всю существующую си-
стему спецшкол в Германии в течение длительного периода 
времени9.

Сложность еще заключается в том, что многие земли хо-
тят внедрить инклюзию, но при этом надеются сохранить и 
систему коррекционных школ. Вместо того чтобы последо-
вательно закрывать коррекционные школы и создавать мо-
бильные центры поддержки, коррекционно-педагогический 
персонал которых будет помогать учителям общеобразова-
тельных школ, создаются дорогие двойные структуры. После 
этого земельные чиновники утверждают, что инклюзия себя 
не окупает10.

Есть еще одна проблема – кадровая. Как бы то ни было, 
но большинство обычных школ действительно не готовы 
к приему «особых» детей. Виной тому недостаточная под-
готовка учителей, нехватка опыта, неготовность других ро-
дителей. Для перестройки всей системы педагогам нужно, 
прежде всего, постепенно повышать свою квалификацию, 
учиться работать с неоднородным классом.

5 Eva-Maria Thoms. Von Nackten Zahlen Und Gefühlten Wahrheiten. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dkdu-kampagne.
mittendrin-koeln.de/von_nackten_zahlen_und_gefuehlten_
wahrheiten. (Дата обращения: 1.04.2021).

6 Studie Klemm, Bertelsmann-Stiftung, Sonderweg Förderschule. 
Hoher Einsatz, wenig Perspektiven, S.4. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/
files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GP_Sonderweg_
Foerderschulen.pdf. (дата обращения: 1.08.2021).

7 Инклюзия - за и против. Опыт Германии в реализации инклю-
зивного образования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.obrazov.org/info/articles/inklyuziya-za-i-protiv-opyt-
germanii-v-realizatsii-inklyuzivnogo-obrazovaniya/.(дата обраще-
ния: 1.08.2021).

8 Willkommen beim Verband Sonderpädagogik e.V. (vds). [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.verband-
sonderpaedagogik.de/?error=1. (Дата обращения: 1.08.2021).

9 Eva-Maria Thoms. Fakten: Inklusive Bildung In Deutschland. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://dkdu-kampagne.
mittendrin-koeln.de/factsheet. (дата обращения: 1.08.2021).

10 Инклюзия - за и против. Опыт Германии в реализации инклю-
зивного образования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.obrazov.org/info/articles/inklyuziya-za-i-protiv-opyt-
germanii-v-realizatsii-inklyuzivnogo-obrazovaniya/.(дата обраще-
ния: 1.08.2021). 
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Текущей проблемой можно признать и неготовность 
самого общества к новым формам коммуникации и это мы 
говорим применительно к Германии. Возможно, для России 
существующий немецкий уровень цивилизованности, толе-
рантности и гуманизма, покажется недостижимым приме-
ром, но сами немецкие исследователи, ученые и практики 
абсолютно единодушны в том, что до истинных показателей 
им самим еще расти и расти11. 

Как право человека, включение непосредственно связа-
но с претензиями на свободу, равноправие и солидарность. 
Таким образом, включение одновременно является и правом, 
и важным принципом, без применения которого соблюде-
ние прав человека остается неполным. 

Из этого утверждения следует требование о признании 
инклюзии в качестве права человека, которое основано на 
равноправии. В этой связи пока остается неясным вопрос о 
том: должна ли пониматься инклюзия как следствие равно-
правия, реализуемого обществом, или если включение счи-
тается его предпосылкой, следовательно, средством его до-
стижения? 

Инклюзивное образование является ключом к тому, что-
бы помочь людям с инвалидностью эффективно реализовы-
вать себя в свободном обществе. Это пространство, в котором 
все люди могут развивать свои навыки, свою самооценку и 
осознание собственного достоинства… В то же время, оно 
закладывает основу для культуры прав человека в обществе, 
усиливая уважение к человеческому многообразию и при-
вивая признание другого человека как равного. Вот почему 
Конвенция ООН о правах инвалидов внедряет систему ин-
клюзивного образования ….12.

Несмотря на выбранный Германией курс, на сегодняш-
ний день, еще одним большим препятствием в развитии ин-
клюзии, является то, что характер бесконечных дискуссий по 
этому поводу сосредоточен только на обсуждении проблем, 
а не на их решении. И правда, дискуссия на тему включения 
утратила свою объективность. Все чаще дискурс определяет-
ся только чувствами, страхами и личными интерпретациями.
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Общество само создает те правила, по которым оно живет. В нашем государстве 
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Society itself is the very rules by which it lives. In our state establishment of social norms, 
among which an important role is assigned to law. Understanding law only as a set of legal acts 
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В последние годы мы можем отметить возрастание 
в РФ интереса к закону со стороны различных институтов 
гражданского общества. Можно говорить об эффективно-
сти закона, если он действует, развивается, и обновляется. 
Актуальность исследования правового мониторинга вызва-
на необходимостью изменение качества правоприменения, 
которое возможно лишь при проведении хорошо моти-
вированного, положительно воспринимаемого обществом 
совершенствования законодательной системы, с помощью 
правового мониторинга.

С каждым годом количество законов в России увели-
чивается. И большинство принимаемых законов являются 
дополнениями к раннее принятым законам, что свидетель-
ствует о наличии проблем в законотворческой системе и за-
конодательстве в целом. Такая практика законотворческого 
процесса является не плодотворной, неэффективной и доро-
гостоящей. Для сведения подобных ситуаций к минимуму, 
преодоления повторения, как законотворческих ошибок, так 

и ошибок в практике применения законов, необходим хоро-
шо организованный, правильно, качественно проводимый 
правовой мониторинг. 

Правовой мониторинг рассматривался рядом авторов: 
Жужгов И.В., Гузман М., Верстаппен Б., Толмачева Н.Н., Ти-
хомиров Ю.А., Бачило И.Л. и др., каждый из которых приво-
дил сове определение понятию рассматриваемого правового 
явления1.

Мы считаем, что правовым мониторингом является си-
стема наблюдения, контроля, оценивания, прогнозирования 
состояния жизненного цикла закона, включающего законо-
дательный процесс (от внесения законодательной инициати-
вы до официального опубликования закона) и действия за-
кона, выражающегося в его применении; а так же действий 

1 Лукьянова В.Ю., Павлушкин А.В. Мониторинг законодательства Рос-
сийской Федерации: динамика и тенденции развития в постсоветский 
период // Мониторинг правоприменения. - 2021. - № 2 (39). - С. 4.



472

Евразийский юридический журнал № 9 (160) 2021

субъектов законодательства и правоприменения, конечной 
целью, которой является выработка приемов и способов 
приведения законодательства в оптимальной состояние, 
устранение нежелательных последствий применения закона.

Правовой мониторинг обладает своей методологией, 
которая включает в себя совокупность различных методов его 
осуществления. Методология правового мониторинга пред-
ставляет собой совокупность способов, методов и средств, 
обеспечивающих рациональную и эффективную организа-
цию деятельности субъектов мониторинга по осуществле-
нию инвентаризации, прогноза, по оценке эффективности и 
действенности законодательных актов и правоприменитель-
ной практики2.

Под методом же правового мониторинга, по-нашему 
мнению, следует понимать прием, способ, средство эффек-
тивного осуществления мониторинговой деятельности. Не-
обходимо отметить то, что правовому мониторингу свой-
ствен не один метод проведения мониторинга, а система 
методов.

Система методов правового мониторинга законодатель-
ства и правоприменительной деятельности состоит из следу-
ющих методов: 1. Наблюдение; 2. Сбор информации; 3. Ана-
лиз; 4. Синтез; 5. Оценка; 6. Прогнозирование3.

Если методы отвечают на вопрос как необходимо осу-
ществлять мониторинговую деятельность, при помощи ка-
ких средств и способов, то принципы являются той основой, 
базисом, совокупностью основных правил, без которой не-
возможно эффективная реализация правового мониторинга.

Мониторинговой деятельность, являясь сложным и мно-
гогранным институтом, руководствуется рядом принципов, 
соблюдение которых в совокупности, не по отдельности друг 
от друга, является залогом ее эффективности.

Принципами правового мониторинга, по-нашему мне-
нию, являются основные, исходные, руководящие начала, ко-
торыми должен быть пронизан, подчинен весь процесс осу-
ществления мониторинговой деятельности, для достижения 
целей и задач, стоящих перед ним.

В системе правового мониторинга можно выделить сле-
дующие принципы:

1. Принцип всесторонности, который предполагает ис-
следование действующих и действовавших законов, так же 
законопроектов, от стадии внесения законодательной ини-
циативы до стадии официального обнародования, и право-
применительной практики. По-нашему мнению, невозмож-
но достичь положительных результатов мониторинговой 
деятельностью, проводя мониторинг только действующих 
законов либо практики их применения. Все эти четыре объ-
екта должны быть исследованы в «комплексе».

2. Принцип обязательности, который предполагает про-
ведение правового мониторинга не выборочно, а в обязатель-
ном порядке для всех законопроектов, законов и для любой 
правоприменительной практики. Это вызвано тем, что «то-
чечный» мониторинг не может решить тех проблем, которые 
стоят перед законодательством и правоприменением, т.к. 
осуществляя его выборочно, возможно создание ситуации, 
когда «неправильный» закон, законопроект, а так же прак-
тика применения закона может быть упущены из внимания 
субъектов мониторинговой деятельности.

3. Принцип комплексности. Данный принцип предпо-
лагает применение всех методов правового мониторинга: 
наблюдения, анализа, синтеза, оценки и прогнозирования. 

2 Горохов Д.Б., Спектор Е.И., Глазкова М.Е. Правовой монито-
ринг. Концепция и организация // Журнал Российского Права. 
- 2007. - № 5. - С. 33.

3 Тлупова А.В., Бетрозов А.О. Региональный правовой мониторинг 
законопроекта и закона в субъектах Северо-Кавказского феде-
рального округа: монография. - Нальчик: Издательство Кабар-
дино-Балкарского государственного университета, 2019. - 139 с.

Использование всех методов правового мониторинга в сово-
купности даст наибольший положительный эффект. Выпаде-
ние одного из методов мониторинговой деятельности может 
привести к искажению картины действительного состояния 
законодательства и правоприменительной практики.

4. Принцип подчиненности закону деятельности субъ-
ектов правового мониторинга. Осуществляя важную и зна-
чимую для общества и государства мониторинговую дея-
тельность, ее субъекты должны действовать в рамках закона, 
подчиняться ему и нести ответственность в случае допуска 
нарушений, ошибок, халатности, предоставления неверной 
информации.

5. Принцип информационной открытости, которая 
предполагает, что данные правового мониторинга реализа-
ции во всей полноте должны оперативно публиковаться в 
средствах массовой информации4. Невозможно не согласить-
ся с мнением Горохова Д.Б., Спектор Е.И. и Глазкова М.Е. о 
необходимости включения данного положения в перечень 
принципов правового мониторинга.

6. Принцип постоянства, который означает необходи-
мость проведение правового мониторинга непрерывно, по-
стоянно, а не урывками, устанавливая временные промежут-
ки для его осуществления в течение «1,2,3 лет и т.д.».

7. Принцип финансовой обеспеченности, который так 
же был затронут в работе Горохова Д.Б., Спектор Е.И. и Глаз-
ковой М.Е. Данный принцип перекликается с принципами 
обязательности и постоянства, т.к. невозможно обеспечить 
осуществление этих двух принципов без финансовой базы, 
которая должна быть реализована на всех уровнях осущест-
вления управления: федеральном, субъектов и местном.

Подводя итог вышеизложенному, надо сказать, что мо-
ниторинг должен стать обязательной составляющей законо-
дательного процесса и правоприменительной деятельности, 
что невозможно без подчинения его основополагающим 
принципам, руководства ими, только тогда будет достигнуто 
единство правового пространства на территории РФ, будут 
сделаны существенные успехи в преодолении коллизий, про-
белов в законодательстве, а также ошибок в правопримени-
тельной практике.
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ПЕДАГОГИКАИПРАВО

Физическая подготовка выступает необходимым 
элементом учебного процесса в высших учебных заведе-
ниях МВД России, а также является показателем степе-
ни и уровня образованности курсантов и слушателей. 
Данная сфера урегулирована приказом МВД России от 
1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по 
организации физической подготовки в органах внутрен-
них дел Российской Федерации»1. Указанный норматив-
но-правовой акт устанавливает требования к физической 
подготовке всех сотрудников МВД России, в том числе к 
переменному и постоянному составу ведомственных об-
разовательных организаций. В связи с этим физическую 
подготовку следует рассматривать как совокупность ме-
тодов и приёмов, которые будут способствовать овладе-
нию сотрудниками теоретических знаний и приобрете-
нию практических навыков и умений. Именно это и будет 
способствовать осуществлению успешной служебной де-
ятельности.

Основной проблемой для органов внутренних дел яв-
ляется кадровый некомплект, при этом требования к по-
ступающим на службу остаются высокими. К исполнению 
служебных обязанностей в системе МВД важно допускать 
квалифицированных, исполнительных и добросовестных 
сотрудников. По этой причине одним из способов повы-

1 Об утверждении Наставления по организации физической под-
готовки в органах внутренних дел Российской Федерации: при-
каз МВД России от 1 июля 2017 г. № 450. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71647620/ (дата обращения: 01.09.2021). – Текст: электронный.

шения результатов служебной деятельности сотрудников 
является спорт и физическая подготовка. Сотрудник, об-
ладающий хорошей спортивной формой и умением при-
менить боевые приёмы борьбы, обладает большей степе-
нью защищённости от преступного элемента и высокой 
квалификацией. Следовательно, физическая подготовка 
выступает как средство повышения силовых качеств, про-
фессионализма и психологической устойчивости лично-
сти сотрудника ОВД.

Во время занятий по физической подготовке и спор-
ту улучшается координация, развиваются силовые и дви-
гательные качества, совершенствуются навыки самокон-
троля в чрезвычайных и опасных ситуациях. Сотрудник 
овладевает эмоциональной устойчивостью, выдержкой и 
самообладанием2. Немаловажным в данном аспекте явля-
ется способность оперативно принять законные и обосно-
ванные решения в критической обстановке. На практике 
можно наблюдать несколько происшествий, в которых 
сотруднику полиции в следствии не правильного приме-
нения физической силы, были нанесены тяжкие телесные 
повреждения или наступала смерть.

В процессе осуществления профессиональных слу-
жебных обязанностей спорт и профессионально-при-
кладная физическая подготовка являются ключевым 

2 Тиссен П.П. Условия реализации содержания физкультурного 
образования учащихся в аспекте внедрения ФГОС. Сборник ста-
тей Всероссийской научно-методической конференции. - Орен-
бург: издательство ОГПУ, 2017. - С. 252-254. 
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элементом подготовленности сотрудников. Достижение 
высоких показателей возможно лишь при регулярных и 
систематических занятиях физическими упражнениями 
и боевыми приёмами. 

Безусловно, наряду с иными предметными дисци-
плинами, физическая подготовка имеет ряд специфиче-
ских особенностей. Можно выделить следующие цели, на 
достижение которых сориентированы тренировочный и 
учебный процесс:

– подготовленность к результативной работе, форми-
рование волевых, нравственных и физических качеств;

– повышение служебно-прикладной физической 
подготовки исходя из специфики деятельности отдель-
ных подразделений;

– формирование правильных привычек и укрепление 
здоровья для всеобщего развития организма;

– повышение уровня работоспособности, как при от-
дельной тренировке, так и в период всего обучения в об-
разовательной организации МВД России;

– мотивация к регулярному занятию спортом во вне 
служебное время;

– получение новых и закрепление имеющихся зна-
ний, касающихся теории и методики проведения спор-
тивной тренировки и организации физического воспита-
ния.

Каждому сотруднику во время тренировочного про-
цесса нужен индивидуальный подход, с учётом уровня его 
физического развития, здоровья, выносливости и спор-
тивного мастерства, и именно тогда результативность и 
эффективность будет выше.

Актуальной проблемой на сегодняшний день явля-
ется низкий уровень физической подготовки отдельных 
категорий сотрудников3. Например, для лиц рядового и 
младшего начальствующего состава. Это можно объяс-
нить тем, что несмотря на наличие у данной категории 
сотрудников теоретических знаний по применению бое-
вых приёмов борьбы, без личного опыта и практики их 
применения, невозможно в конкретно-сложившейся си-
туации успешно их применить и предотвратить возмож-
ные негативные последствия. 

По нашему мнению, для решения указанной пробле-
мы необходимо проводить для сотрудников рядового и 
младшего начальствующего состава длительные физиче-
ские тренировки. Многие сотрудники не понимают важ-
ности регулярных тренировок, и занятий спортом. Также 
имеются исследования, которые показывают, что выпуск-
ники образовательных учреждений МВД при устройстве 
в конкретное подразделение отводят физическую под-
готовку на второй план. Тем самым, считая, что за 5 лет 
обучения все необходимые теоретические и практические 
навыки в этой сфере ими были получены. Это является 
серьезным заблуждением, так как без тренировок невоз-
можно совершенствовать свою физическую форму и быть 

3 Степанов Г.И. Ким В.О., Туко Д.Д., Матвеев А.С. Роль и значе-
ние физической культуры и спорта в профессиональной подго-
товке обучающихся образовательных организаций МВД России 
// Международная научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы физической культуры, спорта и туризма». - 
Уфимский государственный авиационный технический универ-
ситет, 2020. - С. 470. 

всегда подготовленным для активной деятельности. Важ-
но регулярно и систематически улучшать результат.

Поэтому требуется разработка методики, которая 
будет позволять в возможно короткие сроки модернизи-
ровать двигательную подготовленность и сформировать 
прикладные навыки. При их составлении важно учиты-
вать дефицит времени практических работников для за-
нятий спортом и физической подготовкой. Отсутствие 
необходимого оборудования и инвентаря, а также высо-
кий уровень загруженности, забирает большой объём фи-
зических сил и энергии у полицейских.

Серьёзным аспектом является подбор кадров ОВД. 
При прохождении сотрудниками, впервые принятыми 
на службу в органы внутренних дел профессионально-
го обучения, служебной деятельности, важно повышать 
требования к их физической подготовленности. При 
подготовке учебного места, где планируются занятия по 
физической подготовке, важно оборудовать помещения 
необходимым инвентарём. Это требуется для удобства и 
качественного проведения тренировок.

Безусловно, достижение вышеуказанных целей по-
влечёт за собой значительные материальные затраты, 
однако в итоге уровень профессионализма сотрудников 
будет гораздо выше, что будет способствовать более эф-
фективному обеспечению безопасности личности, обще-
ства и государства. 

Большой процент в структуре МВД составляют со-
трудники из числа рядового и младшего начальствующе-
го состава. В частности, именно на их плечи возлагаются 
обязанности по охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности. Поэтому уровень их 
физической подготовленности должен быть на высоком 
уровне. 

В июне 2021 года нами было проведено анкетирование 
слушателей, которые проходили обучение на факультете 
профессиональной подготовки Уфимского юридического 
института МВД России, рядового и младшего начальству-
ющего состава. В анкетном опросе участие приняли 54 со-
трудника из дорожно-патрульной и патрульно-постовой 
служб полиции. Продолжительность службы всех опро-
шенных составляла менее 5 лет. Из них 27,9 % респонден-
тов относились к возрастной группе до 25 лет, а 72,1 % от 
25 до 30 лет. Все опрошенные сотрудники получали обра-
зование не в ведомственных высших учебных заведениях 
МВД России, и лишь 11 % имели высшее образование.

Исходя из результатов анкетирования по знаниям 
основных положений наставления по организации слу-
жебной подготовки, можно сделать следующий вывод что 
оценку «отлично» получили - 0 % респондентов, «хоро-
шо» – 13,9 % респондентов, «удовлетворительно» - 54,7 %, 
«неудовлетворительно» – 31,4 %. Качеством проводимых 
занятий удовлетворено - 83,7 %.

Следовательно, большой процент сотрудников полу-
чили среднее образование в тех организациях, которые не 
связаны с правоохранительными органами, в связи с чем 
они не имеют даже общего представления об имеющихся 
разделах физической подготовки, а также об организа-
ции проведения занятий.

На руководителей подразделений ОВД возложена 
организация и общее руководство физической культу-
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рой и воспитанием подчинённых им сотрудников4. В ве-
домственных высших учебных заведениях МВД России 
за организацию учебного процесса непосредственная 
ответственность возложена на кафедру физической под-
готовки. Физическая подготовка курсантов и слушателей 
на протяжении всего периода обучения осуществляется в 
различных формах и с применением многообразных ме-
тодов, которые между собой имеют тесную взаимосвязь и 
составляют единый механизм. 

Самой важной является начальная стадия профессио-
нального становления, так как именно здесь обучающиеся 
формируют свою физическую грамотность. Физическая 
подготовка может проводиться в форме самостоятельных 
учебных и тренировочных занятий. 

Безусловно, учебный материал усваивается лучше 
при осуществлении самостоятельных занятий. Однако не-
обходимо увеличить количество часов для занятия физи-
ческими упражнениями, так как это будет способствовать 
развитию физических навыков сотрудников и ускорении 
процесса их совершенствования. В том случае, если будет 
постоянность физического развития, то применение со-
трудниками боевых приёмов борьбы в практической дея-
тельности будет намного эффективнее.

Актуальной проблемой является привлечение со-
трудников органов внутренних дел к здоровому образу 
жизни и занятию спортом. Правильное и успешное при-
менение физической силы в опасных и рисковых ситуаци-
ях невозможно, если сотрудник физически не развит и его 
двигательные реакции находятся на уровне, ниже средне-
го. Такая категория сотрудников подвергает опасности 
не только собственную жизнь и здоровье, но и здоровье 
и жизнь граждан. В случае возникновения силового про-
тивоборства между правонарушителем и сотрудником, 
важно применить боевые приёмы борьбы в соответствии 
с действующим приказом МВД России от 1 июля 2017 г. № 
450 «Об утверждении Наставления по организации физи-
ческой подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации», и по возможности минимизировать любой 
ущерб в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального 
закона № 3 от 07.02.2011 года «О полиции»5.

Физическая подготовка в образовательных учрежде-
ниях МВД России - это плановый учебно-тренировочный 
процесс, направленный на обеспечение физической готов-
ности сотрудников ОВД к выполнению оперативно-слу-
жебных задач, сохранение высокой работоспособности, 
который включает в себя общефизические упражнения 
(на быстроту, силу, выносливость) и служебно-приклад-
ные упражнения (боевые приемы борьбы, преодоление 
полосы препятствий и др.), направленные на формирова-
ние и развитие умений и навыков, обеспечивающих воз-
можности успешной работы в определенной сфере дея-
тельности. 

Таким образом, следует отметить важность поддер-
жания и развитие физических качеств сотрудниками ОВД 

4 Смазнов К.С., Лобжа М.Т., Кислый А.Н. Принцип методической 
направленности гимнастики и атлетической подготовки // уче-
ные записки университета им. П. Ф. Лесгафта. - 2020. - № 2 (180). 
- С. 357-362.

5 О полиции [Текст]: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 7.

для решения оперативно-служебных и служебно-боевых 
задач, основная цель которых заключается в защите прав 
и законных интересов граждан. Для решения указанных 
задач и призвана физическая подготовка в контексте овла-
дения и совершенствования навыков применения боевых 
приемов борьбы, что достигается посредством надлежа-
щего обучения сотрудников в образовательных органи-
зациях МВД России и грамотной организацией учебно-
тренировочного процесса по разделу «Боевые приемы 
борьбы», который адаптирован к нуждам их практиче-
ской деятельности.
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CORCAN:ИСТОРИЯУСПЕХА?

В статье автор рассматривает особенности функционирования программы CORCAN. В частности, отмечается, что это 
ключевая программа реабилитации Исправительной службы Канады (CSC). Она действует на благо безопасности общества, 
предоставляя осужденным возможность обучения трудовым навыкам и трудоустройства во время заключения в федеральных 
пенитенциарных учреждениях и в течение коротких периодов времени после их освобождения. Для участвующих в программе 
предусмотрено сертифицированное профессиональное обучение без отрыва от производства по четырем направлениям 
деятельности: производство, текстильная промышленность, строительство и услуги. В статье также рассматривается состояние 
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CORCAN:STORIESOFSUCCESS?

In the article the author analyses the special features of CORCAN activity. The author stresses that CORCAN is a key rehabilitation 
program of the Correctional Service of Canada (CSC). It contributes to safe communities by providing offenders with employment and 
employability skills training while incarcerated in federal penitentiaries, and for brief periods of time, after they are released into the 
community.  This is done through on-the-job vocational training that focuses on four business lines: Manufacturing, Textiles, Construction, 
and Services. The article deals with the current situation in CORCAN. 

Keywords: inmates’ rehabilitation program, on-the-job vocational training, successful reentry into society, decrease in recidivism, 
with a focus on labour market needs, partnership with non-for-profit enterprises and private sector, taxpayers’ cost.

Основная миссия пенитенциарной системы Канады, 
которая является частью системы уголовного правосудия, 
связана с защитой общества, верховенством закона и превра-
щением правонарушителей в законопослушных граждан, 
сохраняя при этом разумный, безопасный и гуманный кон-
троль. 

Процесс исполнения наказаний в Канаде разделен 
между федеральным правительством и правительством от-
дельных провинций. Все наказания, связанные с лишением 
свободы на срок, превышающий два года, исполняются Ис-
правительной службой Канады, федеральным агентством, 
подотчетным министру общественной безопасности. На 
уровне провинций управление исправительными учрежде-
ниями может находиться в компетенции местного министер-
ства юстиции.

Если изучать формы и методы организации труда в 
тюрьмах Канады, то первое, что необходимо отметить – в 
исправительных учреждениях категорически запрещается 
принуждать осужденных к работе, хотя при тюрьмах есть ма-
стерские. Осужденные трудятся там только по собственному 
желанию1. 

Исправительная служба Канады (Correctional Service of 
Canada – CSC) спонсировала программу реабилитации в сво-
их учреждениях, предназначенную для обучения осужден-
ных для того, чтобы после освобождения у них было больше 
шансов получить работу, основываясь на опыте, полученном 
во время отбывания наказания. Эта программа известна как 
CORCAN2. 

Как отражено в Положениях об исправительных уч-
реждениях и условном освобождении, CORCAN призвана 
обеспечить осужденным рабочую среду, которая стремится 
имитировать стандарты частного сектора в отношении про-

1 Тюрьма в Канаде. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://tyurma.com/tyurma-za-rubezhom/tyurma-v-kanade (дата 
обращения: 22.09.2021).

2 CORCAN. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
csc-scc.gc.ca/corcan/002005-1001-en.shtml (дата обращения: 
23.09.2021).

изводительности и качества, признавая при этом институ-
циональные условия и стандарты обучения. Это позволяет 
приблизить условия работы к реально существующим вне 
стен тюрьмы. Трудовой опыт, полученный в таких условиях, 
считается более эффективным3.

Данная программа рассчитана на участие государствен-
ных учреждений, коммерческих структур и частного бизнеса. 
CORCAN может удовлетворить потребности клиентов, пре-
доставляя индивидуальные услуги. CORCAN имеет право на 
заключение деловых партнерских соглашений как с клиента-
ми, так и поставщиками.

Проводимые в 1995 году исследования показали, что, во-
первых, осужденные, участвовавшие в программе CORCAN 
во время заключения, после освобождения в подавляющем 
большинстве не собираются возвращаться к своему крими-
нальному прошлому. Во-вторых, те, кто участвовал в про-
грамме CORCAN, после освобождения были лучше адап-
тированы к жизни. Они смогли найти работу и применить, 
полученные в тюрьме трудовые навыки и умения. В-третьих, 
программа трудоустройства осужденных после тюрьмы 
CORCAN’s Work Site успешно справилась со своей мисси-
ей, что привело к снижению уровня рецидивности среди тех 
осужденных, которые смогли найти работу в течение шести 
месяцев после освобождения.

Для тех, кто участвует в программе, обучение прово-
дится по следующим направлениям: обрабатывающее про-
изводство, строительство, кулинария, работа в сфере услуг, 
садоводство, ландшафтный дизайн, ремонт автомобилей, 
обслуживание клиентов, обучение предпринимательству и 
агробизнес.

В рекламной брошюре CORCAN говориться, что произ-
водственные цеха CORCAN оснащены самым современным 
оборудованием. Здесь работают высококвалифицированные 
инструкторы. В цехах производятся: мебель для офиса, об-
щежитий (например, матрасы), металлические шкафчики и 
стеллажи.

В плане ремонта автомобилей CORCAN также может 
предоставить индивидуальные решения в соответствии со 

3 Там же
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специальными потребностями или предпочтениями кли-
ентов. Центр технической поддержки Национальный ин-
жиниринг (National Engineering and Technical Support Center 
(NETSC)) использует новейшие разработки программного 
обеспечения AutoCAD. 

Текстильные изделия изготовлены по стандартам ISO 
(International Organization for Standardization –Междуна-
родная организация по стандартизации). Они реализуются 
через магазины. Сюда входят пошив формы для разных ве-
домств, постельных принадлежностей, изготовление драпи-
ровки, тесьмы, брезента, товаров на заказ.

CORCAN предоставляет ряд строительных услуг CSC 
и другим ведомствам. Квалифицированные мастера обуча-
ют осужденных как работать с гипсокартоном, профессиям 
сантехника, электрика. Строительные работы ориентирова-
ны на потребности рынка труда. CORCAN работает с обще-
ственными колледжами, строительными профсоюзами и 
другими партнерами, чтобы гарантировать, что обучение, 
получаемое осужденными, сертифицировано и признано 
в отрасли. Это увеличивает перспективы трудоустройства 
осужденных после освобождения.

Также CORCAN предоставляет осужденным возмож-
ность обучения и трудоустройства в прачечные и типогра-
фии.

Ежедневно в магазинах CORCAN работают 2000 осуж-
денных, а в течение года более 4000 осужденных получают 
возможность пройти обучение без отрыва от производства. 

CORCAN управляет 103 магазинами в 36 учреждениях 
CSC по всей Канаде и четырьмя местными предприятиями4. 
Большинство магазинов CORCAN имеют сертификаты ISO. 
Продукция CORCAN в основном реализовывается федераль-
ным правительственным ведомствам, а меньшие объемы 
продаются образовательным и медицинским учреждениям 
и некоммерческим организациям.

Как мы уже отмечали, данная программа рассчитана на 
участие государственных учреждений, коммерческих струк-
тур и частного бизнеса. 

В качестве примера можно рассмотреть сотрудничество 
CORCAN и Habitat For Humanity (международная непра-
вительственная некоммерческая организация, основанная 
в 1976 г., занимающаяся главным образом строительством 
простого и доступного жилья для бедных и бездомных во 
всем мире)5. Согласно партнерскому соглашению, организа-
ция обучает осужденных строительным профессиям. Таким 
образом, осужденные могут получить ценные навыки в рам-
ках программ профессионального обучения и использовать 
часы обучения без отрыва от производства для учебы.

Партнерство между CORCAN и Habitat For Humanity – 
это яркий пример новаторского сотрудничества, прибыль от 
которого получают все участвующие стороны и общество. 

Но не все так радужно в деятельности 
программыCORCAN. Переломным стал 2013 год, когда феде-
ральные консерваторы усомнились в необходимости самой 
программы. В 2013 году консерваторы урезали дневную за-
работную плату осужденных на 30% и отменили почасовую 
оплату работы. В результате таких сокращений ежедневная 
заработная плата осужденных с 6.90 долларов снизилась до 
1,95 доллара или меньше. 

Зарплата осужденных в размере 6,90 долларов была 
установлена в 1981 году на уровне 15 процентов от федераль-
ной минимальной заработной платы. Федеральное прави-
тельство начало автоматически вычитать 30 процентов из 
этой суммы в 2013 году в дополнение к отмене поощритель-
ной оплаты за работу с CORCAN в целях экономии затрат6. 

Чтобы понять, как это отразилось на осужденных, надо 
вспомнить, что технически занятость осужденных в канад-
ских тюрьмах делится на две категории. Первая – это про-
грамма реабилитации CSC, известная как CORCAN, которая 
помогает осужденным приобрести навыки трудоустройства 
после освобождения. Участие в этой программе приносило 
осужденным денежные бонусы. Другая – выполнение повсед-
невных тюремных функций, таких как уборка территории 
тюрьмы, работа в столовой. С 2013 года обе категории работ 
стали оплачиваться одинаково7. 

4 Там же.
5 Habitat for Humanity. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.habitat.org/emea (дата обращения: 24.09.2021).
6 Everything you were never taught about Canada’s prison systems. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intersec-
tionalanalyst.com/intersectional-analyst/2017/7/20/everything-
you-were-never-taught-about-canadas-prison-systems (дата обра-
щения: 24.09.2021).

7 Prison labour. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.nationalmagazine.ca/en-ca/articles/law/in-depth/2019/all-
work-and-low-pay (дата обращения: 24.09.2021).

Такому сокращению заработной платы осужденных 
предшествовала долгая полемика в прессе. Участвовавшие 
стороны приводили много аргументов экономического и 
этического характера. Критики программы считали, что 
CORCAN реализует субсидированные товары, произведен-
ные с затратами на рабочую силу ниже рыночных, поэтому 
частный сектор несет убытки. В свою очередь, это ложится 
тяжелым налоговым бременем на все общество.

Также отмечалось, что общие затраты налогоплатель-
щиков на программу по трудовому обучению и трудоустрой-
ству осужденных намного выше, чем их заработная плата. 
Толстая пачка отчетов генеральных аудиторов, следователей 
исправительных учреждений и парламентских комиссий за 
последние два десятилетия вызвала одни и те же опасения: 
CORCAN очень дорога и не особенно эффективна.

Плата за профессиональное обучение осужденных в 
тюрьме, которая составляет от 15 до 24 миллионов долларов 
в год, поступает из бюджета CSC, что делает ее расходом для 
налогоплательщиков. А когда CORCAN регистрирует убы-
ток, он покрывает его деньгами из возобновляемого фонда, 
который в конечном итоге также финансируют налогопла-
тельщики.

Общие государственные расходы CORCAN, включая 
оплату обучения и ежегодные убытки, составляют от 32 до 
51 миллиона долларов в год, что больше, чем CSC тратит на 
обучение осужденных (21,2 миллиона долларов, запланиро-
ванных на 2015-2016 годы), предотвращение насилия (10 мил-
лионов долларов) и программы по злоупотреблению психо-
активными веществами (8,3 миллиона долларов).

Некоторые критики утверждали, что «было бы лучше 
закрыть программу и использовать имеющиеся в программе 
деньги для оказания помощи осужденным в реабилитации 
другими способами»8.

В конечном итоге урезание заработной платы осуж-
денных сказалось на их мотивации к работе в программе 
CORCAN. Но правительство не собиралось свертывать про-
грамму. Для осужденных нашлись другие стимулы к работе. 
По словам некоторых из них, сотрудники CSC предупредили 
их, что отказ работать в CORCAN может повлиять на услов-
но-досрочное освобождение или перевод в учреждение с бо-
лее низким уровнем безопасности. Осужденные утверждали, 
что CSC прибегала к явным и неявным угрозам, чтобы под-
держивать высокий уровень участия в рабочих программах 
после сокращения заработной платы.

Программе CORCAN однозначно необходимы переме-
ны. Все чаще в СМИ звучат требования радикального пре-
образования не только программы CORCAN, но и испра-
вительной службы в целом. Это необходимо сделать, чтобы 
соответствовать потребностям рынка труда XXI века. На дан-
ный момент CORCAN продолжает совершенствовать свою 
операционную модель, и проводит анализ возможностей 
увеличения доходов и обеспечения эффективности опера-
ций.
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Для реализации в полном объеме задач по защите 
прав и свобод граждан, охране общественного порядка и 
общественной безопасности требуется хороший уровень 
подготовки сотрудников правоохранительных органов, в 
том числе физической подготовки. Качество профессио-
нальной подготовки влияет не только на результаты пра-
воохранительной деятельности, но также от этого зависит 
сама жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных 
органов.

Средства и методы борьбы с преступностью должны быть 
эффективны и разнообразны и учитывать конкретные обсто-
ятельства задержания правонарушителей. Ситуаций, при 
которых требуется применение арсенала средств самооборо-
ны, достаточно много. Однако, не каждая ситуация допускает 
применения служебного оружия или специальных средств. 
По этой причине, сотрудники правоохранительных органов 
должны владеть техникой боевых приемов борьбы, чтобы в не-
стандартных ситуациях быстро реагировать на возникающую 
угрозу.

Боевые приемы борьбы являются областью исследования 
не только представителей науки, но и практических работни-
ков МВД России1. 

Как показывают последние исследования, выпускники 
образовательных организаций системы МВД России демон-
стрирую низкий уровень физической подготовки при испол-
нении в дальнейшем своих обязанностей на службе. Лицо, 
поступающее на службу, как правило, не имеет достаточной 
физической подготовки для выполнения действий сложно-ко-
ординационного характера.

В учебной программе всех образовательных учреж-
дений МВД России имеется дисциплина «Физическая 
подготовка», где и осваиваются навыки боевых приемов 
борьбы, в т.ч. спортивных и боевых единоборств. К чис-
лу осваиваемых видов единоборств относится и самбо. С 
одной стороны, самбо является самобытным единобор-
ством, которое возникло на основе национальных видов 
советского спорта. С другой стороны, самбо выступает 

1 Гребнев Д.Ю. Совершенствование двигательных реакций у курсан-
тов ВУЗов МВД России на занятиях по боевым приемам борьбы 
// Боевые искусства и спортивные единоборства: наука, практика, 
воспитание. Материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием. - М., 2017. - С. 133.

синтезом западных и европейских боевых искусств, а с 
другой стороны выступает самобытным единоборством2.

Физическая подготовка является важным составляющим 
профессионализма для будущих сотрудников правоохрани-
тельных органов. Данной дисциплине всегда уделялось и уде-
ляется много внимания. Это подтверждается и ведомственны-
ми актами МВД России. Так, в 2017 году был принят Приказ 
МВД России № 450 «Об утверждении Наставления по органи-
зации физической подготовки в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации». 

Данный приказ отражает современные тенденции разви-
тия физической подготовки и распространяет своей действие 
не только на сотрудников органов внутренних дел, но и на 
иные подразделения системы МВД России, в том числе обра-
зовательные и научные. В соответствии с п. 1 указанного при-
каза, целью физической подготовки является формирование 
физической готовности сотрудников для:

– успешного выполнения оперативно-служебных задач;
– умелого применения физической силы, в том числе бо-

евых приемов борьбы;
– высокой работоспособности при несении службы.
Исследования показывают, что наиболее высокий про-

цент задержанных правонарушителей демонстрируют со-
трудники правоохранительных органов, которые имеют ка-
кие-либо разряды по единоборствам3.

Разрабатывая Федеральный закон «О полиции», законо-
датель сделал акцент на недопустимости причинения вреда 
лицам при их задержании или минимизации такого вреда. В 
виду этого применение приемов боевых приемов борьбы яв-
ляется приоритетным по сравнению с иными средствами за-
держания.

Таким образом, сотрудник должен иметь хорошую фи-
зическую подготовку, уметь применять множество приемов 
борьбы для того, чтобы обеспечивать стабильность обществен-

2 Дементьев В.Л., Платонов Д.А. Боевые и спортивные системы 
единоборства, их взаимосвязь и взаимообусловленность // Ма-
тер. XII Междунар. науч.-практ. конф.: «Самбо шагает по плане-
те». - М.: РГУФКСМиТ, 2012. - С. 141-144.

3 Пужаев В.В., Чехранов Ю.В., Дементьев В.Л. Содержательные 
аспекты тактики выполнения боевых приемов борьбы // Боевые 
искусства и спортивные единоборства: наука, практика, воспита-
ние: материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием. - М., 2016. - С. 114.
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ного порядка и одновременно находиться в рамках правового 
поля.

При этом, следует придерживаться принципа индивиду-
ально-дифференцированного обучения, то есть необходимо 
учитывать и индивидуальные особенности учащихся, в том 
числе наличия навыков, сформированных до поступления 
в образовательную организацию: навыков бросковой тех-
ники (самбо, дзюдо), техники болевых воздействий на суста-
вы (джиу-джитсу), а также использования ударной техники 
(бокс, карате).

Спортивная школа самбо была создана более ста лет на-
зад такими деятелями как В. С. Ощепков, В. А. Спиридонов, А. 
А. Харлампиев. Обучение боевым приемам борьбы осущест-
вляется, как правило, на базе спортивной школы по самбо. 
Время доказало эффективность такой подготовки

Самбо является официально признанным националь-
ным видом спорта России. Данный вид спорта позволяет раз-
вивать такие качества как: быстрота, выносливость, координа-
ция, сила, гибкость.

Самбо как элемент профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки в образовательных организациях МВД Рос-
сии в настоящее время имеет следующие тенденции:

– существует потребность в подготовке физически подго-
товленного сотрудника правоохранительного органа;

– отсутствует научно-разработанная теория о положи-
тельном влиянии самбо на весь процесс физической подготов-
ки будущих сотрудников правоохранительных органов;

– отсутствует разработанная современная методика ис-
пользования приемов самбо для формирования навыков бо-
евых приемов борьбы.

Самбо как вид спорта включает две составляющие: спор-
тивное самбо и боевое самбо.

По спортивной борьбе самбо проводятся чемпионаты 
образовательных организаций системы МВД России, куда на-
правляются лучшие курсанты. Соревнования позволяют бу-
дущим служащим системы МВД России не только применять 
свое мастерство на практике, но и положительно влиять на 
внутреннее психологическое развитие, что впоследствии влия-
ет на психологическую готовность к служебной деятельности.

Самбо способствует формированию психологической 
устойчивости будущих сотрудников МВД России, что являет-
ся важными для решения задач на службе. Навыки, которые 
были приобретены курсантами и слушателями образователь-
ных учреждений во время физической подготовки, позволит в 
дальнейшем им при несении службы быстро реагировать на 
внезапные экстремальные ситуации, а также правильно вы-
бирать подходящее решение различных задач повышенной 
сложности.

Одной из проблем обучения дисциплине «физическая 
подготовка» является отсутствие достаточной материальной 
базы для проведения занятий. Как правило, лица, обучающи-
еся в образовательных организациях системы МВД России, 
тренировки проводят не в учебном заведении, а в спортивных 
клубах. Такие условия не позволяют развить самбо как массо-
вый спорт в рамках образовательных организаций МВД Рос-
сии на занятиях по физической подготовке.

Техника спортивного самбо используется при обучении 
боевых приемов борьбы. Например, при выполнении следу-
ющих приемов: броски, удушающие и болевые приемы. Так-
же данные приемы используются в служебной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов при задержании 
правонарушителей и при конвоировании.

Наиболее эффективными приемами самбо считаются: 
защита от удара противника, вооруженного оружием или 
не вооруженного таковым, освобождения от захвата, боле-
вой прием. Также самбо позволяет проводить рычаги, узлы, 
ущемления мышц и суставов на руках и ногах противника. 

Обучение самбо является сложным и трудоемким про-
цессом, результатом которого является совершенствование 
не только физических качеств, но и таких личных качеств как 
стремлению к достижению поставленных целей, упорство, 
трудолюбие.

В целом приемы самбо повышают уровень физической 
подготовки курсантов и слушателей учебных заведений МВД 
России. Особенно, это влияние сказывается на уровне владе-
ния бросковыми приемами4. Без занятий на постоянной ос-

4 Дворкин В.М. Физическая подготовка сотрудников правоохрани-
тельных органов к выполнению оперативно-служебных задач // 
Аллея науки. - 2018. - Т. 4. - № 3 (19). - С. 704-707.

нове невозможно добиться хороших результатов в бросковой 
технике.

В последнее время актуальным направлением в физи-
ческой подготовке курсантов и слушателей образовательных 
организаций системы МВД России является функциональный 
тренинг (кроссфит)5. Такая подготовка повышает качество 
ударных приемов.

Также предлагается в процесс обучения внедрять экс-
пертные системы, под которыми понимается совокупность 
электронно-вычислительных средств, которые аккумулируют 
необходимую информацию и выдают результат о необходи-
мых навыках в целях повышения уровня профессионально-
прикладной физической подготовки6.

Таким образом, можно говорить, что в настоящее время 
существует проблема недостаточной физической подготовки 
слушателей и курсантов образовательных организаций систе-
мы МВД России, соответственно проблемы физической подго-
товки затрагивают и всю правоохранительную деятельность, 
поскольку выпускники образовательных учреждений МВД 
России – будущие сотрудники правоохранительных органов. 
Соответственно, в настоящее время назрела необходимость 
внесения изменений в образовательный процесс. В целях по-
вышения эффективности занятий по физической подготовке 
необходимо:

– в целях совершенствования боевых приемов борьбы 
следует больше внедрять практику обучения технике самбо;

– сформировать единую методику преподавания самбо 
на дисциплине «физическая подготовка»; 

– внедрять современные методики функционального тре-
нинга;

– использовать в процессе обучения экспертные системы.
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well as the medical component of these diseases, are given.

Keywords: training process, osteochondrosis, kyphosis, physical activity, preventive measures.

Общее состояние здоровья – актуальная проблема на-
шего общества. Профессиональная подготовка высококвали-
фицированных специалистов направлена на укрепление и 
улучшение здоровья, а также на общую работоспособность. 
Среди мер по профилактике хронических и приобретенных 
заболеваний выделяют ряд упражнений, которые имеют оз-
доровительные цели1. Физическая культура и спорт занима-
ют главное положение среди данных мер. Физическая актив-
ность в целом, улучшает двигательную систему, тем самым 
обеспечивая повышенную работоспособность организма.

Для того, чтобы двигательная система человека функ-
ционировала в полной мере и не вызывала патологических 
отклонений важно соблюдать правильный уход за органами 
данной системы. Люди, которые ограничивают себя в физи-
ческой активности и ведут пассивный образ жизни, не владе-
ют основными физическими качествами такими как, быстро-
та и сила, ловкость и выносливость. Тем самым, подвергая 
себя опасности в приобретении хронического или патологи-
ческого заболевания, а так же возможными отклонениями в 
состоянии здоровья.

Двигательная активность – это физическая деятельность, 
которая направлена на потребность организма человека к 
двигательным действиям, то есть движению.

1 Приказ Минздрава РФ от 20.08.2001 № 337 «О мерах по даль-
нейшему развитию и совершенствованию спортивной медицины 
и лечебной физкультуры».

Задача здорового организма заключается в правильном 
и умеренном дозировании двигательного режима челове-
ка. Рассмотрим основные причины в приобретении заболе-
ваний, связанных с позвоночником, как главного элемента 
опорно-двигательной системы. 

1. Гиподинамия. Данное нарушение рассматривается 
как недостаток движений. Это является одной из причин 
атрофии мышц, нарушения осанки, и ослабления мышеч-
ного корпуса. Основной проблемой в данном процессе вы-
ступает общее воздействие на позвоночник, так как он не 
может выдерживать динамические и статистические нагруз-
ки.  Гиподинамия – это последствия сидячего образа жизни, 
неудобного положения позвоночника сидя и лежа, а также 
выполнение упражнений, нарушающих процесс кровообра-
щения. 

2. Гипердинамия. Этот процесс противоположен гипо-
динамии, и означает повышенную физическую активность. 
Чрезмерная физическая нагрузка, общее утомление, пере-
утомление, перенапряжение – главные элементы гиперди-
намии. Вследствие длительной, превышающей возможности 
человека активности, происходит функциональное сниже-
ние двигательной системы. Человек в данном состоянии мо-
жет чувствовать вялость, усталость, резкие боли в отделах по-
звоночника и т. д.

Неравномерная нагрузка может быть спровоцирована 
избыточным весом тела, что приводит к дополнительной 
перегрузке межпозвоночных дисков. Нарушаются обменные 
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процессы разных отделов системы из-за обыденных ситуа-
ций. Например, неправильное положение – сидя за столом, 
ношение сумки через одно плечо или с нагрузкой только на 
одну руку, сон на слишком мягком или жестком матрасе с 
большим выступом подушки, обувь на высоком поднятии.

Нарушение обменных процессов провоцирует разруше-
ние костной ткани. Как мы видим ситуации, где происходит 
постоянное воздействие на позвоночник – ежедневные. Физи-
ческие оздоровительные упражнения необходимы для того, 
чтобы предотвратить повреждения хрящевой ткани межпоз-
воночных дисков и костной ткани позвонков. При правиль-
ной дозировке активности появляется упругость и прочность 
всех тканей. Происходит обновление и питание клеток орга-
низма. Мышечная работа в таких процессах играет важную 
роль, так как диски получают кислород и питательные ве-
щества из соседних тканей. Это объясняется тем, что они не 
имеют свои собственные сосуды и вынуждены забирать все 
необходимые элементы у других частей тела. 

Во многих ситуациях костная ткань не функционирует 
в полной мере, из-за нарушения кровообращения и обмена 
веществ. Появляются такие хронические заболевания как, 
сколиоз, остеохондроз и кифоз. Ткани подвергаются дис-
трофическим изменениям, где происходит поражение меж-
позвоночных дисков. Теряется гибкость и эластичность, из-
меняется размер ядра из-за нехватки влаги, вследствие чего 
уменьшается размер каждого диска. Вначале человек может 
чувствовать неприятные ощущения в грудном отделе позво-
ночника сопровождающийся чувством жжения. Это может 
свидетельствовать о появлении межпозвоночной грыжи, так 
как фиброзные кольца трескаются и смещаются, создавая 
дискомфорт. Так же возможно появление деструкции хря-
щей, что провоцирует образование краевых остеофитов. При 
острых болях рекомендуется незамедлительное обращение к 
травматологу или неврологу. 

1. Кифоз.
Это заболевание охватывает грудной отдел позвоночни-

ка, и выражается в сильной дистрофии позвоночного столба 
дугообразной формы. Первым признаком данного заболева-
ния является прогрессирующая сутулость с определенным 
углом искривления позвоночника. Степень и глубина кото-
рого, зависит от градуса искривленности. Различают 4 стадии 
данного заболевания 1 степень – 30 – 40 градусов, 2 степень – 
40 – 50 градусов, 3 степень 50 – 70 градусов и 4 степень больше 
70 градусов. Из-за кифоза развиваются такие заболевания как 
остеохондроз, протрузия дисков и грыжи.

2. Сколиоз.
Прогрессирующее заболевание, выражается в боковом 

изменении позвоночника. Признаками сколиоза могут быть:
– разный уровень высоты плеч;
– выпирание одной или двух лопаток;
– разное расстояние рук от тела.
Основным требованием к профилактике сколиоза явля-

ется соблюдение правильной осанки, выполнение система-
тических упражнений на гибкость, сбалансированное пита-
ние, включающее витамины и пребиотики, а также массаж и 
лечебная физкультура.

3. Остеохондроз.
При остеохондрозе могут возникнуть боли в области 

грудной клетки, шейного отдела и сердца. У человека наблю-
дается отдышка, боли в органах малого таза, ухудшение зре-

ния, защемление нервных окончаний, которое сопровожда-
ется чувством «жжения», «онемения», «ползания мурашек». 

Для выявления всех перечисленных заболеваний сотруд-
нику ОВД назначается комплексное обследование на основа-
нии жалобы и анамнеза. После общего осмотра выдаются 
направления на разные виды аппаратного обследования на-
пример:

– рентгенография;
– магнитно-резонансная томография;
– компьютерная томография.
Терапевтическое воздействие направлено на подавле-

ние болевого синдрома, профилактику прогрессирования 
болезней, а также на возобновление нормального функци-
онирования позвоночных отделов. Необходимо внесение 
медикаментозного лечения: противовоспалительные препа-
раты, витамины различных групп, антибиотики. Комплекс 
физиотерапии: электротерапия, лекарственный электро-
форез, магнитотерапия, лазеротерапия, бальнеотерапия. К 
оздоровительным процедурам относится лечебный массаж, 
который снимает мышечное напряжение и восстанавливает 
кровоснабжение.

Неоценима главная роль физической активности в про-
филактике заболеваний двигательной системы. Особое вни-
мание отводится на занятия лечебной физической культуры. 
Подбирается комплекс упражнений, направленный на кор-
рекцию осанки, связочного аппарата и восстановление по-
звонков. Эффективны занятия на свежем воздухе такие как, 
прогулка, бег, лыжи. Для сохранения физиологического из-
гиба позвоночника необходимы упражнения на эластичность 
и гибкость. Нерезкие повороты и наклоны головы в течение 
5-7 минут, наклоны туловища, выполнение упражнения «мо-
стик» и т.д. Сохранение постоянной физической активности 
двигательного аппарата – главная задача по предотвраще-
нию развития всевозможных заболеваний позвоночника.
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Ключевые слова: курсанты, слушатели, образовательные организации МВД России, дистанционные образовательные 
технологии.
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The use of distance learning technologies in the context of the corona virus pandemic remains a poorly understood issue. Most 
spheres of human life turned out to be not ready for a fight with a pandemic and literally on the go they had to reshape their usual way of 
life. They also touched upon these transformations and the educational process, when the country’s leadership decided to immediately 
transfer all students to a distance learning format. Leading universities of the country reacted positively to the use of distance learning 
technologies, deciding to transfer this practice to subsequent education, motivating this by optimizing the educational process and 
saving on teaching labor. In this study, we tried to reveal the advantages and disadvantages of using distance learning technologies 
in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia on the example of physical and firepower training of cadets and 
students.
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Карданов А. К.

Дата 30 января 2020 года останется в мировой истории 
памятной, кода ВОЗ объявила вспышку коронавирусной ин-
фекции COVID-19, а 11 марта того же года – была уже объ-
явлена пандемия. В результате практически во всем мире 
ускорилась цифровизация, вынужденное удаленное обуче-
ние проверило качество образовательных онлайн-сервисов и 
интернет-платформ1. 

Ведущие вузы страны отнеслись позитивно к приме-
нению дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 
решив перенести данную практику и на последующее обу-
чение, мотивируя это оптимизацией образовательного про-
цесса и экономией на преподавательском труде. 

Реализация ДОТ не оставила в стороне и вузы систе-
мы МВД России, где курсанты и слушатели до сих пор уси-
ленно наверстывают огневую и физическую подготовку. По 
рекомендации кураторов и начальников курсов курсанты 
и слушатели для поддержания формы посещали частные 
тиры и фитнес-центры, ввиду практико-ориентированности 
указанных дисциплин. Физические качества у курсантов и 
слушателей развиваются в процессе учебно-тренировочных 

1 Планкин К.В. Сложности и перспективы реализации дистанци-
онной формы обучения в образовательных организациях МВД 
России в условиях пандемии COVID-19 // Ученые записки Казан-
ского юридического института МВД России. - 2020. - Т. 5. - № 2 
(10). - С. 211-215.

и самостоятельных занятий. Личностно-психологические 
качества, чаще всего, развиваются на тренингах, где у обуча-
ющихся формируется чувство уверенности в своих действи-
ях. Чувство уверенности является важнейшим компонентом 
профессионально-прикладной подготовленности курсантов 
и слушателей. Оно особенно необходимо при применении 
огнестрельного оружия и в ситуациях с быстроменяющейся 
обстановкой, когда малейшее сомнение может привести к 
необратимому исходу. И, наконец, профессиональные каче-
ства развиваются преимущественно при подготовке и сдаче 
контрольных нормативов и итоговых аттестаций2.

Основу ДОТ составляет процесс обучения, в котором 
преподаватель и обучаемые географически разделены, а 
передача информации обеспечивается электронными и 
программными средствами. При этом, субъектами контро-
лируемой целенаправленной интенсивной самостоятельной 
работы выступают курсанты и слушатели, обучающиеся по-
средством ДОТ. 

Применение ДОТ делает доступными для курсантов и 
слушателей получение всего необходимого учебного и мето-
дического обеспечения дисциплины и согласованного кон-
такта с преподавателем при помощи информационно-ком-

2 Мешев И.Х. Применение современных образовательных техно-
логий на занятиях по физической подготовке // Образование. 
Наука. Научные кадры. - 2021. - № 1. - С. 196-198.
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муникационных технологий. Вместе с тем, наиболее полно 
реализуется возможность эффективно распределять время 
освоения изучаемого учебного материала3. Однако, не сле-
дует путать самообразование и обучение с использованием 
ДОТ. В первом случае, когда речь идет о самообразовании, 
наличие преподавателя не предусмотрено и данный процесс 
являет собой самостоятельную познавательную деятельность 
курсантов и слушателей, в то время как на обучении с приме-
нением ДОТ всегда присутствует преподаватель, собственно, 
что и составляет принципиальную разницу между ними4.

Применение ДОТ в образовательных организациях МВД 
России является способом унификации учебных достижений 
курсантов и слушателей. Однако, специфика профессиональ-
ной подготовки сотрудников полиции не позволяет в полной 
мере реализовать все преимущества ДОТ. В образовательных 
организациях МВД России невозможно реализовать клю-
чевой компонент ДОТ – индивидуализацию процесса про-
фессиональной подготовки. В результате реализация ДОТ 
курсантам и слушателям происходит в виде синтеза очной, 
дистанционной и заочной форм обучения, где из очного фор-
мата обучения сохранилось единое расписание учебных заня-
тий, что обнуляет возможности индивидуального подхода к 
профессиональной подготовке, а из заочного формата сохра-
нилась ориентация обучения на самообразование5. Отсюда, 
дистанционным форматом выступает лишь механизм взаи-
модействия преподавателей и обучающихся, исключающий 
их личный контакт, что не обусловливает решение образова-
тельных задач, а только удовлетворяет требования по нерас-
пространению заболевания. 

Наряду с изложенным, следует отметить, что освоение 
любой учебной дисциплины целесообразно строить на основе 
системного подхода. Физическая и огневая подготовка, являясь 
ключевым компонентом (элементом системы) профессиональ-
но-прикладной подготовки слушателей осуществляют оздо-
ровительные, воспитательные и образовательные функций. Их 
реализация строится на профилировании занятий в разрезе спе-
циализированной оперативной, служебной и боевой деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел, что наиболее полно 
обеспечивает совершенствование у контингента обучающихся 
прикладных двигательных умений и навыков. В результате повы-
шается эффективность обучения методам и методикам решения 
профессионально-прикладных задач. Отсюда, можно детерми-
нировать еще один из важнейших недостатков применения ДОТ 
в профессиональной подготовке курсантов и слушателей, состо-
ящий в невозможности эффективной реализации физической 
и огневой подготовки. Курсанты и слушатели на занятиях по 
физической и огневой подготовке развивают необходимые фи-
зические качества и двигательные навыки посредством система-
тически организованных тренировок с использованием спортив-
ного инвентаря в специально оборудованных помещениях либо 
открытых площадках под непосредственным контролем препо-
давателя (руководителя занятия). В условиях перехода на приме-
нение ДОТ это становится крайне затруднительным6. Таким же 
образом затрудняются приобретение умений и отработка навы-
ков стрельбы, так как ведущая роль при организации занятий по 
физической и огневой подготовке принадлежит практическим 
занятиям, посредством которых формируются основы квалифи-
кации специалиста заданного профиля7. 

3 Тхазеплов Р.Л., Малкандуева Л.А. Условия эффективной реали-
зации дистанционных методов обучения в системе профессио-
нального образования // Образование. Наука. Научные кадры. 
- 2020. - № 4. - С. 340-342.

4 Планкин К.В. Сложности и перспективы реализации дистанционной 
формы обучения в образовательных организациях МВД России в ус-
ловиях пандемии COVID-19 // Ученые записки Казанского юридиче-
ского института МВД России. - 2020. - Т. 5. - № 2 (10). - С. 211-215.

5 Карданов А.К., Настуев Э.Б. Применение дистанционного обуче-
ния на занятиях по физической культуре со слушателями обра-
зовательных организаций МВД России // Гуманитарные иссле-
дования Центральной России. - 2020. - № 2 (15). - С. 39-44.

6 Планкин К.В. Сложности и перспективы реализации дистанционной 
формы обучения в образовательных организациях МВД России в ус-
ловиях пандемии COVID-19 // Ученые записки Казанского юридиче-
ского института МВД России. - 2020. - Т. 5. - № 2 (10). - С. 211-215.

7 Настуев Э.Б. Применение современных образовательных техно-
логий на занятиях по физической подготовке со слушателями 
образовательных организаций МВД России // Пробелы в рос-
сийском законодательстве. - 2021. - Т. 14. - № 4. - С. 87-90.

В общей сложности указанные проблемы продиктованы 
главным недостатком ДОТ, который состоит в невозможности 
осуществлять адекватный контроль за результатами образо-
вательного процесса, обусловленным отсутствием непосред-
ственного контакта преподавателей и обучающихся. Конечно, 
современные технические средства предполагают определен-
ное решение данной проблемы, где интерактивные занятия 
направлены на поддержание визуализации и диалога, об-
суждение дополнительных и уточняющих вопросов8. В части 
касающейся применения ДОТ в учебно-тренировочном про-
цессе курсантов и слушателей следует отметить, что посред-
ством указанного процесса могут успешно решаться самые 
разнообразные задачи: задания выполняются в условиях, при-
ближенных к реальным; средства, формы и методы обучения 
подбираются дидактически обоснованно; проведение занятий 
обусловливается высоким уровнем методической подготов-
ленности преподавателей; обеспечивается должный контроль 
за выполнением учебно-тренировочной программы.

На указанных основаниях эффективность применения 
ДОТ преподавателями обусловливается необходимостью ов-
ладения не только исключительно педагогическими навыка-
ми, но и оперативными умениями оперативного пользователя 
ПК, способного организовать полноценную видеоконферен-
цсвязь, что на первых порах вызвало значительные затрудне-
ния. Вместе с тем, требуют больших трудовых и временных 
затрат требуют общепринятые способы текущего контроля 
знаний курсантов и слушателей в виде опросов, практических 
занятий, тестирования, что приводит к увеличению педагоги-
ческой нагрузки преподавателя. Отсюда непрерывное наблю-
дение за образовательной деятельностью курсантов и слуша-
телей становится прерывистым, эпизодическим9. И основной 
задачей, стоящей перед курсантами и слушателями, выступа-
ет повышение познавательной активности, самостоятельно-
сти, нацеленности на самообразование, то есть вовлечение в 
образовательный процесс. Только в таком ключе применение 
ДОТ будет иметь большие перспективы и обеспечит повыше-
ние качества ведомственного образования. 
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Коблов Ф. Ч.

Вопросам педагогики и педагогического мастерства 
посвящено немало исследований, порой уводящих нас в 
глубину веков. Издревле людям было свойственно учиться. 
Во все времена, в разные годы жизни человек мог учить-
ся хорошим манерам, премудростям науки, ораторскому 
искусству, владению оружием и многому другому. Фило-
софам древности было свойственно делиться со своими 
учениками накопленными знаниями, мудростью, жиз-
ненным опытом. Их слушали. К ним прислушивались. У 
них учились. Для каждого исторического периода, каждой 
формации свойственно развитие педагогики в силу со-
путствующей культуры, стремления познать непознанное, 
имеющихся потребностей общества, порой кардинально 
меняющихся под влиянием времени.

Педагогика в сегодняшнем ее виде берет свое нача-
ло в древности. Педагогика сегодня – это опыт и знания, 
накопленные и передаваемые из поколения в поколение 
философами древности. Это многочисленные исследова-
ния и опыты, проводимые учеными на протяжении мно-
гих веков. Это разрабатываемые и внедряемые в практику 
инновации. Это открытия. Это констатирующие и форми-
рующие эксперименты и многое, многое другое. Это такие 
имена, как: Д.У. Ушинский, Л.С. Выготский, С.М. Макарен-
ко, В.А. Сухомлинский, С.Л. Соловейчик и мн. др.

На протяжении всей истории многое менялось в под-
ходах к обучению и воспитанию. Но неизменно одно. Роль 

педагога в обучении и воспитании была значима всегда. 
Остается она таковой и сегодня. В рамках проводимого ис-
следования мы рассмотрим вопросы профессионального 
мастерства педагогов образовательных организаций Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации. 

Однозначно, актуальность поднятой проблемы со-
мнений не вызывает. Умение донести до обучаемых новое, 
вызвать неподдельный интерес, увлечь и увести в мир зна-
ний, привить необходимые профессиональные навыки и 
умения, профессионально показательно с максимальной 
эффективностью добиться поставленных целей проводи-
мого занятия, учебно-воспитательного процесса в целом, 
свойственно только педагогу-профессионалу, избравшему 
профессию учителя по призванию. 

Никто не станет оспаривать мнение, утверждающее, 
что основу качества обучения и воспитания во многом со-
ставляет качество проводимого занятия. Именно в про-
водимых занятиях находят свое отражение все стороны 
учебно-воспитательного процесса. И менно урок дает воз-
можность преподавателю реализовать творческий потен-
циал, развить его, обрести и накопить опыт, наработать 
новые методики, внедрить их в практику.

Цель профессиональной деятельности педагога. 
Во многом грамотное и эффективное решение имеющей-
ся проблемы всегда будет зависеть от правильно сфор-
мированной цели, определения способов поэтапного 
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достижения намеченного, применения современных инно-
вационных технологий, выявления, изучения и внедрения 
положительного опыта в образовательный процесс. Лишь 
при таком подходе может быть возможным положитель-
ное решение той либо иной проблемы в любой сфере че-
ловеческой деятельности, включая и образовательную де-
ятельность.

Основной целью профессиональной деятельности пе-
дагога является организация деятельности обучающихся 
по освоению знаний, формированию и развитию умений 
и компетенций, позволяющих осуществлять профессио-
нальную деятельность, обеспечение достижения ими нор-
мативно установленных результатов образования, а также 
создание педагогических условий для профессионального 
и личностного развития обучающихся, удовлетворения 
потребностей в углублении и расширении образования; 
методическое обеспечение реализации образовательных 
программ1.

В соответствии с требованиями профессионального 
стандарта к компетенции педагога профессионального об-
разования, относится планирование занятий по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам, модулям и ведение 
документации, обеспечивающей реализацию этих про-
грамм. Преподаватель должен уметь проектировать свою 
деятельность во всех ее аспектах, творчески реализовывать 
свой проект в образовательном процессе. 

В результате проведенного исследования было уста-
новлено, что каждый преподаватель, творчески реализую-
щий свой потенциал, перед проведением каждого занятия 
сталкивается с множеством вопросов, связанных с понима-
нием задач предстоящего занятия, способов их достиже-
ния, его подготовкой и проведением, типологией и струк-
турой. 

Владение методикой и техникой урока как состав-
ляющие педагогическое мастерство. Какие же тропы ве-
дут к вершинам педагогического мастерства? Достаточно 
ли для этого многих лет работы в должности преподавате-
ля в ведомственной образовательной организации? Ответ 
- однозначно нет. Дорога к вершинам педагогического ма-
стерства устлана каждодневным и кропотливым трудом, 
наполненным необходимостью овладения многими навы-
ками, умениями и тонкостями педагогической деятельно-
сти. На наш взгляд, одним из составляющих педагогиче-
ского мастерства, является владение методикой и техникой 
урока.

Именно урок является тем звеном в цепи педагогиче-
ского процесса, в котором говоря словами М. Н. Скатки-
на, «как солнце в капле воды, отражаются все его стороны. 
Если не вся, то значительная часть педагогики концентри-
руется на уроке»2. 

1 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сен-
тября 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального 
стандарта» Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального 
образования.

2 Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. - М.: Пе-
дагогика, 1971. - С. 149.

Профессионализм, мастерство педагога на занятии 
во многом определяется уровнем подготовки, эффектив-
ностью самообразования, умением выявлять, перенимать 
и внедрять передовой опыт в практическую деятельность3.

Важно досконально продумать цель, определить 
наиболее эффективные пути ее достижения, определить 
конкретные педагогические задачи, которые необходимо 
решить на предстоящем занятии. Предложенный подход 
является действенным способом оптимизации учебно-
воспитательного процесса, позволяющим максимально 
достичь поставленных целей. В результате проведенно-
го исследования мы пришли к выводу, что цель занятия 
не должна носить абстрактный характер. Заданная цель 
должна быть конкретна и диагностируема (проверяема по 
чётко выделенным критериям получения планируемых 
результатов через действия обучаемых), должна содержать 
в себе конкретное умение (действие), которому должен в 
конце занятия (изучаемого раздела в целом) научиться об-
учаемый. Цель может ставиться как отдельно для каждого 
занятия, так и едино для нескольких занятий, объединён-
ных одной темой либо разделом в целом. Цель каждого 
занятия включает реализацию воспитательных, образова-
тельных и познавательных (развивающих) задач.

По мнению академика Ю. К. Бабанского эффективным 
является и комплексное планирование предполагаемых 
целей и задач, считающего, что оно наравне с воспитанием 
и развитием школьников вытекает из первого принципа 
дидактики, являясь важнейшим способом оптимизации 
процесса обучения, позволяющим за одно и то же вре-
мя решить не одну, а несколько учебно-воспитательных 
задач»4. В процессе проводимого исследования нами было 
установлено, что возможности комплексного планирова-
ния являются приемлемыми и для учебно-воспитательно-
го процесса образовательных организаций МВД России. 
Результатом проведения отдельно взятого занятия, ряда 
занятий, организации учебного процесса в целом на осно-
ве комплексного планирования положительно сказывает-
ся на эффективности достижения целей и задач учебно-
воспитательного процесса, профессиональной подготовки 
сотрудников полиции в целом.

Воспитательные задачи в образовательном процессе 
ведомственных организаций предполагают целенаправ-
ленное формирование чувства ответственности, коллек-
тивизма. Также они направлены на стимулирование по-
знавательной деятельности обучаемых, формирование у 
слушателей патриотизма, определённых свойств личности 
и черт характера, например: – формирование интереса к 
рассматриваемой теме; привитие чувства любви, гордости 
к избранной профессии, понимание ее сущности и соци-
альной значимости в современном обществе, проявления 
к ней устойчивого интереса и др. В результате проводимо-
го исследования было установлено, что именно в процессе 
проведения урока значение воспитательных целей кратно 

3 Коблов Ф.Ч. К вопросу о педагогическом мастерстве в образова-
тельных учреждениях МВД Российской Федерации // Евразий-
ский юридический журнал. - 2018. - № 10 (125). - С. 411-412.

4 Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процес-
са. Метод. основы. - М.: Просвещение, 1982. - С. 50.
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возрастает. Достижение воспитательных целей способ-
ствует формированию достойного правозащитника в лице 
сегодняшнего слушателя. 

Эффективность, активизация познавательной деятель-
ности во многом достигается за счет совершенствования 
методик, обеспечивающих активную и самостоятельную 
теоретическую и практическую деятельность обучающих-
ся на всех уровнях образовательного процесса. По нашему 
мнению, понимание сущности и социальной значимости 
избранной профессии, проявление к ней постоянного ин-
тереса является значимым в педагогической деятельности, 
выступая одновременно действенным катализатором в до-
стижении образовательных целей.

Образовательные задачи направлены на формиро-
вание у обучаемых новых понятий и способов действий, 
системы научных знаний, привития необходимых профес-
сиональных навыков и умений. Это действия, направлен-
ные на достижение цели.

Развивающие задачи направлены на развитие и со-
вершенствование профессионально-важных качеств, не-
обходимых в деятельности каждого сотрудника полиции 
(логическое мышление, профессиональная память, про-
фессиональная наблюдательность, внимание, самостоя-
тельность и т.д.); умение выделять главное, существенное; 
преодолевать возможные трудности; умение принимать 
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность и т.д.

По нашему мнению, урок сегодня в образовательной 
организации – это: 

– организованная преподавателем активная познава-
тельная деятельность слушателей;

– учебное сотрудничество между педагогом и обуча-
емыми;

– активные и интерактивные формы работы;
– самостоятельность слушателя (постановка цели за-

нятия, определение проблемы и путей её решения, отбор 
способов и средств достижения цели, самоанализ и само-
контроль, самооценка и оценка достигнутых результатов и 
др.

В процессе организации и подготовки к предстояще-
му занятию является важным определение цели занятия. 
Подготовленный учебный материал должен соответство-
вать обозначенной цели. Считаем, что для более эффек-
тивного достижения целей занятия, необходимо предва-
рительно определиться с выбором используемых приемов 
и методов обучения, структуры занятия, состоящей из вза-
имосвязанных элементов. При этом структура занятия, по 
нашему мнению, не должна быть шаблонной и стандарт-
ной. Всегда должен присутствовать творческий, в достаточ-
ной степени инновационный подход. 

В завершении проводимого исследования еще раз хо-
телось бы обозначить актуальность поднятой проблемы. 
В рамках рассматриваемого вопроса отметим также, что 
проблеме подготовке квалифицированных сотрудников 
органов внутренних дел всегда уделялось и уделяется при-
стальное внимание, как со стороны руководителей мини-
стерства, так и со стороны общественности. При условии, 

что в учебном процессе образовательных организаций 
ведомства будут задействованы педагоги-профессионалы, 
мастерски владеющие методикой и техникой урока учеб-
но-воспитательные цели образовательного процесса будут 
достигаться в полном объеме. 

Возможности комплексного планирования являются 
приемлемыми и для учебно-воспитательного процесса ве-
домственных образовательных организаций. Результатом 
проведения отдельно взятого занятия, ряда занятий, орга-
низации учебного процесса в целом на основе комплексно-
го планирования положительно сказывается на эффектив-
ности достижения целей и задач учебно-воспитательного 
процесса, профессиональной подготовки сотрудников по-
лиции в целом.     

Комплексное планирование задач и целей является 
приемлемыми и для учебно-воспитательного процесса ве-
домственных образовательных организаций. Применение 
комплексного планирования положительно сказывает-
ся на эффективности достижения обозначаемых целей и 
задач как отдельного занятия, так и учебного процесса в 
целом. 

Как было отмечено выше, именно урок является важ-
ной составляющей педагогического процесса, именно в 
проводимых занятиях находят свое отражение все стороны 
учебно-воспитательного процесса. Каждое занятие, про-
водимое педагогом, обладающим профессиональным ма-
стерством, в том числе методикой и техникой урока, будет 
всегда превращаться в маленький плацдарм профессиона-
лизма, на котором в последующем будет строиться про-
фессиональная деятельность будущего защитника право-
порядка.
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Дисциплина как личностно-смысловое качество харак-
тера является важнейшим компонентом профессионализма 
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД 
России. Дисциплина является залогом успешного выпол-
нения оперативно-служебных и служебно-боевых задач и 
представляет собой строгое и точное подчинение правилам 
поведения, порядку деятельности и отношений, установлен-

ных для всех членов социального коллектива1. В то же вре-

1 Коваленко В.И., Коваленко Е.В., Воронов Д.А. Ценностно-смыс-
ловая направленность образовательного процесса в образова-
тельных организациях МВД России // Проблемы современного 
педагогического образования. - 2019. - № 62-2. - С. 116-119.
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мя современные социокультурные условия, отличающиеся 
утратой традиций нравственного воспитания, воспитания 
ответственности и инициативы привели к тому, что сегодня 
в стены образовательных организаций МВД России попа-
дает молодежь, у которой можно наблюдать недостаточно 
сформированные уровни саморегуляции, целеполагания, 
волевых качеств. Это приводит к тому, что у курсантов и слу-
жащих возникают трудности относительно выполнений дис-
циплинарных требований. 

Известно, что правоохранительная деятельность содер-
жит в себе внутренние противоречия. С одной стороны несе-
ние службы связано с проявлением высокого уровня личной 
дисциплинированности, инициативности и способности к 
принятию самостоятельных ответственных решений в экс-
тремальных и чрезвычайных условиях профессии, а с другой 
- подчиненности приказам вышестоящего командира, огра-
ничивающей инициативность и самостоятельность2. 

Таким образом, понимание смысла и ценности подлин-
ной дисциплинированности как самоорганизации является 
одной из главных задач обучения курсантов и слушателей. 

При определении понятия дисциплинированности ос-
новной упор делается на такие черты характера, как созна-
тельность, исполнительность, ответственность, чувство долга, 
способность к осуществлению выбора и принятию решения. 
На наш взгляд, при формировании дисциплинированности 
курсантов и слушателей в процессе обучения ориентир сле-
дует держать на повышении осознанности при принятии 
решений, волевых качеств, ответственности и настойчивости 
при решении профессиональных задач, самоконтроля и т.д. 
Личностно-смысловая характеристика дисциплины состоит 
в способности осознанно и качественно достигать целей и за-
дач выполняемой деятельности, пересиливая внутренние и 
внешние препятствия3.

Условия правоохранительной деятельности накладывают 
определенный отпечаток на профессионально-значимые каче-
ства курсантов и слушателей. Профессия правоохранителя со-
стоит, прежде всего, в коллективном характере, распределении 
обязанностей между всеми участниками деятельности и каче-
ственном выполнении согласованных действий. Основу взаи-
модействия в коллективе составляют уставные взаимоотноше-
ния между сослуживцами, которые общаются между собой не 
только в ходе несения службы, но и в повседневной жизни. И не 
секрет, что в процессе общения, как на профессиональной по-
чве, так и бытовой, могут возникать противоречия, порой пере-
растающие в конфликт. А разногласия и столкновения, прежде 
всего, отрицательно сказываются на коллективных взаимоотно-
шениях, снижая уровень взаимопонимания и взаимовыручки, 
которые являются необходимыми компонентами профессио-
нализма в экстремальных и чрезвычайных ситуациях службы. 
Отсюда, подготовку курсантов и слушателей необходимо осу-
ществлять, нацеливаясь на правильную организацию отноше-
ний в коллективе и развитие навыка конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации. 

Главной характеристикой конструктивного разреше-
ния конфликта является достижение компромисса, не уни-
жающего самооценку и достоинство человека4. В условиях 
служебной деятельности это задача трудноразрешимая, так 
как курсанты и слушатели, попадая в образовательную ор-
ганизацию, оказываются на первой ступени, где жестко, без 
скидок и привилегий проверяется уровень общей готовности 
к взрослой жизни. Исследователи и начальствующий состав 
органов внутренних дел ставят в приоритет такие личност-
но-смысловые качества курсантов и слушателей, как «дух 
строгой дисциплины», «безукоризненное поведение», «бес-
прекословное подчинение начальству», которые не должны 
превращаться в безволие, пассивность и нерешительность. 

2 Большунова Н.Я., Алещенко М.В. Дисциплинированность, ее 
структура и типология у военнослужащих (курсантов) войск на-
циональной гвардии Российской Федерации // Сибирский педа-
гогический журнал. - 2018. - № 5. - С. 69-82.

3 Почтарева Е.Ю. Ценностно-смысловая сфера личности: сущ-
ность, детерминанты, механизмы развития // Вестник Пермско-
го университета. Философия. Психология. Социология. - 2017. - 
№ 4 (32). - С. 563-575.

4 Коркмазов А.В. Роль личностно смысловой сферы в профессио-
нальном развитии индивида // Экономические и гуманитарные 
исследования регионов. - 2018. - № 1. - С. 18-20.

Это требует от курсантов и слушателей развития такого осо-
бого качества, как стрессоустойчивость – комплекса личност-
ных качеств, позволяющих человеку переносить значитель-
ные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки 
без негативных последствий, как для себя, так и окружаю-
щих5.

Таким образом, процесс формирования указанных цен-
ностно-смысловых качеств состоит в: подборе кадрового со-
става образовательной организации из числа сотрудников 
правоохранительных органов, которые должны обладать 
соответствующими нравственными и профессиональными 
качествами; изучении индивидуальных психологических 
особенностей курсантов и слушателей с целью выработки 
оптимальной меры воздействия на каждого из них; поддер-
жании такого режима образовательного процесса, который 
будет развивать в курсантах и слушателях необходимые ка-
чества; опоре на личный пример офицера, который требует 
от него строгого отношения к себе, как в ходе несения служ-
бы, так и в поступках и разговорах; установлении довери-
тельных отношений между командирами и подчиненными, 
старшими и младшими; поддержании особой формы взаи-
моотношений в коллективе, где присутствует прямота, бес-
пристрастность, требовательность и строгость при выполне-
нии задач службы, но без придирчивости, фамильярности и 
фальши; соблюдении особой аккуратности при назначении 
взысканий, которые должны соответствовать совершенному 
проступку (недопустимо злоупотреблять ими) и понимание 
того, что без них не может обойтись воспитание курсантов и 
слушателей6.

Обобщая изложенное, заключим, что дисциплини-
рованность курсантов и слушателей является тем ценност-
но-смысловым качеством, которое состоит в уважительном 
отношении к законам государства, нравственным нормам 
общества и служебному долгу.
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В статье рассматривается аспекты особенности развития силовых способностей на 
начальном этапе подготовки у школьников 14 – 16 лет. Для повышения силовой способности 
разработали методику, которая в дальнейшем была применена в педагогической 
деятельности. Комплекс упражнений, подобранный правильно для начинающих спортсменов 
с раннего возраста, послужит развитию силовой выносливости, а также других физических 
качеств. Рукопашный бой уникален тем, что в нем используется как борцовская техника, так 
и практически вся ударная техника. Цель воспитания силовых способностей – это улучшить 
развитие силовой выносливости в течение жизни, создав условия для необходимого 
прогрессирования.
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OFTRAINING

The article deals with the aspects and features of the development of power abilities at the initial stage of training for schoolchildren 
aged 14-16 years. To increase the strength ability, a technique was developed, which was later applied in pedagogical activity. A set 
of exercises chosen correctly for novice athletes from an early age will serve to develop strength endurance, as well as other physical 
qualities. Hand-to-hand combat is unique in that it uses both wrestling equipment and almost all striking equipment. The purpose of training 
strength abilities is to improve the development of strength endurance during life, creating conditions for the necessary progression.
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Магомедолиев М. М.

При анализе соревнований рукопашного боя на высо-
ком уровне у спортсменов скоростно-силовые показатели. В 
настоящее время много методик для развития специальной 
физической подготовки рукопашника, которые представля-
ют различные современные школы единоборств. Для повы-
шения функционального состояния спортсмены используют 
круговую тренировку, то есть «кроссфит», а также трениров-
ки плиометрические и статодинамические. Плиометриче-
ские тренировки представляют из себя, несколько скорост-
ных упражнений, которые развивают взрывную силу. Задача 
данных упражнении заключаются в быстром растяжении и 
сокращении мышц. Такого вида тренировка повышает вы-
носливость, скорость и мышечную силу. Статодинамическая 
тренировка – это техника, при которой все упражнения вы-
полняются в напряжении. Данная тренировка на мышцы 
производится медленно в течение времени 40-50 секунд и с 
небольшой амплитудой, это приводит к закислению мышц. 
Для отказа выполнения данного упражнения служит нестер-
пимое жжение. 

В рукопашном бою используется как борцовская тех-
ника, так и практически вся ударная техника. Спортсмены 
должны уметь четко владеть и обладать техникой борьбы 
и ударной техникой, а также работать над развитием своих 
физических качеств. Главная задача спортсмена, это гра-
мотно подготовить свой организм к поединкам таким об-
разом, что его способность выполнять максимальные уси-
лия на протяжении всего поединка без снижения силовой 
выносливости.

Развитие силы у рукопашников 14-16 лет происходит в 
процессе занятия общей физической подготовки и специ-
альной физической подготовки. Целью этих направлений 
является основополагающая установка на развитие силы у 
спортсменов-рукопашников.

Также важно учитывать сенситивный период. Для раз-
вития силы нужно с младшего школьного возраста, так как 

сила развивается динамично до 9 лет, а затем ее развитие 
замедляется. Этапом формирования силы в данном возрас-
те должно осуществляться в плане укрепления основных 
мышечных групп. Способом развития силы используются в 
основном упражнения динамики с умеренной нагрузкой для 
возраста 14-16 лет. Используются в основном упражнения с 
собственным весом. 

Эффективность развития силовых способностей школь-
ников достигается определённым комплексом специальных 
физических упражнений. Разработанные комплексы приме-
няются в учебно-тренировочном процессе юных спортсме-
нов-рукопашников. Комплексы разрабатываются с учетом 
возрастных особенностей организма, физическими возмож-
ностями и требованиями программ.

В тренировку по рукопашному бою входит: размин-
ка, основная часть и заключительная часть. В разминку ис-
пользовалась общая физическая подготовка спортсменов 
таких как: выносливость, ловкость, гибкость, координация, 
скорость и сила. При составлении общей физической под-
готовки нельзя ограничиваться одним качеством за счет 
ущерба других качеств. В основной части тренировки изу-
чалась и отрабатывалась основная техника: нанесения уда-
ров руками и ногами с последующим переходом на бросок 
или сваливание ассистента, защитные действия при нане-
сении ударов руками или ногами с переходом на броско-
вую технику, а также развитию других физических качеств, 
не ограничиваясь ударами или бросками. А в заключи-
тельной части тренировки использовались упражнения на 
восстановления организма: медленный бег с переходом на 
ходьбу, 2-4 расслабляющих упражнения на мышцы рук, 
ног и туловища на гибкость.

Из этого следует, что правильно подобранный ком-
плекс упражнений для юных спортсменов послужит раз-
витию силовой выносливости, а также других физических 
качеств. 
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Результаты исследования и их обсуждение.
Для повышения силовой способности разработали ме-

тодику, которая в дальнейшем была использована для педа-
гогического эксперимента. Методика была разработана на 
основе круговой тренировки, которая развивала и силовую 
выносливость. 

В разминку включали 5-7 специальных упражнений 
для улучшения координации движений касающихся руко-
пашного боя: это разные беговые способы (с изменением 
направления, скорости, способа передвижения, с преодоле-
нием различного рода препятствий), а также общеразвива-
ющие и асимметричные специальные упражнения (кувырки 
вперед и назад в группировке, вперед в прыжке, бой с тенью 
и т. п.), приёмы самостраховки. Упражнения на равновесия 
включали во все части тренировки (их целесообразно чере-
довать другими упражнениями, чтобы развитие равновесия 
осуществлялось наряду с развитием всех остальных способ-
ностей). В основной части занятия использовалась сило-
вые упражнения: упражнения на развитие мышцы спины, 
упражнения на косые мышцы, упражнения на ноги лежа, 
скручивание с прямыми ногами, приседание, выпады, про-
должительность упражнений устанавливалась с учетом сен-
сетивного периода развития юного рукопашника. В заклю-
чительной части занятия использовались такие упражнения 
как стретчинг, растяжка и успокаивающие упражнения. 

Педагогический эксперимент заключался в сравнении 
результатов контрольной и экспериментальной группы, для 
определения результата использовали тестирование. Все 
данные сформулировали и проанализировали, предостави-
ли в таблицах 1-2. 

В результате эксперимента имеется рост исследуемых 
силовых способностей. «Подтягивание 30 сек.», «Отжимание 
30 сек.», «Пресс», «Отжимание лежа», «Рывок», «Приседа-
ние» комплекс этих упражнений оказался эффективным для 
совершенствования силовых способностей, из-за роста пока-
зателей. Круговая тренировка до конца не адаптирована на 
спортивные единоборства, но распространяется среди трене-
ров и спортсменов. 

Эффективность разработанных физических упражне-
ний на развитие силовой способности подтверждена. 
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Таблица 1. Результаты силовых способностей тестирования контрольной группы юных рукопашников 14-16 лет

№

Взрывная сила Силовая 

Подтягивание  
30 сек.

Отжимание  
30 сек.

Пресс  
1 мин

Отжимание 
лежа Рывок Приседание 

1. 12 15 50 55 25 60

2. 10 12 55 60 30 70

3. 8 8 30 55 35 75

4. 9 11 35 43 20 65
5. 15 13 38 36 25 55
6. 7 8 43 30 20 45

Таблица 2. Результаты силовых способностей тестирования эксперементальной группы юных рукопашников 14-16 лет

№
Взрывная сила Силовая

Подтягивание  
30 сек.

Отжимание  
30 сек.

Пресс  
1 мин

Отжимание  
лежа Рывок Приседание

1. 15 18 60 60 30 65
2. 13 15 60 70 40 80
3. 11 13 38 60 45 78
4. 9 12 45 45 29 70
5. 18 15 43 43 30 68
6. 12 12 46 39 20 53
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Марченко С. В.

Активные социально-экономические перемены, про-
исходящие в настоящее время в российском обществе, на-
целенные на гуманизацию и демократизацию, не могут не 
затронуть и уголовно-исполнительную систему. Так, разра-
ботанная и утвержденная Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации на период до 
2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 
г. № 1138-р направлена на дальнейшую коррекцию всей си-
стемы УИС в соответствие с общепринятыми международ-
ными нормами как в отношении к осужденным лицам, так и 
лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

По последним данным в исправительных учреждениях 
Российской Федерации отбывает наказание свыше милли-
она человек. Особое опасение вызывает ситуация с ростом 
рецидивной преступности, совершаемой лицами из числа 
несовершеннолетних, а также женщин, имеющих детей. На 
сегодняшний день ограничение/лишение свободы такой ка-
тегории осужденных занимает существенное место, несмо-
тря на расширение альтернативных видов наказания. Сле-
дует также отметить, что все меньшее количество женщин, 
однажды оказавшихся в местах лишения свободы, возвраща-
ется после освобождения к полноценной жизни.

В связи с этим значительное внимание следует уделить 
осмыслению и построению таких социально-педагогических 
и психологических мероприятий, которые бы позволили не 
только снизить уровень женской преступности в целом, но и 
помочь качественной интеграции осужденных женщин в со-
циум после отбытия наказания. Другими словами, именно 
оказание поддержки и помощи в решении социально-быто-
вых проблем осужденных женщин способствует эффектив-
ной подготовке их к освобождению, а организация воспита-
тельной работы призвана содействовать принятию норм и 
правил общества и формированию потребности следования 
им.

Как известно, у временно изолированного от привыч-
ного социума заключенного происходит полный отрыв от 
реальной и привычной жизни. Теряются навыки ориента-
ции в социально-экономических условиях, по причине их 

смены после заключения, что оказывает непосредственно 
влияние на адаптационные механизмы, и как следствие, 
ведет к повторному заключению. Именно поэтому органи-
зационно-правовые механизмы проведения социально-пе-
дагогической, психологической и воспитательной работы в 
период срока отбывания наказания с осужденными женщи-
нами призвано минимизировать последствия длительного 
пребывания в местах лишения свободы, облегчить процесс 
дальнейшей ресоциализации, адаптации и эффективному 
включению в общественную жизнь после освобождения.

Следует отметить, что организация медицинской и пси-
хологической помощи юридически определена и закреплена 
в уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации, 
однако в содержании именно воспитательного воздействия в 
настоящее время до сих пор имеются пробелы с множеством 
нерешенных вопросов и, зачастую, неработающих механиз-
мов. А повышенный интерес к процессу реформирования 
уголовно-исполнительной системы в векторе ее гуманизации 
диктует смену ориентиров на воспитательный потенциал 
всей пенитенциарной цепочки. 

Очевидно, что в качестве ориентира можно рас-
смотреть зарубежную практику осуществления воспи-
тательной работы с осужденными женщинами. Анализ 
теоретических и практических источников по проблеме 
организации воспитательного процесса в России и за рубе-
жом, а также личностных характеристик осужденных жен-
щин позволяет говорить о том, что независимо от страны, в 
которой женщина отбывает наказание, период ее заключе-
ния протекает значительно эмоциональнее мужчины. Од-
нако в отношении самой структуры воспитательного про-
цесса имеются серьезные различия как в организации, так 
и в применении технологий достижения воспитательных и 
исправительных целей в уголовно-исправительных учреж-
дениях России и в пенитенциарных системах зарубежных 
стран.

Говоря о методах воспитания в системе уголовно-испра-
вительных учреждений России в целом, можно отметить, что 
это те же принципы и технологии, принятые в общей дидак-
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тике, которые отличаются спецификой применения.1 Речь 
идет о таких общепедагогических методах, как стимулиро-
вание, принуждение, убеждение, личный пример досрочно 
освобожденных, а также общепсихологические методы – ау-
тогенная тренировка, тренинги и т.д. 

Однако ряд исследователей отмечает, что зачастую со-
трудники уголовно-исполнительной системы ограничива-
ются каким-либо одним средством воздействия в различных 
ситуациях. 

Интересное, на наш взгляд, исследование по проблеме 
применения методов воспитания было проведено Смирно-
вой И.Н.2 в 2003 году, в котором автором была разработана 
анкета-опросник по использованию дидактических принци-
пов сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Так, 
опрос показал, что свыше 95% опрошенных сотрудников 
применяют лишь метод убеждения, часто только как обосо-
бленный, т.е. не в комплексе с другими методами. Выража-
ется такое воздействие в виде бесед, демонстрации фактов и 
их анализа, сравнение поступков тех или иных заключенных, 
поучения о том, как поступать в той или иной ситуации в 
идеале. При этом, забывая, что осужденные – это лица с де-
формированным сознанием. Далее, метод стимулирования 
применяется только тридцатью процентами сотрудников и, 
опять же, только самостоятельно, без подкрепления другими 
методами и способами воспитательного воздействия. Здесь 
надо отметить тот факт, что в работе с осужденными жен-
щинами данный метод будет достаточно хорошо работать в 
силу психофизиологических черт, присущих женской лич-
ности, но тем не менее применяется редко. 

К примеру, система электронного контроля, которая 
применяется в ряде стран Евросоюза, наделила бы обозна-
ченный метод гораздо большим потенциалом для воздей-
ствия на женщин-заключенных в России.

Довольно часто, по мнению И.Н. Смирновой, сотрудни-
ки прибегают к порицанию, наказанию как методу принуж-
дения (50 % случаев). И вновь, зачастую, как к единственно 
доступному методу. Однако, исходя из проступка, на наш 
взгляд, особенно в работе с женщинами, достаточно бывает 
ограничиться индивидуальной беседой или предупреждени-
ем, а не применять публичное наказание.

И, наконец, около тридцати процентов всех сотрудни-
ков используют группу методов (одновременно убеждение и 
принуждение), около 20% сочетают принуждение с внуше-
нием, и лишь десять процентов – стимулирование, убежде-
ние, и только затем принуждение.

Заметим, что проведенное исследование выявило гло-
бальную проблему – недостаточность в подготовке к при-
менению общепсихологических методов. О такой проблеме 
заявило сто процентов опрошенных. Этому вопросу в науке 
уделяется достаточно внимание, но на практике определяют-
ся пробелы в навыках владения психолого-педагогическими 
методами сотрудниками с учетом психики женщин и в связи 
с недостаточно полной и достоверной информацией о лич-
ности заключенной3. 

В зарубежных странах большее внимание уделяется 
именно психологической составляющей процесса воспита-
ния, созданию благоприятного психологического климата4. 

1 Полякова В.О. Достижение результатов исправительного воз-
действия при исполнении лишения свободы в отношении осуж-
денных лиц женского пола: специфика, основные проблемы 
и пути их решения // Вестник Московского университета МВД 
России. – 2016. – № 3. – С. 130-135.

2 Смирнова И.Н. Воспитательная работа в механизме предупреж-
дения совершения преступлений осужденными, состоящими 
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях: дис. ... канд. 
юрид. наук. – Рязань, 2003. – 186 с.

3 Сборник материалов о положительном опыте работы террито-
риальных органов уголовно-исполнительной системы Минюста 
России по исполнению наказаний без изоляции от общества: Ме-
тод, пособие. – М.: PRI, 2003. – 238 с.

4 Бабаян С.Л., Дворянсков И.В., Храброва Е.В. Отечественный и 
зарубежный опыт организации воспитательной работы с осуж-
денными Учебное пособие. Под редакцией А.М. Потапова. – Во-
логда, 2018. – С. 184-226.

В одних странах (Польша, Финляндия) акцент делается на 
изучении личности осужденной, в других (например, Кана-
да) стремятся к открытости, уходят от изоляции осужденных 
от общества5. В США, в отличие от России, воспитательная 
работа также ориентирована на индивидуальное воспита-
тельное воздействие, в течение нескольких десятилетий там 
применяют программу, направленную на интеллектуально-
этическое развитие личности осужденной женщины.

Интересен тот факт, что в некоторых зарубежных ис-
правительных учреждениях применяется семейная терапия, 
в ходе которой психолог выступает посредником между за-
ключенной женщиной и членами семьи и способствует раз-
решению внутрисемейных конфликтов, которые неизбежно 
возникают в сложившейся ситуации.

Более того, тюрьмы Евросоюза активно используют 
групповую психотерапию, которая помогает развить у за-
ключенных рассудительность и чувство ответственности6. В 
Германии создается особая комиссия, в состав которой вхо-
дят педагоги, психологи, социальные работники и социоло-
ги. В течение довольно длительного периода (около двух ме-
сяцев) происходит диагностика осужденной, затем комиссия 
определяет дальнейшие пути ее психолого-педагогического 
сопровождения, подбирая место заключения как можно 
ближе к дому осужденной, поскольку обязательно учитыва-
ется необходимость включения в процесс ресоциализации 
семей осужденных. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что воспи-
тательное воздействие исправительных учреждений всего 
мира направлено, в первую очередь, на саму личность осуж-
денной женщины, а именно на получение ею профессио-
нального образования, формирование новых положительно 
окрашенных морально-нравственных установок.
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В современном мире актуальной проблемой ста-
новится привлечение молодежи к спорту и физической 
культуре. Особая актуальность возросла в промежуток 
времени, когда началось обострение санитарно-эпидеми-
ологических норм во время коронавирусной инфекции 
по всей стране. 

Государство, как основной элемент правового регулиро-
вания в этой сфере имеет ряд упущений, которые отражают-
ся на конституционных правах человека.

К примеру, одной из таких прав является открытый до-
ступ каждого гражданина к занятиям физической культуры 
и  спорта1. В связи с этим происходит увеличение и создание 
таких коммерческих организаций, как «фитнес-центры». На 
протяжении последнего десятилетия спорт теряет не только 
доступность, но и качество. Это можно объяснить нескольки-
ми примерами:

Коммерческий доступ.
Фитнес-индустрия становится очень популярной в на-

шем обществе. Если просмотреть все услуги оказываемые 
данными учреждениями, то можно заметить что они превос-

1 Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации».

ходят по многим параметрам не только спортивные школы, 
но и специализированные учреждения олимпийского резер-
ва. Все услуги оказываемые центрами включают в себя спектр 
дополнительных элементов, которые привлекают клиентов, 
например массаж, косметические процедуры, медицинские 
рекомендации врачей и т.д. Это доказывает нам, что доступ 
к спорту в принципе расширяется, но на платной основе. 
Не многие, имеют возможность оплатить спортивные ком-
мерческие услуги по настоящим ценам. Отсутствие льгот и 
возможности тренироваться бесплатно, всё это приводит к 
снижению количества не только профессиональных спор-
тсменов, но и «любителей» спорта. 

Стремительно возросла роль фитнес – услуг с 2010 года, 
во время расширения юридических коммерческих и неком-
мерческих организаций. С этого времени на рынке труда 
стала возрастать конкуренция между компаниями, которые 
начали осуществлять платные спортивные услуги. 

Спортивные секции олимпийского резерва стали увели-
чивать стоимость посещения со стремительной скоростью. 
Уровень качества тренировок снизился, так как спортивные 
школы начали терять престиж подготовки к соревнованиям. 
Как показывает нынешняя экономика, фитнес – индустрия 
преуспела и опередила по качеству и стоимости многие уч-
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реждения олимпийского резерва. Абонементы, предоставля-
емые данными заведениями можно приобрести по низкой 
цене, чем разовое посещение в специализированный спор-
тивный комплекс.

Анализируя предложения коммерческих спортивных 
организаций, мы видим, что наряду с основными трениро-
вочными занятиями предоставляются дополнительные услу-
ги. Это могут быть лечебные мероприятия такие, как массаж, 
гимнастика, консультация медицинского специалиста, ле-
чебные ванны и т.д. Во многих крупных комплексах имеются 
бассейны, сауны, заведения спортивного питания, детские 
комнаты. На протяжении действия всего абонемента, эти 
услуги будут предоставляться клиентам бесплатно. Однако в 
индивидуальных государственных организациях, предостав-
ление дополнительных услуг ограничено или не предостав-
ляется, совсем. Время в ДЮСШ ограничивается проведением 
исключительно тренировочного процесса, в то время как в 
фитнес-центрах, клиент имеет право на безлимитное время-
препровождение.

«Любительский» спорт теряет значимость и популяр-
ность, по сравнению с 2015 – 2020 гг. Это значит, что число 
лиц, которые занимаются по собственному желанию для раз-
вития своих физических качеств без получения каких-либо 
наград, стремительно уменьшается. Так же в детских юноше-
ских спортивных школах присутствует коммерческая основа 
обучения. Плата за спортивную секцию зависит количества 
тренировок в месяц и вида спорта. По нашим исследованиям 
в ходе опроса и анкетирования среди населения республики 
Башкортостан, было выяснено, что самыми высокооплачива-
емыми юниорскими секциями являются:

– художественная гимнастика,
– спортивная гимнастика,
– боевое самбо,
– рукопашный бой,
– фехтование,
– плавание,
– бокс,
– хоккей.
Данный перечень перечисленных видов спорта не явля-

ется исчерпывающим. Финансовая основа оплаты занятий 
спортом может объясняться несколькими причинами. На-
пример: оплата учреждения аренды помещения для кон-
кретного вида спорта, обеспечение спортсменов специаль-
ной экипировкой и инвентарем для упражнений. Отдельные 
затраты приходятся на соревновательный период спорта, 
так как не все организации могут спонсировать спортсменов 
бесплатной поездкой, проживанием и питанием. Основная 
часть расходов приходится на такие элементы как, медицин-
ские услуги и организаторский взнос. Перед каждым сорев-
нованием обязательно прохождение медицинской комис-
сии, которая не всегда может быть бесплатной. 

Таким образом, мы видим, что в государственном регу-
лировании в сфере спорта и физической культуры есть недо-
четы с экономической стороны, которые влияют на принци-
пы конституционных прав человека.

Квалификационные требования.
Если говорить про качество услуг коммерческих спор-

тивных учреждений, то не всегда оно может предоставляться 
на высоком уровне. В настоящее время существуют различ-
ные дистанционные программы и обучения, которые выда-
ют сертификаты и справки об определенной квалификации. 
Данные методы обучения не эффективны, так как теоретиче-
ские навыки преобладают над практическими знаниями. Это 

значит, что ускоренные курсы, онлайн-обучения и дистанци-
онная подготовка не могут подготовить профессионального 
тренера. Без практической подготовки и личного спортив-
ного опыта невозможно обучить человека спортивным навы-
кам. 

Основной проблемой законодательства, так же является 
отсутствие правового регулирования и закрепления в нор-
мативных правовых актах требований к работникам фитнес-
центров. Правовые нормы, которые бы указывали на уровень 
образования и квалификации, а так же возможные дополни-
тельные требования к спортивному опыту фитнес-тренера 
отсутствуют. Во многих спортивных учреждениях инструкто-
ры тренажерных залов, групповых занятий и персональных 
тренировок не имеют спортивного или медицинского обра-
зования. Как мы видим, контроль со стороны государства не 
производится.

В Российской Федерации действует «Единый квали-
фикационный справочник руководителей, специалистов 
и служащих». Данный справочник включает в себя раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работни-
ков в области физической культуры и спорта». При изуче-
нии данного нормативного акта мы пришли к выводу, что 
должностные рекомендации, предъявляемые к работникам 
спортивных организаций, рассматриваются только в сфере 
профессионального спорта. Например, это могут быть про-
фессиональные тренера спортивных учреждений олимпий-
ского резерва, специализированных спортивных школ и т.д. 

Обращая внимание на отсутствие правовых норм к тре-
бованиям работников спортивных коммерческих организа-
ций, а так же на бесконтрольное предоставление платных 
услуг, мы видим, что проблема правового регулирования 
спорта и физической культуры остается актуальной на про-
тяжении длительного времени. Это связано с отсутствием 
планового и внепланового контроля со стороны государства.  

Нормативные правовые акты такие как, ГОСТ Р 57116-
2016 Фитнес услуги, ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте» требуют дополнений и внесение 
возможных поправок. Важно создать такие правовые нормы, 
которые будут разделять требования и обязанности профес-
сионального  спорта и физической культуры, не требующей 
профессиональной отдачи. Правовые гарантии не соблюда-
ются из-за дисбаланса в спортивной индустрии, поэтому во-
прос о развитии в сфере спорта в правовом аспекте остается 
открытым.

Пристатейный библиографический список

1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации».
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Двадцать первый век – время новых изобретений, повсе-
местной компьютеризации, внедрения во все сферы жизни 
человека современных технологий, достижений науки и изо-
билия гаджетов, которые, несомненно, делают нашу жизнь 
проще и комфортней. Однако, наряду с множеством плюсов 
века технического прогресса, существует и ряд минусов, ко-
торые выражаются в ухудшении экологии, появлении новых 
рисков техногенного и психологического характера, а также 
иных причин, пагубно влияющих на состояние здоровья 
граждан. Всеобщая компьютеризация ведет к преимуще-
ственно сидячему образу жизни и как следствие снижению 
двигательной активности, что в свою очередь оказывает весь-
ма негативное воздействие на организм человека и состояние 
его здоровья.

Особенно остро эти проблемы отражаются на современ-
ной молодежи. Снижается интерес к занятиям физической 
культурой и спортом, и как следствие достаточно существен-
но падает уровень физического развития, а соответственно 
ухудшаются и показатели их физической подготовленности. 
О данном факте свидетельствует мониторинг уровня физиче-

ской подготовки обучающихся первых курсов высших учеб-
ных заведений ФСИН России. После зачисления в образо-
вательные организации, с вновь поступившими курсантами 
проводится курс первоначальной профессиональной подго-
товки, в рамках которого проводятся занятия по физической 
подготовке, в том числе и тестирование по входным навыкам 
и уровню физического развития.

Данный мониторинг из года в год фиксирует незначи-
тельное, но устойчивое снижение уровня физической подго-
товленности современной молодежи. Тестирование физиче-
ского развития проводится по нормативам для абитуриентов, 
утвержденным Наставлением по физической подготовке 
для сотрудников УИС, по таким испытаниям как подтягива-
ние на перекладине, челночный бег и комплексное силовое 
упражнение. В результате анализа пройденных нормативов, 
из 170 поступивших в 2019 году, среднюю оценку «отлично» 
по вышеуказанным испытаниям имели 30 % обучающихся, 
«хорошо» – 42 % и «удовлетворительно» – 28 %. В 2020 году 
мониторинг показал, что оценку «отлично» получили 26 % 
тестируемых, «хорошо» – 40 % и «удовлетворительно» – 34 %. 
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А в 2021 году, из того же числа испытуемых, «отлично» – 25 %, 
«хорошо» – 39 % и «удовлетворительно» – 36 %.

Пассивное отношение молодых людей к физической 
культуре и спорту требует поисков новых решений по при-
общению молодежи к активному образу жизни на всех эта-
пах жизнедеятельности. И в условиях современных реалий, 
на базе высшей школы предоставляется возможность испра-
вить складывающуюся негативную ситуацию. Вопрос фор-
мирования мотивации обучающихся к занятиям физической 
культурой и спортом требует определения конкретных ин-
струментов воздействия, которые могли бы поспособство-
вать эффективному решению данной проблемы. Одним из 
таких рычагов воздействия может стать введенный в изуче-
ние предмет «Элективные дисциплины по физической куль-
туре и спорту», который преподается, в том числе и в ВУЗах 
ФСИН России.

Одна из важнейших проблем построения процесса фи-
зического воспитания в ВУЗе – сформировать заинтересован-
ное отношение к предмету, способствовать созданию устой-
чивого желания организовывать свою жизнь в соответствии с 
социально значимыми представлениями о здоровом образе 
жизни, пробудить интерес к физическим упражнениям, по-
требность укрепления собственного здоровья. Формирова-
ние потребности в постоянных занятиях физической подго-
товкой и развитие так называемой «моды на здоровый образ 
жизни» являются одними из главных задач такого предмета 
как «Элективные дисциплины по физической культуре»1.

Физическое воспитание в высших учебных заведениях, 
где преобладает акцент на физическую подготовку и ориен-
тация на выполнение зачетных нормативов, на сегодняшний 
день, может являться только частью всей системы физическо-
го воспитания, направленного на формирование и развитие 
не только физических, но и личностных качеств человека2.

По нашему мнению, формированию мотивации к за-
нятиям по физической подготовке может способствовать 
организация учебного процесса на основании принципа 
дифференциации и учета индивидуальных особенностей че-
ловека. Элективные курсы, суть которых заключается в учете 
спортивной предрасположенности занимающихся, должны 
способствовать повышению интереса к учебным занятиям по 
рассматриваемой дисциплине3.

Элективная дифференциация должна лежать в основа-
нии спортивно-ориентированного физического воспитания, 
сформировать у обучающихся ценности физической куль-
туры, а также развить внутреннюю потребность к система-
тическим занятиям физической подготовкой. Физическая 
активность должна стать способом самовыражения, быть 
эмоционально и эстетически привлекательной4.

Так, например, в гражданских ВУЗах вышеуказанный 
метод работы целесообразно применять на начальном этапе, 
где особое внимание необходимо уделять учащимся первых 
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курсов, с целью формирования позитивных установок на 
дальнейшее изучение предмета. Одним из способов реализа-
ции поставленной задачи служит внедрение в учебный про-
цесс первого года обучения теоретических занятий и тести-
рований, которые позволят провести исследование с целью 
выявления прерогативных разделов физической культуры. 
Преподавательскому составу в этот период времени особен-
ное внимание следует уделить изучению предрасположенно-
стей обучающихся к отдельным направлениям физкультур-
но-спортивной деятельности.

Эффективность элективной дифференциации состоит в 
ведении данного принципа в образовательный процесс по-
этапно. На первом году обучения в высшем учебном заведе-
нии студенты должны заниматься на практических занятиях, 
где у них была бы возможность испытать свои силы и при-
способиться к новой для себя организации физкультурной 
деятельности5. В этот период у студентов появляется воз-
можность выбрать спортивную ориентацию в дальнейшем 
обучении. Они смогут познакомиться с требованиями пре-
подавательского состава, что оказывает большое влияние на 
их выбор.

Наиболее целесообразным считается введение электив-
ного образования со второго курса. Оставшийся период об-
учения направлен на совершенствование выбранной сферы 
деятельности в рамках ВУЗа. От того насколько осознанным 
будет выбор, который сделают студенты, сможет ли выбран-
ный вид двигательной активности удовлетворить их инте-
ресы и потребности в самореализации и самоутверждении, 
будет зависеть дальнейшая включенность обучающихся в об-
разовательный процесс6.

Однако, данная форма обучения, с применением мето-
да элективной дифференциации, вызывает ряд сложностей 
при внедрении ее в образовательный процесс профильных 
ведомственных высших учебных заведений, например, ВУЗов 
ФСИН России. Специфика очной формы обучения данных 
образовательных организаций создает определенные слож-
ности при апробации данной системы, так как должны быть 
подготовлены высококвалифицированные и физически раз-
витые кадры для правоохранительных органов. Служба в 
уголовно-исполнительной системе сопряжена с постоянным 
нахождением в условиях высокой психологической и физи-
ческой нагрузки. Сотрудники должны обладать навыками 
осуществления действий по силовому пресечению правона-
рушений, задержанию и сопровождению правонарушите-
лей, правомерному и эффективному применению и исполь-
зованию табельного оружия и специальных средств.

В период обучения курсанты ВУЗов ФСИН должны изу-
чить помимо раздела общей физической подготовки (к кото-
рому относятся такие темы как легкая атлетика, спортивные 
игры, лыжная подготовка, прикладная гимнастика и др.), 
также и раздел боевых приемов борьбы, который является 
специфическим и изучается в силу особенностей несения 
службы. К данному разделу относятся такие темы как: 

– силовое задержание броском, болевым, удушающим 
приемом; 

– приемы задержания и сопровождения;
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– освобождение от захватов и обхватов;
– удары и защита от ударов;
– защита от угрозы вооруженного и невооруженного 

противника;
– применение боевых приемов борьбы в ограниченном 

пространстве;
–способы надевания наручников и связывание;
– личный досмотр;
– способы обезоруживания при угрозе применения ору-

жия в упор и др.
В течение начального периода обучения не представ-

ляется возможным изучить и усвоить весь объем сложно-
координационных двигательных действий по силовому 
задержанию правонарушителей и применению приемов 
самообороны без оружия, без потери качества полученных 
знаний, умений и навыков. К тому же успешное освоение 
данного раздела требует многократного и систематического 
повторения и совершенствования, с целью формирования 
мышечной памяти при выполнении сложнокоординацион-
ных двигательных действий боевых приемов борьбы. 

В связи с этим, на наш взгляд, целесообразным выгля-
дит введение метода элективной дифференциации непо-
средственно на старших курсах обучения в образовательном 
учреждении (3-4 или 4-5 курсы обучения в зависимости от 
специальности и направления подготовки). На первых трех 
курсах обучения курсанты должны будут освоить весь объем 
знаний, умений и навыков, необходимых для их дальнейшей 
профессиональной деятельности, сформировать реализу-
емые в процессе обучения компетенции, по всем разделам 
физической подготовки (теоретические основы физической 
культуры и правовые аспекты применения физической силы; 
общая и специальная физическая подготовка; боевые при-
емы борьбы). В результате пройденного периода обучения у 
них будут сформированы устойчивые знания по предмету, а 
также сложатся предпочтения к конкретному направлению 
физической культуры и спорта.

На старших же курсах обучающимся могли бы быть 
предложены более узкие направления, которые они смогут 
выбрать самостоятельно, в силу личных спортивно-ориен-
тированных предпочтений, реализуя принцип элективной 
дифференциации. В качестве направлений по выбору можно 
представить элективные курсы по самбо, рукопашному бою, 
легкой атлетике, силовому спорту, лыжному спорту, кросс-
фиту, игровым видам спорта. Так как данные курсы прово-
дятся во время учебных занятий по дисциплине, это поспо-
собствует развитию интереса к образовательному процессу, 
созданию мотивационно-ценностного подхода к обучению, 
формированию физической культуры личности и способ-
ности направленного использования навыков физической 
подготовки для сохранения и укрепления здоровья и психо-
физической самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности.

Вместе с тем, можно предположить, что при формиро-
вании выбора элективного курса, большинство обучающихся 
предпочтут игровые виды спорта, остальная же часть обуча-
ющихся распределиться по другим элективам в зависимо-
сти от ранее приобретённых умений и спортивных навыков. 
Данный фактор может негативно сказаться на качестве ранее 
полученных знаний и умений, а также практических навыков 
применения боевых приемов борьбы. В целях недопущения 
снижения показателей по основным направлениям профес-
сионально-ориентированной прикладной физической под-
готовки необходимо вводить дополнительные зачетные нор-

мативы (не реже двух раз в семестр). Данные контрольные 
испытания должны проводиться по основным разделам из-
учаемой дисциплины (боевые приемы борьбы, силовые нор-
мативы, нормативы на выносливость), для контроля уровня 
обязательных знаний, умений и навыков курсантов, а также 
стимулирования к повышению их качества.

Стоит отметить, что применение новых методологиче-
ских систем в образовательном пространстве физического 
воспитания на базе высшей школы дает возможность эффек-
тивного развития данного направления, а современная ор-
ганизация спортивной деятельность, на основе новых форм 
учебно-воспитательного процесса, способствует формирова-
нию спортивной культуры обучающихся, а также мотивации 
и интереса к спортивному стилю жизни в дальнейшем7.

Таким образом, введение «Элективных дисциплин по 
физической культуре и спорту» в учебных заведениях ФСИН 
России может позволить перейти от традиционных форм 
проведения учебных занятий по рассматриваемому пред-
мету к личностно-ориентированной программе. А индиви-
дуальный выбор физкультурно-спортивной деятельности 
обучающихся сможет повысить интерес к изучаемой дисци-
плине с сохранением качества и объема получаемых знаний, 
умений и навыков, необходимых с учетом ведомственной 
специализации ВУЗа. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕИДЕОЛОГИИТЕРРОРИЗМА:ПЕДАГОГИЧЕСКИЙАСПЕКТ

В настоящей статье автор подчеркивает опасность явления терроризма для национальной безопасности Российской 
Федерации. Многочисленные террористические организации стремятся распространить свои преступные убеждения на всех, 
а также стараются искалечить сознание российского молодого поколения. Они постоянно придумывают все новые формы 
вовлечения в террористическую деятельность, используя все возможные технологические достижения. Потребности молодого 
террориста реализуются символически, кроме физических нужд, вымещения психопатологической агрессии и обретения 
«духовного лидера». Поэтому автор находит педагогическое противодействие идеологии терроризма лучшим решением. 

В данной статье автор исследует педагогическое противодействие идеологии терроризма. Автор раскрыл эту актуальную 
тему, используя несколько научных методов. Автор применил теоретический метод: анализ педагогической и психологической 
литературы. Метод обобщения использовался для исследования и оценки. 

Результаты исследования. В число педагогических задач входят духовно-патриотическое и культурно-образовательное 
воспитание. Образованный молодой человек адаптирован к социуму, мыслит критично и потому защищен от манипулирования. 
Нами сделан вывод, что педагогическое противодействие преступной идеологии терроризма имеет ключевое значение для 
будущего нашего государства.
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PEDAGOGICALWAYSTOCOUNTERTHEIDEOLOGYOFTERRORISM

In this article author emphasizes of terrorism phenomenon causing dangers to Russian Federation’s national safety. Numerous 
terrorist organizations strive to extend their criminal convictions to everybody and also strive to cripple the consciousness of Russian 
young people. They constantly invent new forms of involvement in terrorist activities, using all possible technological achievements’. 
Young terrorists’ needs are fulfilled symbolically except for physical ones, wreaking psychopathological aggression& obtaining «spiritual 
leader». That is why author considers pedagogical countering the terrorism deology to be the best solution. 

In this article author studies pedagogical countering the terrorism ideology. Author disclosed this topical subject, using few scientific 
methods. Author applied theoretical method: analysis of pedagogical and psychological literature. The method of generalization was 
used to research and evaluate. 

Results. Pedagogical problems include spiritual, patriotic, cultural, educational upbringing. Educated young person is socially 
adapted, thinks critically, therefore is protected from manipulation. Deduction is made that pedagogic ways to counter the criminal 
ideology of terrorism is of great significance for the future of our state.

Keywords: terrorism, terrorist activities, pedagogy, education.

Актуальная во всем мире проблема терроризма, к со-
жалению, не обошла Россию стороной. По словам Прези-
дента РФ В. В. Путина, «уровень глобальных вызовов, таких 
как терроризм… не снижается»1. Сложность этого феномена, 
проистекающая из тесно взаимосвязанных многочисленных 
социально-экономических и личностно-образовательных 
факторов, настолько велика, что по сей день затрудняет ис-
черпывающее законодательное и научное описание. Понят-
на лишь суть, а именно, доходящая до ненависти и насилия 
нетерпимость любой «инаковости», запрещенная и Консти-
туцией РФ (ст. 13 и 29)2, и Уголовным Кодексом РФ (ст. 205)3, 
и Федеральным законом № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму» (ст. 3)4.

Искалечить сознание российской молодежи, еще не об-
ретшее моральной, психологической и социальной устойчи-
вости, – заветная цель террористов организаций «Асбат аль-
Ансар», Всероссийское общественное движение «Народное 
ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», «Высший 
военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахе-
дов Кавказа», «Исламское государство», «Конгресс народов 

1 Путин назвал терроризм самой опасной угроз ой // Официаль-
ный сайт газеты «Известия». – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://iz.ru/1128853/2021-02-24/putin-nazval-
terrorizm-samoi-opasnoi-ugrozoi (дата обращения: 01.09.2021). 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе об-
щероссийского голосования 01.07.2020) // КонсультантПлюс.

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-
ФЗ (ред. от 11.06.2021) // КонсультантПлюс.

4 Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) 
«О противодействии терроризму» // КонсультантПлюс.

Ичкерии и Дагестана», «Партия исламского освобождения» 
(«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») и десятков других. Они при-
думывают все новые формы вовлечения, опираясь на техно-
логические достижения. 

Данный вопрос раскрыла исследователь А.К. Моисе-
ева, подробно проанализировав хитрый механизм крими-
нализации молодого поколения, «порождаемых научным 
прогрессом новых видов и форм терроризма»5 и предложив 
импонирующие нам решения: «…систематическое проведе-
ние разъяснительно-профилактической кампании, …. обе-
спечение занятости граждан России»6. Подчеркнем, что по-
требности молодого террориста реализуются символически, 
кроме физических нужд, вымещения психопатологической 
агрессии, обретения «духовного лидера».

По нашему глубокому убеждению, одним из оптималь-
ных путей противодействия запрещенной российскими 
юридическими и общественными нормами террористиче-
ской идеологии является «педагогическая закладка» здоро-
вых личностных и социальных установок совместно с роди-
телями, что упредит криминальный механизм, методично 
выхолащивающий нравственность и образование, эксплуа-
тирующий социально-материальную неудовлетворенность.

Действительно, длительная фрустрация – надежный 
путь к «переписыванию и психопатизации», компенсации 
«трудовой пустоты» противоправной активностью и псевдо 
властью над олицетворяющими неугодный социум случай-

5 Моисеева А.К. Вербовка как угроза национальной безопасности // 
Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 5. – С. 338-340.

6 Моисеева А.К. Понятие терроризма в законодательстве России и 
Великобритании // Вестник Краснодарского университета МВД 
России. – 2020. – № 1. – С. 17-22.



499

ТхазепловТ.М.

ными жертвами. Поэтому педагогика изучает апеллирую-
щий к низшим потребностям процесс психофизического 
воспитания террориста, а современная система образования 
должна, во-первых, удовлетворять потребность в самоиден-
тификации, во-вторых, сформировать навык безопасного 
поведения в различных реальных обстоятельствах. При этом 
реальность такова, что отечественное дополнительное обра-
зование стало коммерческим, увеличив нагрузку бюджетных 
педагогических работников. Тем не менее, ключом к реше-
нию проблемы терроризма является толерантное общество, 
уважение иных (но не противоречащих закону) ценностей.

Вклад педагогов бесспорно стержневой, поскольку в 
числе их задач воспитание духовно-патриотическое и куль-
турно-образовательное. Разработкой вопроса педагогическо-
го противодействия терроризму занимаются такие ученые, 
как: Е.Р. Валитова, З.И. Дадова, Л.И. Егорова, Е.С. Палеха, 
С.А.Чурилов, М.Х. Машекуашева. 

Анализ актуальной научно-педагогической литературы 
показал, что выражение грамотной работы педагога – пре-
доставление высококачественного образования- играет клю-
чевую роль в формировании будущего нашего государства. 
Дело в том, что образованный человек мыслит критично и 
потому защищен от манипулирования, не говоря о том, что 
развитые интеллектуальные способности – условие экономи-
ческого благополучия. Следовательно, упор при разработке 
учебной программы (классных часов, конференций, лекций, 
тренингов, уроков) должен делаться на умении развивать об-
разование континуально, нетривиально и разно форматно 
(одном из важнейших навыков высокопрофессионального 
специалиста) и на воспитании психически уравновешенной 
личности. Для этого на всех ступенях отечественной системы 
обучения необходимо постоянно «прорабатывать» обучае-
мую целевую молодежную аудиторию, а именно:

1. достоверно информировать о кровожадности, пре-
ступности и ужасающих последствиях идеологии террориз-
ма, включая:

i) пресечение фальсификации подобных сведений и /
или героизации действий террористов;

ii) осознание неотвратимости уголовного наказания за 
участие в террористической деятельности;

iii) ознакомление со способами криминализации и раз-
ложения молодого российского поколения, с актами образо-
вательной организации и правовыми документами по про-
тиводействию терроризму;

2. обеспечивать безопасную учебную среду;
3. формировать у подрастающего поколения:
i) законопослушность и толерантность;
ii) здоровую иерархию ценностей и нравственную устой-

чивость, от которых зависит целеполагание и целедостиже-
ние индивида;

iii) способность к рефлексии-(само) критичность - для 
оценки собственного поведения и террористов, а также заяв-
ленных ими постулатов;

iv) положительное отношение к культурному многооб-
разию;

v) стойкое отвержение идеологии терроризма;
4. подавать здоровый личный пример;
5. проводить планомерные психогигиенические меро-

приятия, в рамках которых в том числе профилактируют 
и корректируют деструктивные эмоции (враждебность, за-
висть, комплекс отличника, ненависть, ревность, фанатизм, 
чувство превосходства);

6. решать психогенные проблемы, например, игнориро-
вание прав третьих лиц из корыстных побуждений;

7. обеспечивать педагогическое взаимодействие;
8. осуществлять педагогическую проектную деятель-

ность, зарекомендовавшую себя особенно эффективной (на-
пример, групповые семинары-разборы проблематики пре-
ступного поведения);

9. осуществлять коррекцию поведения потенциально 
асоциальных элементов (лиц с криминальными наклонно-
стями, с неблагополучными условиями, с разнообразными 
отклонениями и пр.);

10. приобщать к настоящему искусству и к общественно 
полезному досугу, с тем, чтобы:

i) направить энергию подрастающего поколения, осо-
бенно деструктивную, в созидательное русло;

ii) постараться максимально оградить индивида от влия-
ния нездоровой среды либо отдельных нездоровых факторов, 
и, конечно, отстаивать личные границы;

iii) учить быть ответственным за собственную жизнь.
Еще одним важным условием является обеспечение го-

сударством1) профилактического взаимодействия с молоды-
ми, 2) специального обучения высокопрофессиональных пе-
дагогических кадров высшего и среднего профессионального 
образования, противодействующих распространению идео-
логии терроризма, а также повышающих их квалификацию 
сотрудников. Мы согласны с позицией первого заместителя 
руководителя аппарата Национального антитеррористиче-
ского комитета И.В. Кулягина об исключительной важности 
массовой и индивидуальной педагогической профилактики 
групп риска, сопряженного с подбора преподавателями ре-
зультативных нешаблонных форм создания адресного и до-
ступного антитеррористического контента.

Подводя итоги исследования, констатируем, что удов-
летворение главной потребности человека в любви (но не жа-
лости) и комфортном честном педагогико-психологическом 
климате, в объективно сбалансированных свободе и ограни-
чениях и есть лучшая профилактика идеологии терроризма. 
Противодействие негативным социально-педагогическим 
факторам заключается в воспитании у российской молоде-
жи «антитеррористического иммунитета», в достоверном 
информировании о возможных способах вовлечения (вер-
бовки) в ряды многочисленных террористических организа-
ций. Педагогическое противодействие идеологии террориз-
му играет ключевую роль в формировании будущего нашего 
государства.
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Подготовка высококвалифицированных кадров для Ми-
нистерства Внутренних Дел Российской Федерации в области 
образования является приоритетным направлением. В поня-
тие подготовки следует включать не только теоретическую, 
правовую, но и, что немало важную физическую подготовку. 

«Физическое образование» с давних времен играет одну 
из главных ролей в повседневной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов любого подразделения. Уме-
ние постоять за себя, навыки обеспечения личной безопас-
ности, грамотное и правомерное применения физической 
силы – важно для каждого сотрудника (в том числе курсанта 
(слушателя) образовательной организации Министерства 
Внутренних Дел), независимо от того, осуществляет он по-
вседневную деятельность или участвует в боевых действиях, 
в тактических операциях. Поэтому стоит поговорить о важ-
ности дисциплины «Физическая подготовка» еще на перво-
начальном этапе обучения сотрудников, а именно курсантов 
(слушателей).

Физическая подготовка как дисциплина основана на 
приобретении практических навыков и умений, теоретиче-
ский же аспект данного направления играет второстепенную 
роль. С введением режима дистанционного обучения препо-
давание данной дисциплины изменилось. Поскольку сейчас 
появилась возможность преподавать данную дисциплину 
заочно, без непосредственного контакта. Теперь получение 
практических навыков легло на самостоятельную подготовку 

курсантов, что, к большому сожалению, не всегда в должной 
мере позволяет получить необходимый объем практических 
знаний.

Актуальность данной темы исследования обусловлена 
тем, что дистанционный формат обучения приобретает все 
большую популярность. При этом такой формат чаще ос-
новывается на теоретических положениях, что не всегда ха-
рактерно для некоторых дисциплин. Например, для сотруд-
ников органов внутренних дел важно получение не только 
теоретических, но и практических навыков и умений в рам-
ках дисциплины «Физическая подготовка».

Цель научного исследования заключается в выявлении 
положительных и отрицательных сторон получения умений 
и навыков в дистанционном формате для сотрудников орга-
нов внутренних дел еще на первоначальном этапе обучения 
по дисциплине «Физическая подготовка».

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на терри-
тории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)1 образованию 

1 Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федерации в связи с распростра-
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в традиционной форме обучения пришлось претерпеть зна-
чительные изменения. С тех пор режим формата дистанци-
онного обучения занял главенствующее положение. Теперь 
самостоятельность при изучении любой теоретической дис-
циплины расширила свои границы. Что не стоит говорить 
про дисциплины, требующие практического участия обу-
чающегося. Например, про такую дисциплину как «Физи-
ческая подготовка», так как главной задачей при изучении 
данной дисциплины выступает получение навыков и умений 
применения боевых приемов борьбы и улучшения физиче-
ских качеств, что более успешно усваивается в очном форма-
те обучения. Поэтому стоит сказать о том, что преподавание 
данной дисциплины в дистанционном формате имеет эф-
фективность только при изучении теоретических основ, не-
жели практических. 

Рассмотрим это поподробнее. Во-первых, при изучении 
боевого раздела курсантами (слушателями) образовательных 
организаций Министерства Внутренних Дед Российской Фе-
дерации важно получить не только правовую грамотность 
применения боевого приема, которая и так отражена в «На-
ставлении по организации физической подготовки в органах 
внутренних дел Российской Федерации»2, но и практическую. 
В понятие практической грамотности мы включаем, как пра-
вильность выполнения боевого приема, так и целесообраз-
ность, а также эффективность его применения. На занятиях 
по дисциплине «Физическая подготовка» руководство заня-
тием и ответственность ложиться на плечи преподавателей. 
Поэтому преподаватель как никто другой сможет грамотно 
показать любой боевой прием, к тому же, если необходимо 
устранить допущенные курсантами (слушателями) ошиб-
ки, дать более расширенный список способов применения 
того или иного приема. Все перечисленное говорит о том, 
что преподавая данную дисциплину в очном формате, кур-
сантам (слушателям) дается, например, больше различных 
способов выполнения приемов из боевого раздела. А также 
осуществляется контроль над правильностью выполнения 
упражнения и уменьшается вероятность получения травмы. 

Во-вторых, психологическая составляющая. Как прави-
ло, на плечи курсантов (слушателей) в большей степени ло-
жится самостоятельное изучения данной дисциплины при 
таком формате обучения. Преподаватель играет второсте-
пенную роль, он выступает в роли координатора, указываю-
щего направления деятельности и создающего условия для 
осуществления этой деятельности. Но не всегда курсант (слу-
шатель) может выдержать такую психологическую нагрузку, 
что мы считает, является отрицательной стороной в данном 
случае.

В-третьих, при любой физической подготовке важна 
грамотность распределения нагрузок3. Это обусловлено тем, 
что физические нагрузки должны нести в себе пользу, а не 
вред. При дистанционном формате обучения выбор нагру-
зок опять же курсант (слушатель) определяет самостоятель-
но. Очевидно, что не все курсанты (слушатели) выполняют 
предоставленные задания должным образом, на что влияет 
ряд факторов, таких как некомпетентность в вопросе рас-
пределения нагрузок или же неэффективность выполнения 
того или иного приема. Откуда возникает ряд ошибок, а в по-
следствии и вероятность получения травм при физических 
нагрузках. 

Например, проанализировав показатели сдачи норма-
тивов по физической подготовке одного из учебных взводов 
4 курса до и после дистанционного формата обучения, при 
очном формате обучения (при периодических нагрузках, 
тренировках) видно, что из 22 курсантов:

– около 50 % ухудшили показатели в беге на 1 и 5 км, 

нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 06.04.2020. – № 14 
(часть I). – Ст. 2082.

2 Приказ МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении 
Наставления по организации физической подготовки в органах 
внутренних дел Российской Федерации». 

3 Афов А.Х. Значимость физической подготовки в профессиональ-
ной деятельности работников органов внутренних дел и право-
вые принципы использования физической силы // Физическое 
воспитание и спорт: актуальные вопросы теории и практики: 
Сб. науч. тр. участников Всерос. науч.-практ. конф. – Ростов-на-
Дону, 2017. – С. 19-24.

– 5 % не могут выполнить данный норматив, 
– остальные 45 % остались без изменений. Другие по-

казатели у большинства обучающихся также ухудшились. 
Это говорит о том, что многие курсанты либо перестали за-
ниматься физической активностью, либо не трудятся долж-
ным образом. Следовательно, это выступает разноуровневой 
подготовкой, что в дальнейшем может плохо отразиться на 
усвоении данной дисциплины курсантами (слушателями).

Мы считаем, что грамотное распределение нагрузок 
эффективно будет применяться при участии высококва-
лифицированных преподавателей в очном формате. Тогда 
преподаватель будет видеть, когда необходимо уменьшить, 
а когда необходимо увеличить нагрузки. Например, любому 
сотруднику полиции важно уметь бегать. Но сложно грамот-
но научиться распределять нагрузки для более успешной 
подготовки, даже при беге, без помощи квалифицированных 
специалистов.

Также стоит помнить о конечной цели любой физиче-
ской подготовки, которая как-раз-таки заключается в до-
стижении получения определенных практических навыков 
и умений. А при дистанционном формате обучения данная 
дисциплина связана в большей степени с сидячим образом 
жизни, что не эффективно, а к тому же не позволяет обеспе-
чить высококачественную подготовку будущих сотрудников 
правоохранительных органов. 

Но кроме минусов, стоит отметить плюс. При дистан-
ционном формате обучения повысились показатели знаний 
дисциплины «Физическая подготовка» в теоретическом пла-
не. Теперь курсанты могут объяснить грамотность и право-
мерность применяемого ими боевого приема.

Результаты. В ходе проведенного нами исследования 
мы отразили как положительные, так и отрицательные сто-
роны преподавания дисциплины «Физическая подготовка» 
в дистанционном формате. Следует отметить, что дистан-
ционное обучение не стоит рассматривать как ограничение 
физической культуры, так как все ценности образования 
учебной дисциплины были своевременно организованы в 
целостную и иерархичную учебную познавательную систе-
му. Время дистанционного образование можно использовать 
для формирования определенных спортивно-ценностных 
ориентиров, которые необходимы для самореализации лич-
ности, что, к сожалению, делают не все обучающиеся. Но так-
же, замечено, что получение практических навыков в долж-
ной мере не достигается. 

Также мы отмечаем, что, несмотря на все положитель-
ные и отрицательные стороны дистанционного обучения, за-
мечен один значительный плюс, но в большую роль он игра-
ет при получении дополнительного образования. Во многом 
решающими факторами, говорящими в пользу применения 
дистанционного обучения, выступают быстрота, гибкость и 
мобильность. Например, данные факторы, позволяют осу-
ществлять повышение квалификации в достаточно сжатые 
сроки, без отрыва от основной служебной деятельности, 
так как не все сотрудники в силу своей загруженности могут 
присутствовать лично, но хотя бы представление иметь они 
должны. 

Пристатейный библиографический список

1. Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
06.04.2020. – № 14 (часть I). – Ст. 2082.

2. Приказ МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об 
утверждении Наставления по организации физиче-
ской подготовки в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации». 

3. Афов А.Х. Значимость физической подготовки в 
профессиональной деятельности работников орга-
нов внутренних дел и правовые принципы исполь-
зования физической силы // Физическое воспитание 
и спорт: актуальные вопросы теории и практики: 
Сб. науч. тр. участников Всерос. науч.-практ. конф. 
– Ростов-на-Дону, 2017. – С. 19-24. 



502

ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

ГАЛЕЕВАНеллиНаильевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры корпоративных финансов и учетных технологий Уфимского государственного нефтяного 
технического университета

РАЗВИТИЕМЕТОДИЧЕСКОГОПОДХОДАКОЦЕНКЕЗНАЧИМОСТИНАЛОГОВЫХРИСКОВ

Предложен алгоритм для формирования набора значимых рисков и соответствующих контрольных процедур, с учётом 
выбранной модели поведения налогоплательщика, позволяющий повысить уровень налоговой безопасности организации.
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Совершенствование информационного взаимодей-
ствия субъектов рыночных отношений лежит в основе раз-
работок систем и технологий, обуславливающих момен-
тальный обмен потоком информацией. Быстро меняющая 
форма модели общения с внешней средой субъектов хо-
зяйствования выражена в крайней необходимости моди-
фикации и адаптации корпоративного контроля.

Цифровизация и постоянное увеличение доступности 
информации приводит к тому, что компаниям необходи-
ма более адаптированная система внутреннего контроля, 
позволяющая оптимизировать и выявить риски, усовер-
шенствовать бизнес-процессы, обеспечить комплексную 
информационную линию с внешней средой, выявить не-
достатки от устаревшей формы контроля и пресечь эко-
номические потери в целях стабилизации финансовой 
стабильности корпорации.

В связи с этим, автором была предпринята попытка 
установления зависимости организации системы внутрен-
него контроля от модели поведения налогоплательщиков 
по отношению к налоговым органам.

То насколько полно и достоверно компания предрас-
положена раскрывать информацию заинтересованным 
лицами о внутренних процессах, тем вернее она само-
определяется во взаимоотношениях с другими участни-
ками рыночной среды, налогового законодательства и т.д. 
Поэтому система внутреннего контроля напрямую зави-
сит от манеры поведения самой организации в рамках 
раскрытия информации заинтересованным лицам. 

Для определения манеры поведения налогоплатель-
щика по отношению к налоговым органам важнейшими 
условиями считаются:

– уровень налогового законодательства;

– уровень рыночной среды;
– уровень требований налоговых органов.
Проведенный анализ литературных источников1,2,3 

позволил выделить 5 отдельных видов моделей поведения: 
«агрессивная», «регулируемых альтернатив», «налоговая 
стратегия», «дискретная» и «риск-нейтральная». Причем, 
первые три можно укрупненно обозначить как активную 
модель, а две последние – как пассивную. Отличительной 
особенностью этих моделей можно считать уровень риска, 
который закладывает для себя налогоплательщик при вы-
боре собственной модели поведения.

Таким образом, эффективность и надежность систе-
мы внутреннего корпоративного контроля в рамках на-
логовой безопасности в условиях транспарентности ин-
формации требуют конкретизации областей контроля, 
характерных для налоговых рисков и разработки соответ-
ствующего методического инструментария в зависимости 
от модели поведения. 

Анализ выявил факт: в научной литературе упомина-
ется весьма схожий набор рисков для оценки уровня нало-
говой безопасности. В зависимости от модели поведения 
значимость этих рисков так же будет изменяться.  

1 Волошина Е.И. Система внутреннего контроля в условиях ком-
пьютеризации // Инновационное развитие экономики. - 2018. - 
№ 136. - С. 113-119.

2 Сунгатуллина Р.Н., Гоголева О. Л. Идентификация рисков суще-
ственного искажения информации о фактах хозяйственной жиз-
ни при оценке системы внутреннего контроля // Аудитор. - 2017. 
- № 12. - С. 38-49.

3 Азарская М.А., Поздеев В.Л. Экономическая безопасность пред-
приятия: учетно-аналитическое обеспечение: монография / Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ 
ВПО «Поволж. гос. технол. ун-т». - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 
215 с.
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Автором предложен алгоритм для формирования 
набора значимых рисков и соответствующих контроль-
ных процедур: выбор модели поведения, оценка на 
предмет готовности выбранной модели поведения, опре-
деления перечня рисков по каждой модели налогопла-
тельщика, выявление превосходства рассматриваемых 
рисков, ранжирование выявленных налоговых рисков и 
разработка контрольных мероприятий по управлению 
рисками, что позволит повысить уровень налоговой без-
опасности.

На первом этапе определяется модель поведения на-
логоплательщика.

Для этого автором предложено оценочное средство 
на предмет готовности применять выбранную модель по-
ведения.

Данная форма позволит, помимо выбора значимых 
рисков для обеспечения налоговой безопасности, опреде-
литься с оптимальной моделью поведения налогоплатель-
щика по отношению к налоговым органам.

На втором этапе формируется набор налоговых ри-
сков максимально включающий перечень (по мнению экс-
пертов).

На основании экспертной оценке, автором предло-
жен набор рисков максимально включающий возможный 
перечень по активной модели и по пассивной.

На третьем этапе выявляется превосходство рассма-
триваемых рисков по выбранному критерию в зависимо-
сти от модели поведения.

Разработанная методика ранжирования по приори-
тетности налоговых рисков включает следующие крите-
рии: степень возможных финансовых потерь и степень 
влияния на стратегическую цель для выработки опреде-
ленных конкретных процедур.

Автором обоснована актуальность применения мо-
дели поведения «налоговая стратегия», и необходимость 
ранжирования по степени влияния на стратегическую 
цель.

Как критерий оценки значимости налоговых ри-
сков «стратегическая цель» обусловлена установкой по-
зитивного имиджа организации для налогового органа. 
Выбранная модель поведения «Налоговая стратегия» на-
правлена на: контроль взаимодействия с налоговыми ор-
ганами, контроль взаимодействия в процессе налоговых 
проверок; контроль спорных и других вопросов с налого-
выми органами.

Результаты оценки приоритетности налоговых ри-
сков для модели поведения «Налоговая стратегия» пред-
ставлены в таблице 1.

Расчет балла налогового риска производится следу-
ющим образом: средняя вероятность, умноженная на вес 
группы приоритета.

На четвертом этапе, полученные расчетные значе-
ния приоритетов сравниваемых налоговых рисков ран-
жируются в вариационной ряд, на основании которого 
осуществляется выбор значимых рисков по наибольшему 
значению приоритетов по всем критериям. 

Результаты, ранжирования рисков для выбранной 
модели поведения «налоговая стратегия» представлены 
на рисунке 1.

На пятом этапе, после выбора значимых рисков необ-
ходимо мероприятия по их управлению (таблица 2).

В конечном итоге, был предложен алгоритм для фор-
мирования набора значимых рисков и соответствующих 
контрольных процедур, включающий в себя следующее 
этапы: выбор модели поведения, оценка на предмет го-
товности выбранной модели поведения, определения 

Таблица 1. Расчет показателей по потенциальном ущербу для модели «Налоговая стратегия»

Группа  
рисков

Виды  
рисков

Размер  
ущерба

Вес в 
бал-
лах

Финансовый 
ущерб

Оценка 
вероят- 
ности

Вес Значе- 
ние, %

Итого-
вый  
балл

налоговая

риск нарушений в 
налоговом учете (S1) высокий 4 от 7 до 10 

млрд. руб
очень  
низкая 1 меньше  

20% 4

риск неправильного 
оформления первичных 
учетных документов (S2)

критический 5 свыше 10 млрд. 
руб низкая 2 20-40% 10

риск налоговых ошибок 
(арифметика) (S3) критический 5 свыше 10 млрд. 

руб
очень  
низкая 1 меньше  

20% 5

правовая

риск разбирательств с 
налоговыми органами (S4) низкий 2 от 1 до 5 млрд. 

руб низкая 2 20-40% 4

риск налоговых санкций 
(S5)

незначи- 
тельный 1 менее 1 млрд. 

руб средняя 3 40-60% 3

риск избежать налоговые 
платежи (S6) критический 5 свыше 10 млрд. 

руб низкая 2 20-40% 10

технологи- 
ческая

риск нарушения 
целостности информации 
в базе данных (S7)

незначитель- 
ный 4 менее 1 млрд. 

руб высокая 4 60-80% 16

риск невозможности 
обработки данных (S8) средняя 3 от 5 до 7 млрд. 

руб
очень 

высокая 5 80-100% 15

риск сбоев в работе ЭДО 
(S9) низкий 5 от 1 до 5 млрд. 

руб средняя 3 40-60% 15



504

Евразийский юридический журнал № 9 (160) 2021

перечня рисков по каждой модели налогоплательщика, 
выявление превосходства рассматриваемых рисков, ран-
жирование выявленных налоговых рисков и разработка 
контрольных мероприятий по управлению рисками, что 
позволит повысить уровень налоговой безопасности.  
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Таблица 2. Анализ контрольных процедур

№ 
риска

Контрольные 
процедуры

Достаточность 
контроля/возможные 
меры по улучшению

Ссылка на внутренние 
документы, определяющие 

контрольные процедуры 
(при наличии)

Мониторинг  
контрольных процедур

S7

Предоставление 
доступа производится 
на основании заявки 
по решению главного 
специалиста по 
информационной 
безопасности

Достаточный контроль
Инструкция по управлению 
доступом к информационным 
системам

Ежеквартальная проверка 
руководителем подразделения 
соблюдения инструкции по 
управлению доступом к системам 
информационной безопасности

S8

Исключение 
неполадок по 
автоматизации 
отчетов для 
налоговых органов

Достаточный контроль Инструктаж персонала

Ежеквартальная выборочная 
проверка выданных отчетов 
руководителем структурного 
подразделения

S9 Модификация 
автоматизации ЭДО Возможные меры

Регламент по улучшению 
автоматизации 
документооборота

Ежемесячная проверка ИТ-
специалистом для отчета 
руководителю структурного 
подразделения

Рисунок 1. Значения и ранги налоговых рисков для модели «Налоговая стратегия»



505

ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

КИРЕЕВАОльгаАлександровна
доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» Уфимского государственного нефтяного 
технического университета

ПЛОТНИКОВАЛюдмилаСергеевна
студент Уфимского государственного нефтяного технического университета

СОВРЕМЕННАЯМОДЕЛЬКОРПОРАТИВНОЙОТЧЕТНОСТИ

В данной статье представлена критика современной корпоративной отчетности и 
характеристика интегрированной отчетности как нового уровня развития корпоративной 
отчетности. Описано влияние цифровизации на развитие интегрированной отчетности. 
Приведены преимущества информации, представленной в цифровой (электронной) 
форме. 

Ключевые слова: корпоративная отчетность, интегрированная отчетность, 
цифровизация, цифровая трансформация, информационные технологии.

KIREEVAOlgaAleksandrovna
associate professor of Accounting and audit sub-faculty of the Ufa State Petroleum Technical University

PLOTNIKOVALyudmilaSergeevna
student of the Ufa State Petroleum Technical University

THEMODERNCORPORATEREPORTINGMODEL

This article presents a criticism of modern corporate reporting and the characteristics of 
integrated reporting as a new level of development of corporate reporting. The impact of digitalization 
on the development of integrated reporting is described. The advantages of the reformation 
presented in digital (electronic) form are given.

Keywords: corporate reporting, integrated reporting, digitalization, digital transformation, 
information technology.

Киреева О. А.

В последние годы достаточно стремительно растет 
круг лиц, заинтересованных в результате финансово-хо-
зяйственной деятельности экономического субъекта. Сле-
довательно, современная модель корпоративной отчет-
ности с каждым днем все больше подвергается критике. 
Причина этому – недостаточное раскрытие информации 
о развитии компании, риск-менеджменте, долгосрочной 
стратегии и устойчивости бизнес-модели компании.

В корпоративной отчетности нашли отражение ре-
зультаты финансово-хозяйственной детальности корпо-
рации за отчетный период, на основе которых возможно 
оценить текущее финансовое положение компании. Фор-
мирование достоверной, качественной и полной инфор-
мации, которая будет способствовать принятию управ-
ленческих решений и выводу предприятия на мировой 
рынок – есть главная цель корпоративной отчетности. 
Однако информации для анализа и прогнозирования 
перспектив развития компании недостаточно.

В связи с чем появляется необходимость составления 
новой формы отчетности, которая при достаточном уров-
не прозрачности отражала бы такие аспекты деятельно-
сти группы компаний, как: результаты и направления 
развития компании, взаимосвязь компании с государ-
ственными органами, влияние на окружающую среду и 
социальная ответственность.

Современная модель 
корпоративной отчетности должна включать и финансо-
вую, и нефинансовую информацию, что дает более досто-
верную и полную характеристику компании и позволяет 
представить компанию в выгодном свете для пользовате-
лей. Такой формой отчетности выступает интегрирован-
ная отчетность, в состав которой включается информация 
обо всех аспектах деятельности компании, о взаимодей-
ствии с заинтересованными сторонами, а также стратегия 
и бизнес-модель компании1.

Целью составления такой отчетности является лако-
ничное представление информации обо всех аспектах де-
ятельности компании во взаимосвязи между собой. 

Раскрытие информации о компании с целью удов-
летворения интересов пользователей начинает получать 
широкое распространение. На сегодняшнем этапе раз-
вития интегрированной отчетности многие корпорации 
уже составляют публичную отчетность экологического и 
социального характера, а также в области управления и 
устойчивого развития компании.

1 Киреева О.А., Распопина А.Ю. Влияние отраслевых особенностей 
на механизмы формирования интегрированной отчетности в 
энергетической корпорации // Евразийский юридический жур-
нал. – 2019. – № 12 (139). – С. 409-410.

Плотникова Л. С.
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На рисунке 1 представлена взаимосвязь информации 
интегрированной отчетности и анализируемых показателей 
компании. 

Таким образом ИО объединяет в себе всю суще-
ствующую информацию о корпоративном управлении, 
стратегии компании, показателях ее деятельности таким 
образом, чтобы заинтересованные пользователи имели 

полное представление о экономической, экологической и 
социальной составляющей.

Несмотря на то, что процесс формирования интегриро-
ванной отчётности не закреплен на законодательном уровне, 
компании при ее составлении должны следовать принципам, 
представленным на рисунке 2.

Рисунок 1. Взаимосвязь интегрированной отчетности и анализируемых показателей компании
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Кроме того, в условиях цифровой трансформации и 
цифровизации также возрастает актуальность предостав-
ления информации в интегрированной форме.

Термин «цифровизация» подразумевает преобразование тек-
стовой информации на бумажных носителях в цифровую форму. 
Такой подход способствует снижению издержек, уменьшению ко-
личества рисковых ситуаций, появлению новых возможностей и т.п., 
но также возникновению некоторых трудностей на этапе внедрения.

На сегодняшний день мы имеем проблему внедре-
ния современных цифровых технологий, что объясняется 
человеческим фактором, степенью обучаемости специ-
алистов и соответствию их предъявляемым требованиям. 
Поэтому молодые и амбициозные специалисты имеют 
преимущество при недостаточном практическом опыте.

Возникающие проблемы в процессе внедрения и экс-
плуатации информационных технологий не уменьшают 
преимущества представления отчетности в цифровой 
(электронной) форме, представленные на рисунке 3.

Следует отметить: цифровизация будет способство-
вать эффективному развитию только в том случае, если 
цифровая информация будет отвечать следующим требо-
ваниям, представленным на рисунке 4.

Рассмотрим также влияние цифровизации на про-
цесс принятия управленческих решений.

До периода внедрения информационных технологий 
руководителям, специалистам и риск-менеджерам до-
статочно было уметь пользоваться вычислительной тех-
никой и компьютерами. На современном этапе развития 

Рисунок 2. Принципы формирования интегрированной отчетности

Рисунок 3. Преимущества представления информации в цифровой (электронной форме)
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экономики этих навыков уже недостаточно. Менеджеры 
должны оперативно принимать решения в быстроменяю-
щихся условиях как внешних, так и внутренних, посколь-
ку даже бездействие может привести к возникновению 
рисковой ситуации и повлечь за собой крупные финан-
совые потери. От принятого решения в должные сроки 
и надлежащем качестве зависит степень достижения по-
ставленной цели и успех компании. 

Внедрение новых цифровых технологий обеспечи-
вает минимизацию финансовых рисков компании и из-
меняет внутреннюю структуру и подходы к управлению 
компании.

Следует отметить степень важности внедрения новых 
технологий и перевода отчётной информации в цифро-
вую интегрированную форму. В первую очередь это по-
зволяет организациям «расширить» язык деловой отчёт-
ности – добавить свои уникальные обозначения объектов 
хозяйственной деятельности, что, безусловно, облегчит 
как ведение финансовой отчетности, так и её проверку. 
Практическое применение полученных результатов за-
ключается в снижении издержек по сбору, анализу и 
обработке информации в отчетности. Стандартизация 
данных и возможный доступ к ним через Интернет зна-
чительно увеличат прозрачность финансовых процессов 
и повысит интерес заинтересованных пользователей к де-
ятельности компании.

Также подчеркнем, что на сегодняшний день важную 
роль играют нефинансовые показатели, которые оказыва-
ют влияние на принятие деловых решений пользователя-
ми отчетной информации. Именно поэтому появляется 
необходимость своевременного удовлетворения инфор-
мационных потребностей заинтересованных сторон, ко-
торое можно достичь путем увеличения числа компаний, 
формирующих более открытую, полную и достоверную 
отчетность, с учётом современных тенденций внедрения 
цифровых технологий.

Таким образом можно предположить, что интегри-
рованная отчетность в будущем станет основной формой 
публичной отчетности бизнеса.
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509

ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

КАНТОРОльгаГеннадиевна
доктор физико-математических наук доцент кафедры корпоративных финансов и учетных технологий Уфимского государственного 
нефтяного технического университета

ШАКИРОВАТансылуРифхатовна
студент группы МЭК02пз-19-01 Уфимского государственного нефтяного технического университета

БУХГАЛТЕРСКИЙУЧЕТКАКИСТОЧНИКИНФОРМАЦИОННОГООБЕСПЕЧЕНИЯСИСТЕМЫКОНТРОЛЛИНГА
ПРЕДПРИЯТИЯ

Эффективность системы контроллинга предприятия во многом зависит от своевременного грамотного осмысления 
ситуации с последующим выявлением проблемных зон и обоснованным подбором инструментов воздействия на них. При 
этом элементы системы контроллинга должны функционировать в едином информационном пространстве. В статье с позиций 
сущностных характеристик бухгалтерского учета исследуется его особая роль, как источника информационного обеспечения 
системы контроллинга на предприятии.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, информационное обеспечение, контроллинг, финансы.

KANTOROlgaGennadievna
Ph.D. in physical and mathematical sciences, associate professor of Corporate finance and accounting technologies sub-faculty of the Ufa State 
Petroleum Technical University

SHAKIROVATansylRifkhatovna
student of the group MEK02pz-19-01 of the Ufa State Petroleum Technical University

ACCOUNTINGASASOURCEOFINFORMATIONSUPPORTOFTHEENTERPRISECONTROLLINGSYSTEM

The effectiveness of the enterprise controlling system largely depends on the timely and competent understanding of the situation 
with the subsequent identification of problem areas and a reasonable selection of tools to influence them. At the same time, the elements 
of the controlling system have to function in a single information space. From the standpoint of the essential characteristics of accounting, 
the article examines its special role as a source of information support for the controlling system at the enterprise. 

Key words: accounting, information support, controlling, finance.

Достоверная оценка текущего положения компании, а 
также направлений ее долгосрочного развития, возможна на 
основе контроллинга, базирующегося на информации о фи-
нансовых результатах деятельности предприятия. Контрол-
линг неразрывно связан с информационным обеспечением 
процесса принятия управленческих решений и основывается, 
в первую очередь, на учетной информации. Именно в области 
учета формируется система показателей и их значений, опре-
деляется содержание, проводится оценка и отбор параметров 
для качественной и количественной характеристики исследуе-
мых объектов. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную 
систему сбора, регистрации и обобщения информации в де-
нежном выражении об активах, обязательствах организации, 
источниках финансирования его деятельности и их движения 
путем сплошного, непрерывного и документального наблюде-
ния всех фактов хозяйственной жизни1. Целью бухгалтерского 
учета является формирование релевантного потока информа-
ции о финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. 
Бухгалтерский учет объединяет две составляющие: управленче-
ский (внутрихозяйственный) и финансовый учет, главной зада-
чей которых является своевременное обеспечение руководства 
компании достоверной информацией, которая становится 
основой для разработки управленческих решений2. Особенно-

1 Мельник М.В., Муравицкая Н.К., Герасимова Е.Б. Бухгалтерский 
учет и анализ: учебник. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 
368 с.

2 Вакс В.Б. Роль бухгалтерского учета в обеспечении конкурент-
ного развития предприятия // В сборнике: XXIV Туполевские 
чтения (школа молодых ученых). Материалы Международной 
молодёжной научной конференции: в 6 т. – Министерство науки 
и высшего образования РФ; Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ. 
– 2019. – С. 207-209. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42498223_88650796.
pdf (дата обращения: 12.07.2021).

стью бухгалтерского учета является то, что информация фор-
мируется по результатам событий, которые уже произошли. 
Сферами использования соответствующей информации явля-
ются:

– управление предприятием;
– подготовка, обоснование и принятие управленческих ре-

шений на различных уровнях;
– определение стратегии и тактики поведения предпри-

ятия на отраслевом рынке;
– выявление резервов;
– оценка положения предприятий-конкурентов.
Иными словами, можно говорить о том, что бухгалтер-

ский учет выступает источником информации для оценки, с 
одной стороны, конкурентоспособности, а, с другой – направ-
лений повышения эффективности деятельности предприятия. 
В отличие от статистического учета бухгалтерский учет не выхо-
дит за пределы отдельного предприятия, а в отличие от опера-
тивного – охватывает хозяйственную деятельность организации 
не в какой-либо части, а в полном объеме и отражает все без 
исключения аспекты хозяйственной жизни и их результаты. 
Можно говорить о том, что бухгалтерский учет – это финансо-
вый центр управленческой информационной системы. 

В основу бухгалтерского учета как источника информа-
ционного обеспечения системы контроллинга предприятия 
должен быть положен мониторинг финансовых потоков пред-
приятия, под которыми понимаются движение (приток и от-
ток) денежных средств, финансовых вложений, производных 
ценных бумаг и обязательств, возникающие в процессе деятель-
ности предприятия в течение ряда последовательных отрезков 
времени, составляющих отчетный или планируемый период.

Классификация финансовых потоков на текущие, инвести-
ционные и финансовые позволяет дать адекватную информа-
цию о долгосрочной деятельности предприятия и может быть 
использована для решения задач контроллинга. Чаще всего ис-
пользуются следующие критерии классификации финансовых 
потоков предприятия и выделяются соответствующие их виды:

1) вид деятельности: по операционной деятельности, по 
инвестиционной деятельности, по финансовой деятельности;
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2) масштаб обслуживания хозяйственного процесса пред-
приятия: по предприятию в целом, по отдельным видам хозяй-
ственной деятельности, по структурным подразделениям, по 
хозяйственным операциям;

3) направление: входящие, исходящие, однонаправлен-
ные, многонаправленные;

4) сфера действия: внешние и внутренние финансовые по-
токи;

5) периодичность: периодические, разовые;
6) отношение к отчетному периоду: настоящий финансо-

вый поток, будущий финансовый поток.
Объектами финансового учета предприятия выступают 

денежные средства, расчетные и кредитные операции, основ-
ные средства, нематериальные активы, материально-производ-
ственные запасы, расходы и доходы, собственный капитал.

В процессе ведения бухгалтерского учета фиксируется и 
накапливается синтетическая и аналитическая информация о 
состоянии и движении имущества предприятия и источников 
его образования, хозяйственных процессах и порядке их веде-
ния, и иных объектах. В ходе анализа информации фактические 
показатели за отчетный период сравниваются с плановыми 
(нормативными, сметными) показателями и с фактическими 
показателями за предыдущий период; выявляются причины 
отклонений.

Капитал организации является главной экономической 
базой создания и развития предприятия, экономическим ре-
сурсом, необходимым для осуществления ее финансово-хо-
зяйственной деятельности3. К задачам учета капитала можно 
отнести:

1) необходимость правильной оценки паев и акций при их 
первоначальном выпуске (при создании организации), их дви-
жении и аннулировании в течение дальнейшей деятельности 
организации;

2) контроль за своевременным внесением учредительных 
взносов и правильным оприходованием товарно-материаль-
ных ценностей, поступивших в счет расчетов с учредителями;

3) контроль за надлежащим оформлением учредительных 
документов и вносимых в них изменений на первоначальном 
этапе создания организации и по мере ее деятельности;

4) правильность формирования и расходования средств 
фондов и резервов, предусмотренных законодательством и 
уставом организации; контроль за использованием прибыли, 
остающейся в распоряжении организации по результатам фи-
нансового года.

Аналитическая функция бухгалтерского учета имеет суще-
ственное значение для принятия соответствующих управленче-
ских решений, прогнозирования финансово-хозяйственной и 
инвестиционной деятельности. Изменения в балансе, включа-
ющие трансформацию как средств, так и их источников, проис-
ходят в результате хозяйственной деятельности предприятия, и 
таким образом возникают основные хозяйственные процессы:

1) процесс снабжения;
2) процесс производства;
3) процесс реализации.
Бухгалтерский учет может базироваться на информации, 

накопленной в реестре для подготовки бухгалтерской (финан-
совой) отчетности предприятия, где основным элементом яв-
ляется бухгалтерский баланс4. Соотношение элементов балан-
са (оборотные активы, краткосрочные обязательства, активы, 
прибыль) может выступать основой определения соотношения 
анализа показателей ликвидности, прибыльности и финансо-
вой устойчивости. 

По мнению С.Е. Егоровой «современные бизнес-процес-
сы в первую очередь интересуют те резервы, которые предна-
значены для компенсации непланируемых затрат (будущих 
расходов). Формирование этих резервов позволяет обеспечить 
экономическую устойчивость, смягчить последствия чрезвы-

3 Бычкова С.М., Бадмаева Д.Т. Учетно-аналитические аспекты 
формирования и использования собственного капитала орга-
низации // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 19 
(313). – С. 25-32. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://
www.cyberleninka.ru/article/n/uchetno-analiticheskie-aspekty-
formirovaniya-i-ispolzovaniya-sobstvennogo-kapitala-organizatsii 
(дата обращения: 12.07.2021).

4 Саралинова Д.С., Юшаева С.-Э. Использование информации в 
анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
// Вопросы устойчивого развития общества. – 2020. – № 6. – С. 
167-172. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
elibrary.ru/download/elibrary_44173042_74360330.pdf (дата об-
ращения: 12.07.2021).

чайных обстоятельств»5. Следовательно, для того, чтобы управ-
лять резервами, требуется соответствующая информационная 
база, а сами резервы являются важными объектами бухгалтер-
ского учета. 

По мнению Л.В. Шпаковой, при несомненной важности 
бухгалтерского учета как источника информационного обе-
спечения системы контроллинга предприятия, бухгалтерский 
учет сталкивается с серьезными проблемами6. Во-первых, это 
связано с тем, что произошли значительные изменения как 
в экономических отношениях, так и в нормативно-правовой 
базе. Во-вторых, изменилась функциональная направленность 
бухгалтерского учета (из фиксирующего инструмента он пре-
вратился в инструмент анализа и совершенствования хозяй-
ственной политики организаций, что повышает требование к 
раскрытию информации в бухгалтерской отчетности). Следо-
вательно, эти аспекты должны учитываться при формировании 
учетной политики предприятия и использования данных бух-
галтерской отчетности для целей контроллинга.

Таким образом, особенность бухгалтерского учета в систе-
ме контроллинга состоит в том, что учет является его подси-
стемой и обеспечивает информацией другие подсистемы кон-
троллинга. Финансовые потоки предприятия во всех их формах 
и видах являются важнейшим самостоятельным объектом уче-
та, анализа, планирования и управления, то есть объектом кон-
троллинга финансовых потоков. 
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Одним из необходимых условий успешного управ-
ления нефтяными компаниями является эффективный 
комплексный анализ показателей, связанных с процессом 
формирования и использования его материально-произ-
водственных запасов.

Эффективность деятельности отраслевых компаний 
в значительной мере зависит от рыночных изменений, а 
также динамики макро- и микроэкономических факторов. 
Поэтому последствия пандемии COVID-19 и изменения в 
мировой и отечественной нефтяной отрасли на прямую 
отразились на состоянии нефтепереработки1.

Существенное снижение стоимости нефти весной 
2020 года и сокращение спроса на нефтепродукты стало 
первым ударом по развитию российской нефтеперера-
батывающей отрасли. Кроме того, по оценкам агентства 
INFOLine пересмотр налоговых льгот с 1 января 2021 года 
по НДПИ и экспортной пошлине для добычи высоковяз-
кой нефти, а также повышении нагрузки по налогу на до-
полнительный доход сделает часть проектов, связанных с 
высоковязкой нефтью, неэффективной, сократит добычу и 

1  Филимонова И., Проворная В., Немов В., Дзюба Ю. Российская 
нефтепереработка на современном этапе развития // Нефтегазо-
вая вертикаль. –2020. – № 17. – С. 8-20.

поставки тяжелой нефти на НПЗ; снизит рентабельность 
нефтепереработки и приведет к замедлению инвестицион-
ных программ2. Следует отметить, что свои коррективы в 
нефтепереработку вносят и повышающиеся требования к 
качеству нефтепродуктов и экологичности производства.

В этих условиях внедрение эффективных методов 
управления, обеспечивающих конкуренцию нефтяных 
компаний и адаптацию под новые требования рынка, вы-
ходят на первый план.

Главной задачей управленческого учета является 
определение себестоимости для уменьшения расходов и 
увеличения прибыли. Данные управленческого учета по-
зволяют руководству предприятия грамотно сформулиро-
вать управленческие решения.

Для нефтяных компаний отмечается необходимость 
создания и внедрения наиболее эффективной системы 
управления материально-производственными запасами, 
поскольку их формирование и эффективное использова-
ние зависит от грамотно построенного управленческого 

2 Отмена льгот в нефтяной отрасли с 2021 года уменьшит рента-
бельность нефтепереработки и скорректирует инвестпрограммы 
НПЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://infoline.
spb.ru/news/?news=205263.
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учета. Материально-производственные запасы данных 
компаний включают товарно-материальные ценности, да-
вальческое сырье, готовую продукцию, которые учитыва-
ются как в стоимостном, так и натуральном выражении с 
использованием количественных и стоимостных показате-
лей. 

Сокращение материально-производственных ресур-
сов при неизменном развитии производственных отноше-
ний компании являются ее резервами. Ключевой целью 
использования резервов является ликвидация потерь и 
необоснованных затрат, которая может быть выражена 
разрывом между достигнутым и потенциальным уров-
нем использования ресурсов исходя из производственных 
мощностей, накопленных предприятием.

Материально-производственные запасы представля-
ют собой активы, непосредственно участвующие в про-
цессе производства в компании. Материально-производ-
ственные запасы включают значительную долю стоимости 
имущества компании в то время, как материальные затра-
ты определенных отраслей могут составлять более 80% в 
себестоимости продукции3.

Место и роль материально-производственных запасов 
в системе менеджмента нефтяной компании представлены 
на рисунке 14.

Наряду с этим, стоит отметить, что только при четком 
определении критериев и постановке целей, управление 
запасами можно считать эффективным, в противном слу-
чае, задача не имеет решения5.

Формирование материально-производственных запа-
сов в нефтяных компаниях имеет свою специфику, связан-
ную с необходимым наличием дополнительных запасов, 
а учитывая масштабы производства, материально-произ-
водственные запасы должны полностью покрывать потреб-
ности предприятия, заложенных в план производства6.

Так, нефтяные компании приобретают у сторонних 
организаций материальные ресурсы, необходимые для 
обеспечения производственных и управленческих про-
цессов: добычи и переработки нефти, обслуживания маги-
стральных нефтепроводов, хранения нефтепродуктов, ад-

3	 Долгова	Ю.В.	Материально-производственные	запасы	(МПЗ):	учет	
и	оценка	//	Молодой	ученый.	–	2017.	–	№	1	(135).	–	С.	149-161.

4	 Зайцев	Н.Л.	Экономика	промышленного	предприятия:	учебник.	
6-е	изд.	–	М.:	Издательство	Инфра-М,	2017.	–	414	с.

5	 Власов	 А.В.	 Теоретические	 основы	 повышения	 эффективности	
управления	материальными	запасами	НГДП	//	Научный	элек-
тронный	журнал	Меридиан.	–	2020.	–	№	6	(40).	–	С.	99-101.

6	 Васина	А.Б.	Системный	подход	к	управлению	производственны-
ми	запасами	на	предприятиях	нефтегазового	комплекса	//	Рос-
сийское	предпринимательство.	–	2012.	–	№	9.	–	С.	85-91.

министративной деятельности и т.д. С целью определения 
достоверной информации об остатках материально-про-
изводственных запасов на складах, о наличии сырья и ма-
териалов на складах, об оборотах и оборачиваемости про-
изводственных запасов и готовой продукции в нефтяных 
компаниях ведется их количественный учет, позволяющий 
идентифицировать материально-производственные запа-
сы и установить факт их наличия.

Деятельность нефтяных компаний должна быть на-
правлена на экономию материально-производственных 
запасов. В свою очередь, их рациональное использование, 
что главным образом позволяет снизить себестоимость, 
— это один из факторов повышения финансовых резуль-
татов.

Анализ формирования и использования материаль-
но-производственных запасов является необходимым эле-
ментом экономической деятельности нефтяных компаний, 
поскольку помогает измерить эффективность их использо-
вания в производственном процессе, а также определить 
скрытые резервы использования и управления материаль-
но-производственными запасами7.

Основными этапами проведения рассматриваемого 
анализа являются: 

1. Анализ наличия и состава МПЗ, который прово-
дится для получения подробных сведений о состоянии за-
пасов, сырья и материалов, незавершенного производства, 
готовой продукции, исходя из потребностей производства, 
а также определения избыточных материальных ресурсов.

2. Анализ движения материально-производственных 
запасов, который позволяет выявить группы запасов, тре-
бующих особого внимания, т.е. те, которые представляют 
наибольшую ценность для предприятия. 

3. Определение потребности в материально-произ-
водственных запасах, которое связано с их назначением 
в том или ином производственном или управленческом 
процессе, с целью формирования оптимальной величины 
запасов. Планирование расходов материально-производ-
ственных запасов и их дальнейший анализ необходимы 
для выявления резервов с целью снижения материальных 
затрат и цены определенного продукта.

4. Анализ эффективности использования МПЗ, кото-
рый проводится для выявления существующих проблем в 
управлении ими. Одной из таких проблем, например, мо-
жет быть превышение темпа роста запасов над темпами 
роста выручки, что может говорить о наличии избыточных 

7	 Исханова	Б.А.,	Бжассо	А.А.	Внутренний	контроль	эффективности	
использования	 материально-производственных	 запасов	 –	 эле-
мент	финансовой	устойчивости	компаний	в	современных	усло-
виях	//	Экономика	и	бизнес:	теория	и	практика.	–	2020.	–	№	10-1	
(68).	–	С.	148-150.

Рисунок 1. Роль и место материально-производственных запасов в системе менеджмента нефтяной компании
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запасов, либо увеличении показателя материалоемкости, 
либо неэффективной снабженческой деятельности, либо 
повышении цен на сырье и материалы, что, в свою очередь, 
приводит к росту себестоимости продукции (процесса до-
бычи или переработки) и снижению удельного веса при-
были8.

Помимо основных этапов анализа, в научной литера-
туре также предлагается методика анализа, направленная 
на обеспечение оптимального уровня материально-про-
изводственных запасов при сокращении общих затрат на 
их формирование и хранение9. С этой целью анализиру-
ется поведение МПЗ в пределах традиционных моделей на 
фоне определенных характеристик поставок и использо-
вания – при установленном размере заказа и с определен-
ным промежутком срока между заказами. 

Учитывая, что нефтяные компании представляют со-
бой комплекс многопрофильных видов деятельности и 
организационно-функциональных структур управления, 
поэтому становится актуальным формирование эффек-
тивной системы управления материально-производствен-
ными запасами, в том числе и свободными запасами, 
позволяющей обеспечивать имеющуюся потребность в 
материально-технических ресурсах (МТР) в компании, 
обеспечивать непрерывность производственного процесса, 
не допускать формирования неликвидных запасов.

Производственные процессы в нефтяных компаниях 
являются сложными, комплексными и непрерывными с 
использованием множества разнообразных материально-
технических ресурсов. Планирование, закупка, хранение 
и эффективное использование МТР – одни из важных на-
правлений деятельности компании. Целью управления 
материальными ресурсами является своевременное и бес-
перебойное обеспечение производственных потребностей 
в МТР требуемого объема, надлежащего качества и техни-
ческого уровня при минимальных затратах, что и выполня-
ется в процессе снабжения. 

Рассматривая систему оперативного управления ма-
териальными ресурсами как процессный подход к управ-
лению, следует рассмотреть бизнес-процесс «закупки и 
управления поставками» как основополагающий процесс, 
связанный с обеспечением материально-производственных 
запасов в компании. В свою очередь, данный бизнес-про-
цесс включает три подпроцесса: планирование материаль-
но-технического обеспечения, закупка материально-техни-
ческих ресурсов и организация складского хозяйства.

Планирование материально-технического обеспече-
ния позволяет сократить затраты нефтяных компаний, свя-
занные с хранением запасов МТР за счет уменьшения ко-
личества невостребованных и неликвидных МТР. Первым 
этапом подпроцесса планирования является формирова-
ние потребности в МТР, осуществляемое подразделени-
ями – заказчиками в рамках проведения заявочной дого-
ворной кампании на очередной финансовый год. Основная 
цель при формировании заявки – непрерывное обеспече-
ние производственного процесса. Заявки на потребность в 
МТР проверяются службой по функциональному направ-
лению деятельности на предмет правильности и полноты 
указанных технических характеристик МТР, соответствие 
нормам расхода, проектам производственных программ и 
направляются в службу материально-технического обеспе-
чения (МТО), где происходит процедура формирования 
плановых цен (установление лимитов), с учетом результа-
тов проведенных закупочных операции, изучения конъюн-
ктуры рынка МТР. 

Далее заявки направляются в финансово-экономиче-
ские службы для проверки на соответствие проекту бюд-
жета - производится проверка соответствия сроков постав-
ки МТР в соответствии с нормативными. Это второй этап 
– формирование и утверждение плана МТО.

Этап третий – формирование плана закупок МТР. Ос-
нованием для него является согласованный и утвержден-
ный план МТО на планируемый год. Сформированный 
план закупок направляется в службу организации закупок 
для рассмотрения и согласования на предмет соответствия 

8	 Белоусов	 А.И.,	Шелухина	 Е.А.	 Организационно-аналитические	
аспекты	ресурсосбережения	на	предприятиях	нефтегазовой	про-
мышленности	//	Экономический	анализ:	 теория	и	практика.	–	
2012.	–	№	37.	–	С.	50-59.

9	 Руднева	Л.Н.,	Руденок	О.В.	Оценка	эффективности	использования	
производственных	ресурсов	нефтегазодобывающей	компании	//	
Московский	экономический	журнал.	–	2019.	–	№	10.	–	С.	597-607.

внутренней нормативной документации. Согласованный 
план закупок далее направляется в департамент органи-
зации тендерных процедур, где анализируют консолида-
цию потребности в лоты, предложенные способы закуп-
ки, возможность проведения консолидированных закупок 
МТР, готовят предложения по изменению данных плана, 
в случае необходимости. Утвержденный в установленном 
порядке план закупок МТР направляется в службу орга-
низации закупок для формирования консолидированного 
плана закупок МТР и проведения закупочных процедур. 

Этап четвертый – создание закупочной документации 
открывает подпроцесс закупки МТР. 

Далее происходит организация закупок – этап пятый. 
Закупочная документация поступает в тендерный коми-
тет, где и происходит процедура выбора тендера, кото-
рая оформляется протоколом. Следующий, шестой, этап 
– управление поставками - оперативное управление по-
ставками МТР, своевременное заключение и исполнение 
договоров, организация приемки и оприходования МТР 
на склад соответствующего уровня, текущий контроль и 
обеспечение надлежащего исполнения условий договоров, 
ведение претензионной работы с поставщиками МТР, а 
также составление отчета о закупке.

Завершающими этапами процесса снабжения явля-
ются приемка МТР на центральный склад, создание уче-
та, организация хранения МТР и отпуск, и доставка МТР с 
центрального склада в производство – организация склад-
ского хозяйства.

В заключение следует отметить, что в процессе по-
строения эффективной системы управлении материально-
производственными запасами в нефтяной компании необ-
ходимо учитывать специфику использования технологий, 
сложности в нефтедобывающем производстве, исчерпание 
нефтяных месторождений, жесткие требования к безопас-
ности окружающей среды, вероятность финансовых изме-
нений и их налоговых последствий из-за специфики миро-
вого нефтяного рынка.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕОТНОШЕНИЯ:ЭВОЛЮЦИЯ,ВИДЫ,УРОВНИ,
СОВРЕМЕННОЕСОСТОЯНИЕ

Международные отношения представляют собой важнейший элемент социально-
политических отношений и выражаются в реализации интересов различных государств. 
Государства, в свою очередь, являются главными субъектами международных отношений. 
История развития международных отношений тесно связана с возникновением государств 
как их субъектов. Еще до 1648 года эти отношения определялись влиянием той или иной 
мощной империи. Греция изначально была такой империей. Затем Римская империя. Однако 
после падения Римской империи несколько столетий мощного центра притяжения особо не 
было. В настоящее время, в условиях глобализации, практически все государства вовлечены 
в систему международных отношений, влияющих на экономику, производство, потребление, 
культуру, ценности и идеалы. В связи с этим возникает необходимость рассмотрения вопроса 
о том, что представляют собой международные отношения, какова их эволюция, какую роль 
в этих процессах играет государство. 

Ключевые слова: международные отношения, гражданское общество, политические 
отношения, экономические отношения, глобализация.
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International relations are the most important element of socio-political relations and are expressed in the realization of the interests 
of various states. States, in turn, are the main subjects of international relations. The history of the development of international relations 
is closely connected with the emergence of States as their subjects. Even before 1648, these relations were determined by the influence 
of one or another powerful empire. Greece was originally such an empire. Then the Roman Empire. However, after the fall of the Roman 
Empire, there was not much of a powerful center of gravity for several centuries. Currently, in the context of globalization, almost all states 
are involved in the system of international relations that affect the economy, production, consumption, culture, values and ideals. In this 
regard, there is a need to consider the question of what international relations are, what is their evolution, what role the state plays in these 
processes.
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На рубеже 18-19 вв. в Западной Европе сложилась систе-
ма национальных государств. Сформировались отношения 
между государственно-организационными народами-на-
циями. Завершается процесс формирования гражданского 
общества. Именно в это время и появляется термин «между-
народные отношения» и формируется модель международ-
ных отношений1.

Согласно данной модели, гражданское общество на-
деляло государство полномочиями в области обеспечения 
национальной безопасности и внешних отношений. Таким 
образом, именно правительство одного государства вступало 
в официальные связи с правительством другого государства.

Дальнейшее развитие государств, в частности, социаль-
ной сферы, транспортных и информационных коммуника-
ций значительно отразился на экономике и политике. Кроме 
взаимодействий государств, стало появляться большое коли-
чество взаимосвязей между частными субъектами в наиболее 
развитых странах. Стали появляться международные орга-
низации, как правительственные, так и неправительственные 
и возросла их роль на международной арене. Со временем 
международные отношения переросли в транснациональ-
ные отношения. Разновидностями международных отноше-
ний являются международные политические отношения, 
которые появились вместе с появлением политики, как об-

1 Лебедева М.М. Мировая политика: учебник. - М.: КноРус, 2018. 
- (для бакалавров). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://book.ru/book/926535 / (дата обращения: 28.01.2021).

щественного явления и инструмента государства. Внешнепо-
литические отношения зависят от внешнеполитических це-
лей государств, преследующих собственные интересы.

В связи с тем, что многие государства относились нега-
тивно к доминированию США на международной арене, в 
России и других государствах была популярна идея «много-
полюсного мира». Однако, на вариант «многополюсного 
мира» существовали различные точки зрения. Так, напри-
мер, М. Каплан называл данный вариант «системой вето». 
Кроме того, о многополярной системе международных от-
ношений многие специалисты писали еще во времена «хо-
лодной войны», утверждая о возможности ее формирования 
в будущем. Возникновение такой системы, рассматривалось 
как результат следующих процессов: дезинтеграции бипо-
лярной системы, появления новых центров силы в ряде реги-
онов и ослабление мощи двух тогдашних сверхдержав. 

Рассмотрим концепцию американского политолога С. 
Хоффмана на систему международных отношений. Основ-
ные его взгляды актуальны и в настоящее время. С. Хоффман 
выделял следующие тенденции развития международных 
отношений в конце XX века: 

– увеличение числа государств;
– возрастание роли негосударственных акторов;
– всеобщая взаимозависимость стран;
– возрастание роли экономических факторов и сниже-

ние роли военных факторов;
– возникновение новых иерархических структур, осно-

ванных на экономических, военных, идеологических, социо-
культурных факторах.
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Таким образом, в системе международных отношений 
можно выделить определенную роль некоторых государств. 
Например, после Второй мировой войны Германия и Япо-
ния вышли на ведущие позиции в мировой экономике, одна-
ко они имеют незначительный военный потенциал. Велика 
роль России на мировом рынке. Российская Федерация зани-
мает второе место в мире по стратегическим вооружениям, 
является членом Совета Безопасности ООН. Велика роль Рос-
сии в мировом энергетическом балансе, так как Россия об-
ладает наибольшими в мире запасами природных ресурсов. 
США занимает ведущее место в экономической, военно-стра-
тегической, технологической и научно-технической структу-
ре международных отношений. Кроме того, к числу ведущих 
международных акторов относят: государства Западной Ев-
ропы, Япония Китай, Индия, Бразилия и некоторые другие 
государства. Япония относится к числу наиболее высокораз-
витых государств мира. 

Говоря о структурных сдвигах в системе международ-
ных отношений в начале XXI в., можно отметить появление 
группы БРИК. Организация была основана в июне 2006 году 
в рамках Петербургского экономического форума с участи-
ем министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. 
Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, 
министров финансов и др. После присоединения ЮАР ор-
ганизация называется БРИКС — группа из пяти быстрораз-
вивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-
Африканская Республика. 

Структура системы международных отношений с каж-
дым днем эволюционирует, некоторые эксперты утвержда-
ют, что изменения произойдут в сторону полицентричности, 
некоторые же говорят о возвращении к биполярности. На 
передовые позиции вышли Европейский Союз, Китай и Рос-
сия.

Международные отношения можно классифицировать 
по различным признакам2:

1. По характеру отношений различают:
– политические отношения;
– экономические отношения;
– научно-технические отношения;
– идеологические отношения;
– культурные отношения;
– военные отношения.
Необходимо отметить, что четких границ между дан-

ными отношениями нет. Всякое такое «отделение» носит ус-
ловный характер и предполагает постоянный учет реального 
взаимодействия политических проблем с другими пробле-
мами.

2. По уровню отношений можно выделить:
– Международные отношения на глобальном уровне- 

охватывают наиболее общие проблемы, возникающие в ми-
ровой политике. Это могут быть экономические проблемы, 
социальные и т.д.

– Международные отношения на региональном уровне. 
Здесь выделяется понятие «международный политический 
регион», что означает отдельную подсистему международ-
ных отношений, складывающуюся в крупных географиче-
ских зонах. Данные зоны отличаются особыми политиче-
скими, экономическими и другими отношениями. В связи с 
этим географические границы региона могут меняться под 
воздействием различных факторов и отношений.

– Международные отношения на субрегиональном 
уровне. Данный уровень практически не отличается от реги-
онального уровня, так как та или иная географическая зона 
может быть названа «регионом» или» субрегионом». Субре-
гион является частью региона и представляет собой локаль-
ные группы государств с более тесными и имеющими свою 
специфику по отношению ко всему региону в целом взаи-
моотношениями3. Международные отношения на междуна-
родно-ситуационном уровне. Здесь особенность отношений 

2 Вылегжанин А. Вопросы соотношения и взаимодействия между-
народных отношений и международного права. - [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://russiancouncil.ru/analytics-
and-comments/analytics/voprosy-sootnosheniya-i-vzaimodeystviya-
mezhdunarodnykh-otno/(дата обращения: 28.01.2021).

3 Марченкова Л.М., Самородова Е.М., Илюхина И.Б. Перспективы 
соотношения политики и права в международных отношениях 
// Евразийский юридический журнал. - 2021. - № 2 (153). - С. 415-
417. Международное право. Ред. колл.: Вылегжанин А. Н., Коло-
сов Ю. М., Малеев Ю. Н., Геворгян К. Г. - М. Юрайт. 2012.

в том, что должна присутствовать конкретная международ-
но-политическая ситуация, порождающая особые полити-
ческие, военно-стратегические и иные межгосударственные 
отношения. Примером может служить - международный 
конфликт.

– Международные отношения на групповом уровне мо-
гут возникать как внутри отдельного региона, так и субреги-
она.

– Международные отношения на двухстороннем уровне 
также могут возникать как внутри отдельного региона, так и 
субрегиона.

В настоящее время в связи с изменениями в политиче-
ской, экономической, военной, духовной областях, развити-
ем процессов глобализации в мире, происходит формирова-
ние новой системы международных отношений, отличной от 
тех, которые функционировали ранее. Важнейшим аспектом 
развития международных отношений является активная ин-
теграция стран. Важнейшую роль в развитии международ-
ных отношений, играют межгосударственные организации 
(неправительственные международные организации, транс-
национальные корпорации (ТНК)), а также международные 
финансовые организации и глобальные торговые сети.  

Россия с времен двадцатого века показала свою неза-
висимую политику. Внешнеполитическая деятельность Рос-
сии в 2020 году, была направлена на усиление возможностей 
международного сотрудничества в направлениях обеспече-
ния национальной безопасности, содействия социально-эко-
номическому развитию страны, а также в направлении реше-
ния актуальных глобальных и региональных проблем.

Россия оказывает активное содействие иностранным го-
сударствам в борьбе с COVID-19 и преодолении социально-
экономических последствий кризиса, в частности она произ-
водит и поставляет антивирусные препараты и вакцины во 
многие страны мира4.

Россия успешно выполняет задачи председателя в ряде 
международных форумов и организаций. В объединении 
БРИКС, в 2020 году проведено около 140 мероприятий, при-
нято более 40 совместных документов. Одобренная на XII сам-
мите БРИКС 17 ноября Московская декларация подтвердила 
базовые принципы деятельности объединения и близость 
позиций его участников по ключевым вопросам междуна-
родной повестки дня. Согласована Антитеррористическая 
стратегия, одобрена Стратегия экономического партнёрства 
на период до 2025 г., состоялся запуск Платформы энергети-
ческих исследований.
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В статье освещается роль и значение инноваций в развитии страны, изложены 
факторы, влияющие на инновационную активность стран. Охарактеризованы экономические 
и социальные эффекты от применения инноваций в стране, особенности проявления 
эффектов от инноваций в сфере социального предпринимательства. Даны рекомендации по 
оказанию мер государственной поддержки, стимулированию инноваций с учетом критериев 
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The article highlights the role and importance of innovation in the development of the country, describes the factors that affect the 
innovative activity of countries. The economic and social effects of the application of innovations in the country, the peculiarities of the 
manifestation of the effects of innovations in the field of social entrepreneurship are characterized. Recommendations are given on the 
provision of state support measures, stimulating innovations, taking into account the criteria of “economic efficiency” and “public value”.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Мухьянова Н. И.

В современной экономике инновации являются одним из 
основных факторов, определяющих перспективы социального 
и экономического развития страны. Степень инновационности 
страны определяет ее положение, конкурентоспособность на 
мировых рынках.

Происходящие в мировом экономическом пространстве 
цифровые преобразования, обеспечивающие опережающие 
темпы роста бизнесу, национальным экономикам нацеливают 
экономических субъектов на активное развитие инновацион-
ной деятельности, создание высокотехнологичных продуктов, 
что подтверждает динамика глобального инновационного ин-
декса Всемирного банка. Исследования аналитиков Института 
McKinsey показывают, что с каждым годом на мировых рынках 
стремительно увеличивается доля товаров, отвечающих крите-
риям инновационности. Лидерами рейтинга инновационных 
экономик – 2020 признаны страны Швейцария, Швеция, США, 
Великобритания, Нидерланды. Следует отметить, что имен-
но в указанных станах наблюдается высокий уровень научной, 
образовательной и творческой активности, определяющий 
ресурсы инноваций. Интегрируя такие направления как ин-
ституциональное, инвестиционное, финансовое, таможенное, 
научно-техническое и др., национальные экономики способ-
ствуют развитию инновационной активности, сохраняя на вы-
соком уровне свою конкурентоспособность в условиях усилива-
ющейся конкуренции на мировых рынках1,2,3.

Анализируя современные обзоры мировых маркетин-
говых агентств, научные исследования ученых-экономистов, 
можно утверждать, что инновационная активность в странах 

1 Ходковская Ю.В., Остапчук Д.А., Хасанов Р.Р. Инновации в эпоху 
цифровых преобразований. // Евразийский юридический жур-
нал. – 2020. – № 3 (143). – С. 400-403.

2 Малых О.Е., Гафарова Е.А. Высокотехнологичные отрасли рос-
сийской экономики: возможности и ресурсы развития // Вест-
ник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2018. – Т. 12. 
№ 4. – С. 70-78. DOI: 10.14529/em180409.

3 Малых О.Е., Ходковская Ю.В. Влияние цифровых технологий на 
капитализацию нефтегазового бизнеса // Вестник УГНТУ. На-
ука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2020. – № 4 
(34). – С. 66-71.

зависит от множества факторов, но определяющим выступает 
научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятель-
ность. Причем результаты инноваций необходимо ориенти-
ровать на достижение как экономических, так и социальных 
эффектов всех заинтересованных сторон (государство, бизнес-
сообщество, гражданское общество, наука и др.)4,5,6.

Быстрое распространение инноваций в мировой экономи-
ке объясняется с тем, что национальные экономики в стремле-
нии сохранить и приумножить конкурентные преимущества, с 
максимальной отдачей используют возможности внешней сре-
ды, развивая стратегический потенциал7. Поэтому ряд авторов 
(Россинская Г.М., Фомина Е.А., Ходковская Ю.В.)8,9,10 эффект от 
инноваций связывают с устойчивым развитием территорий, 

4 Manolova G., Orlova D., Khodkovskaya J., Barkova E., Nazarov M. 
Strategy for intellectual specialization of sustainable development of 
regions / First conference on sustainable development: industrial fu-
ture of territories). Конференция «IFT 2020» – 2020. – Vol. 208. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doi.org/10.1051/
e3sconf/202020808009/ (дата обращения: 10.08.2021).

5 Социальное предпринимательство как тренд социального разви-
тия хозяйственных систем: монография / под ред. О.Е. Малых. 
– Уфа: Изд-во УГНТУ, 2019. – 219 с.

6 Г.М., Фомина Е.А., Ходковская Ю.В. Развитие социального пред-
принимательства как фактор устойчивого экономического роста 
в регионе // Экономика и управление: научно-практический 
журнал. – 2021. – № 4 (160). – С. 88-92.

7 Ходковская Ю.В., Остапчук Д.А., Хасанов Р.Р. Инновации в эпоху 
цифровых преобразований. // Евразийский юридический жур-
нал. – 2020. № 3 (143). – С. 400-403.

8 Россинская Г.М., Фомина Е.А., Ходковская Ю.В. Развитие соци-
ального предпринимательства как фактор устойчивого эконо-
мического роста в регионе // Экономика и управление: научно-
практический журнал. – 2021. – № 4 (160). – С. 88-92.

9 Ходковская Ю.В., Фомина Е.А., Лаврентьева К.Д., Султанова Э.И. 
Социальное благо в стейкхолдерской модели // Евразийский 
юридический журнал. – 2021. – № 6 (157). – С. 486-487.

10 Ходковская Ю.В., Карачева Д.А. Драйверы развития предприни-
мательской инициативы в социально ориентированном бизнесе 
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стран. Другие исследователи (Малых О.Е., Гафарова Е.А)11 ука-
зывают на необходимость развития и применения интеллекту-
ального ресурса в стране. 

Для России инновации, прежде всего, это важнейший 
фактор роста и развития экономики, использование кото-
рого обеспечивает удовлетворение растущих потребностей 
социума. Эффекты от инноваций проявляются в следую-
щем: (рис. 1).

Многими авторами отмечается, что в условиях конкурент-
ного рынка перераспределение ресурсов инноваций происхо-
дит в пользу быстрорастущих компаний, что приводит к уходу 
с рынка экономически неэффективных компаний и повыше-
нию показателей эффективности отрасли в целом за счет уве-
личение масштабов деятельности быстрорастущих компаний. 
Подобного рода эффекты могут распространяться как в преде-
лах одной отрасли так и между отраслями, задействованными в 
одной цепочке создания продукта (эффект может распростра-
няться от поставщика к потребителю и наоборот). В зависимо-
сти от сочетания разных факторов, оказывающих влияние на 
перераспределение ресурсов инноваций, многие исследовате-
ли выделяют модели-спирали устойчивого развития экономик: 
«трехзвенная спираль», «четырехзвенная спираль» и «пятизвен-
ная спираль»12, в которых приоритет формирования стратегий 
развития регионов: принадлежит инновационной активности, 
инновационным ресурсам, результатам инноваций.

Для социальной сферы России важным является примене-
ние и развитие инструментов стимулирования инновационных 
направлений социального предпринимательства. Множество 
инновационных направлений социального предприниматель-
ства принято подразделять по содержанию (области приме-
нения инноваций) на организационные, институциональные, 
управленческие, экономические, производственные и др., каж-
дому из которых соответствуют конкретные инструменты сти-
мулирования13.

Сфера социального предпринимательства в современной 
России обширна и охватывает многие виды экономической де-

региона // Экономика и управление: научно-практический жур-
нал. – 2021. – № 4 (160). – С. 144-148.

11 Малых О.Е., Гафарова Е.А. Влияние результатов интеллектуаль-
ной деятельности на макроэкономическую политику России // 
Вестник Самарского государственного экономического универ-
ситета. – 2017. – № 2 (148). – С. 32-37. 

12 Manolova G., Orlova D., Khodkovskaya J., Barkova E., Nazarov M. 
Strategy for intellectual specialization of sustainable development of 
regions / First conference on sustainable development: industrial fu-
ture of territories). Конференция «IFT 2020» – 2020. – Vol. 208. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doi.org/10.1051/
e3sconf/202020808009/ (дата обращения: 12.09.2021).

13 Ходковская Ю.В., Толмачева К.В. Инструменты стимулирования 
инновационных направлений социального предприниматель-
ства в сфере спорта // Сибирская финансовая школа. – 2020. – 
№ 4 (140). – С. 36-40.

ятельности, но особую актуальность имеют социальные сферы, 
для которых предусмотрена государственная поддержка через 
систему Национальных проектов, государственных программ. 

Социальное предпринимательство в здравоохранении, 
спорте, туризме очень важно, поскольку прививает в обществе 
стремление к здоровому образу жизни. Однако по мере повы-
шения качества жизни в российском обществе формируются 
запросы и на культурные ценности, их доступность для всех ка-
тегорий населения. Именно инструменты стимулирования ин-
новационных направлений социального предпринимательства 
становятся тем рычагом развития экономики с учетом интере-
сов и потребностей общества12,13.

Культурные ценности, традиции, обычаи, формирующие 
национальную самобытность, важны для сохранения и при-
умножения культурного наследия каждой страны. Поэтому 
многие страны Европы, Америки, включая Россию, внедряют 
инновации в социальную сферу. Примером служит создание 
музеев для людей с ограниченными возможностями (тактиль-
ные музей), в ряде стран созданы реалистичные трёхмерные 
модели исторических объектов: в Росси это Царь-пушка, Царь-
колокол, Успенский и Архангельский соборы. Подобные инно-
вации позволяют изучать объекты культурного наследия лю-
дям с физиологическими особенностями, развивать в обществе 
среду, доступную для всех.

Развитие инновационной инфраструктуры, открытые ин-
новационных центров, кластеров в социальном предпринима-
тельстве способствует созданию общественных благ, обществен-
ной ценности – факторов стабилизации социальной среды. 
Поэтому социальные эффекты проявляются через создание в 
обществе социальных благ, ускоряют положительные измене-
ния и преобразования в общественной жизни14,15, 16, 17, 18: рис. 2.

14 Малых, О.Е. Социальное предпринимательство и социальные 
инновации / В книге: Социальное предпринимательство как 
тренд социального развития хозяйственных систем. Амирхано-
ва Л.Р., Бикметов Е.Ю., Блинова Д.В., Богатырева М.Р., Валитов 
Р.Р., Вашаломидзе Е.В., Вольская Т.Е., Гришин К.Е., Макарова 
Е.А., Маликов Р.И., Малых О.Е., Орлова Д.Р., Полянская И.К., 
Рабкин С.В., Хмелевская С.А. – Уфа, 2019. – С. 32-52. 

15 Малых О.Е., Гафарова Е.А. Высокотехнологичные отрасли рос-
сийской экономики: возможности и ресурсы развития // Вест-
ник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2018. – Т. 12. 
№ 4. – С. 70-78. DOI: 10.14529/em180409. 

16 Фомина Е.А., Ходковская Ю.В., Ахметов Э. А. Стейкхолдерская 
модель в контексте стратегического управления природоемким 
бизнесом // Евразийский юридический журнал. – 2021. – № 6 
(157). – С. 469-471

17 Ходковская Ю.В., Фомина Е.А., Лаврентьева К.Д., Султанова Э.И. 
Социальное благо в стейкхолдерской модели // Евразийский 
юридический журнал. – 2021. – № 6 (157). – С. 486-487.

18 Малых О.Е., Пескова Д.Р. Сбалансированность экономической 
политики государства как основа устойчивого развития // В 
сборнике: Актуальные вопросы экономической теории: развитие 

Рисунок 1. Эффекты от инноваций в экономике страны
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Стимулирование инноваций как фактора социального и 
экономического развития страны должно осуществляться диф-
ференцировано. Для дифференциации мер государственной 
поддержки российских компаний целесообразно использовать 
кроме критерия «экономическая эффективность» критерий 
«общественная ценность», показывающий вовлеченность и от-
дачу бизнеса в реализации социальных проектов, ориентиро-
ванных на удовлетворение общественных потребностей, реше-
ние социальных проблем общества.
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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕАСПЕКТЫРАЗВИТИЯВОДОРОДНОЙЭНЕРГЕТИКИ

 В контексте акселерации тенденций энергетического перехода все более активно обсуждается роль водорода в 
качестве безуглеродного энергоносителя для декарбонизации труднодоступных секторов, а также в качестве формы хранения 
и транспортировки на большие расстояния энергии на основе ВИЭ. Большинство исследований в области перспектив 
водородной энергетики сфокусировано на технологических и стоимостных аспектах развития водородной экономики. Между 
тем, множественность различных вариантов выбора технологических опций, формирования инфраструктуры, производственно-
сбытовых цепочек предполагает аспект конкуренции геополитических интересов различных заинтересованных сторон. 
Объектом исследования в настоящей статье являются геополитические аспекты и роль международного сотрудничества в 
контексте развития водородного направления как нового значимого сегмента мировой энергетики.
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GEOPOLITICALASPECTSOFHYDROGENENERGY

In the context of accelerating energy transition trends, the role of hydrogen as a carbon-free energy carrier for decarbonization of 
hard-to-reach sectors and as an option for long-distance storage and transportation of RES-based energy is increasingly being discussed. 
Most research on of hydrogen energy potential has focused on the technological and cost aspects of developing hydrogen economy. 
Meanwhile, multiple options for technology choice, the formation of infrastructure and value chains implies the aspect of competition 
between geopolitical interests of various stakeholders. The article focuses on geopolitical aspects and the role of international cooperation 
in the context of hydrogen development as a new significant segment of the global energy market.

Keywords: geopolitics of energy, energy diplomacy, energy complex, global energy transition, renewable energy sources.

Водород все более активно обсуждается на значимых 
международных площадках, таких как G20, Международное 
энергетическое агентство, Международное агентство по воз-
обновляемым источникам энергии (IRENA) как одно из зна-
чимых направлений развития мировой энергетики в контек-
сте целей декарбонизации и формирования на глобальном 
уровне устойчивой энергетики. Целый ряд стран, включая 
Германию, Францию, Норвегию, Японию, Корею, Австра-
лию приняли национальные водородные стратегии, закре-
пив в них целевые показатели (см. Таблицу 1)1. Некоторые 
страны включили развитие экономики чистого водорода в 
планы восстановления экономики после пандемии.

Прошлые волны интереса к водороду не получили не-
обходимой политической поддержки и не привели к устой-
чивым инвестициям. По данным МЭА, в период с 2008 по 
2018 год мировые государственные расходы на водород со-
кратились примерно на 35 %2. Масштабное развитие водо-
рода сдерживается рядом технологических ограничений, 
таких как его взрывоопасность, низкая плотность энергии, и 
сопряженных с ними экономических ограничений, прежде 
всего высокой стоимостью инфраструктуры для производ-
ства, хранения и транспортировки водорода. В то же время 
в контексте интенсификации тенденций энергетического 
перехода и возрастающего значения климатической повест-
ки многие эксперты рассматривают водород в качестве не-
достающего звена, необходимого для достижения целей по 
снижению выбросов углерода3.

На текущий момент водород в основном используется 
в нефтеперерабатывающей и химической отраслях, и около 

1 Kosturjak A., Dey T., Young M., Whetton S., 2019. Advancing Hy-
drogen: Learning from 19 plans to advance hydrogen from across the 
globe. Future Fuels CRC.

2 IEA, Future of Hydrogen, IEA/OECD, Paris (2019).
3 IEA, World Energy Outlook, IEA/OECD, Paris (2019).

99 % водорода производится с использованием ископаемого 
топлива, на его долю приходится 6 % мирового потребления 
природного газа и 2 % потребления угля, а также около 830 
млн. тонн ежегодных выбросов CO2. Для развития глобаль-
ного рынка чистого водорода необходимо решение целого 
ряда задач, включая:

– масштабирование, снижение затрат и повышение эф-
фективности ключевых технологий, таких как электролиз, 
топливные элементы и производство водорода с улавливани-
ем, утилизацией и хранением углерода (CCUS);

– расширение инфраструктуры и развитие спроса на во-
дород в новых отраслях; 

– производство водорода из более чистых источников 
(на основе ВИЭ или на основе ископаемых видов топлива с 
применением CCUS).

По оценкам Bloomberg New Energy Finance к 2050 году 
водород может удовлетворить до 24 % мировых энергетиче-
ских потребностей, а ежегодные объемы продаж водорода 
могут составить 700 млрд. долл. США4. Согласно базе данных 
по водородным проектам Международного энергетического 
агентства, в мире объявлено о более чем 300 демонстраци-
онных проектах по производству зеленого водорода с сово-
купной мощностью электролиза около 200 МВт.5 По данным 
IRENA расходы на производство «зеленого» водорода начали 
существенно снижаться в значительной степени из-за сниже-
ния расходов на ВИЭ6. 

4 Bloomberg New Energy Finance (2020). Hydrogen Economy Out-
look, March 30.

5 Hydrogen Projects Database, IEA, June 2020. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.iea.org/reports/hydrogen-
projects-database

6 Green hydrogen cost reduction, IRENA, December 2020. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://irena.org/publica-
tions/2020/Dec/Green-hydrogen-cost-reduction.
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Между тем необходимо отметить, что перспективы раз-
вития водородной экономики, направления такого развития 
и возможная архитектура будущего глобального водородно-
го рынка будут определяться не только технологическими 
и экономическими факторами, но также геополитической 
динамикой7. Основным объектом научных исследований в 
области геополитики энергетического перехода на текущий 
момент является возрастающее значение возобновляемой 
энергетики на фоне ускоряющейся электрификации сек-
торов конечного потребления8. Учитывая, с одной стороны, 
значительный потенциал водорода в контексте фундамен-
тальной трансформации и декарбонизации мировой энер-
гетической системы и, с другой стороны, множественность 
технологических и инфраструктурных опций производства, 
транспортировки и использования водорода, исследование 
геополитических аспектов развития водородной энергетики 
представляет большой интерес с точки зрения обеспечения 
более комплексного понимания факторов, влияющих на на-
правления и динамику развития водородной экономики, а 
также сопряженных с этим процессом геополитических ри-
сков.

Геоэкономические аспекты развития водородной 
экономики

Создание глобального рынка чистого водорода предпо-
лагает формирование новых производственно-сбытовых це-
почек. Наличие ряда альтернативных опций производства, 
транспортировки, хранения, конверсии и использования во-
дорода предполагает необходимость выбора, затрагивающе-
го целый ряд различных заинтересованных сторон, включая 
правительства, принимающие решения об экспорте и им-
порте энергии, нефтяные и газовые компании, поставщиков 
электроэнергии на основе ВИЭ, электроэнергетические ком-
пании, автопроизводителей, судоходные компании.

Водород может вырабатываться из различных вну-
тренних ресурсов, включая ископаемое топливо, атомную 
энергию, возобновляемые источники энергии (ветряную, 
солнечную, геотермальную), биомассу и отходы, в том чис-
ле пластиковые. «Голубой» водород предполагает добычу, 
транспортировку и переработку природного газа, а также 
способствует развитию сектора CCUS. «Зеленый» водород 
предполагает необходимость снижения стоимости электро-
лиза и может способствовать новым инвестициям в ВИЭ, 
обеспечивая решение проблемы отрицательного ценообра-
зования и сокращая необходимость строительства новых до-
рогостоящих мощностей по передаче электроэнергии. С од-
ной стороны, учитывая ценовые преимущества производства 
водорода из ископаемых видов топлива, развитие полноцен-
ной инфраструктуры по производству чистого водорода, во 
всяком случае, в краткосрочной и среднесрочной перспек-
тиве, без «голубого водорода» представляется затруднитель-
ным. В то же время производство «голубого» водорода не 
является полностью углеродно-нейтральным ввиду невоз-
можности полностью устранить риски утечки метана, а так-
же обеспечить улавливание всех выбросов CO2 при произ-
водстве «голубого» водорода. 

Водород также предлагает варианты крупномасштаб-
ного централизованного производства или распределенного 
производства на небольших объектах, в непосредственной 
близости или в точке конечного использования. На текущий 
момент водород является очень локализованной отраслью: 
около 85 % водорода производится в месте потребления, в 

7 Thijs Van de Graaf, Indra Overland, DanielScholten, Kirsten West-
phald, The new oil? The geopolitics and international governance of 
hydrogen, Energy Research & Social Science, Volume 70, December 
2020

8 The Global Commission on the Geopolitics of the Energy Transforma-
tion, A New World: The Geopolitics of the Energy Transformation, 
IRENA, Abu Dhabi (2019); D. Scholten (Ed.), The Geopolitics of Re-
newables, Springer Nature, Cham (2018).

основном на нефтеперерабатывающих заводах. Развитие 
водородной экономики предполагает значительное увели-
чение производства, в связи с чем промышленно развитым 
странам необходимо сделать выбор в отношении географии 
производства и рассмотреть целесообразность крупномас-
штабного импорта по сравнению с преимуществами про-
изводства внутри страны. Для крупных экономик, таких как 
Европейский союз или Япония, импорт «зеленого» водорода 
из регионов со сравнительно дешевыми ВИЭ может способ-
ствовать снижению затрат, сопряженных с энергетическим 
переходом, а также снижению нагрузки на ограниченные 
внутренние территориальные ресурсы в контекст крупномас-
штабного внедрения ВИЭ. 

Развитие трансграничной торговли водородом может 
привести к возникновению на мировом энергетическом рын-
ке новых групп экспортеров и новых зависимостей между 
государствами. Водородные стратегии ряда стран, таких как 
Япония и Северная Корея, предполагают значительные объ-
емы импорта водорода, в то время как фокус таких стран как 
Австралия и Чили сосредоточен на экспортном потенциа-
ле. Поскольку технически производство водорода возможно 
практически в любой точке мира, по сравнению с нефтью 
и природным газом торговля водородом будет менее асим-
метричной. Многие страны могут стать одновременно по-
требителями и производителями водорода. Возникновение 
новых торговых связей может существенно повлиять на гео-
политический status quo стран экспортеров, импортеров и 
транзитеров традиционных углеводородных энергоресурсов 
и изменить карту мировой энергетической торговли. Между-
народная торговля водородом может повысить энергетиче-
скую безопасность импортеров и обеспечит поддержку элек-
троэнергетической системы.     

С точки зрения транспортировки, водород может транс-
портироваться и распределяться как чистый водород или с 
помощью твердых или жидких носителей, которые содержат 
водород в связанном виде: в газообразном виде по трубопро-
водам, в цистернах под высоким давлением или в жидком 
виде в автоцистернах. Большие объемы водорода могут так-
же перевозиться по железной дороге или судами. Для стран, 
расположенных в непосредственной близости друг от друга, 
водород может транспортироваться по трубопроводам. На 
сегодняшний день в мире существует более 4,500 км водо-
родных трубопроводов9. В качестве примера можно приве-
сти 900-километровую водородную трубопроводную сеть в 
Северо-Западной Европе, соединяющую Роттердам (Нидер-
ланды), Антверпен (Бельгия) и Дюнкерк (Франция). В начале 
2020 года немецкие операторы обнародовали планы строи-
тельства водородной транспортной сети протяженностью 
около 5 900 км, более 90 % которой базируется на действу-
ющих газопроводах. В то же время опыт транспортировки 
водорода по магистральным газопроводам пока отсутствует. 
Трансграничная морская торговля водородом может суще-
ственно изменить географию торговли энергоресурсами, гео-
политические отношения и альянсы между странами.

Кроме возникновения новых зависимостей между го-
сударствами можно выделить такие возможные геополи-
тические последствия развития водородной экономики как 
интенсификация технологического и геоэкономического со-
перничества между странами. 

Способность участвовать и осуществлять контроль за 
производственно-сбытовыми цепочками низкоуглеродных 
энергетических технологий по мере развития тенденций 
энергетического перехода будет иметь все более важное зна-
чение для экономической конкурентоспособности, нацио-
нальной безопасности и энергетической независимости. Ряд 
государств планируют масштабные инвестиции для разви-

9 Shell Hydrogen Study: Energy of the Future? Shell and Wuppertal 
Institute, 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.shell.com/energy-and-innovation/new-energies/hydrogen.
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тия технологического лидерства в различных элементах про-
изводственно-сбытовой цепочки, связанной с водородом10. 
Поскольку целый ряд технологий в области водорода на-
ходятся на ранних стадиях развития, меры государственной 
поддержки НИОКР в данной сфере, как в форме налогового 
стимулирования, так и в форме прямого субсидирования, 
имеют особенное значение, и будут определять как темпы, 
так и само направления технологического развития.  

Формирование международных водородных производ-
ственно-сбытовых цепочек может способствовать усилению 
промышленной конкуренции между странами за местора-
сположение энергоемких производств. Страны, располагаю-
щие значительными ресурсами для производства дешевого 
чистого водорода, наряду с развитием экспортной стратегии 
могут использовать его для обеспечения конкурентных преи-
муществ энергоемких отраслей промышленности, таких как 
химическая или сталелитейная. В данном контексте торговля 
водородом может придать новое измерение геоэкономиче-
скому соперничеству между странами. 

Международное сотрудничество в области водорода
Формирование водородной экономики может иметь 

важное значение для обеспечения достижения целей Париж-
ского соглашения в области климата. В то же время процесс 
формирования эффективно функционирующего глобально-
го рынка чистого водорода сопряжен со значительными ри-
сками и неопределенностью. Для обеспечения координации 
интересов и усилий большого количества заинтересованных 
сторон необходимо углубление международного сотрудни-
чества.

Некоторые страны активно развивают направление 
«водородной» дипломатии. Основной тенденцией является, 
однако, двустороннее сотрудничество. Япония налаживает 
контакты с целью обеспечения поставок водородного топли-
ва с такими странами как Австралия, Саудовская Аравия, 
Бруней11. Германия подписала с Марокко соглашение о со-
трудничестве в области «зеленого» водорода. Южная Корея 
развивает сотрудничество в области развития водородной 
энергетики и судостроения с Норвегией. Сохранение тенден-
ции развития двустороннего партнерства может привести к 
тому, что на начальном этапе развития мировой водородный 
рынок будет носить фрагментированный характер.    

Для развития водородной экономики необходимо фор-
мирование международных правил по стандартам и сер-
тификации, которые позволят единообразно определять 
содержание углерода в водороде и производных топливах. 
В отсутствие единого подхода к сертификации водорода, 
действующие локально схемы «гарантии происхождения» 
(англ. - guarantee of origin) могут быть несовместимыми. 
Так, пороговый предел выбросов CO2, ниже которого водо-
род будет считаться «зеленым» или «низкоуглеродным», 
варьируется в широких пределах (35-100 %). Некоторые из 
существующих схем охватывают несколько технологий про-
изводства водорода (например, стандарт низкоуглеродного 
топлива, CertifHy), в то время как другие ориентированы 
только на «зеленый» водород (например, AFHYPAC)12. В ка-
честве примера международного сотрудничества в данном 
направлении можно привести Целевую группу по анализу 
производства водорода (H2PA Task Force) в рамках Между-
народного партнерства по водороду и топливным элементам 
в экономике (International Partnership for Hydrogen and Fuel 
Cells in the Economy), нацеленную на развитие согласованной 

10  Так, в июне 2020 года Германия объявила о планах по инвести-
рованию 9 миллиардов евро в расширение водородных мощно-
стей в рамках своего плана восстановления после пандемии, что-
бы стать ключевым поставщиком технологий в области водорода 
во всем мире.  

11  Nagashima M., Japan’s Hydrogen Strategy and Its Economic and 
Geopolitical Implications. IFRI, October 2018.

12 Green Hydrogen, a Guide to Policy Making, IRENA, 2020.

методологии и терминологии для определения и стандарти-
зации чистого водорода в разных странах и содействие соз-
данию общей схемы «гарантии происхождения». Существу-
ет ряд международных организаций, которые могут внести 
свой вклад в обсуждение путей развития водородной энер-
гетики. МЭА рассматривает проблему водорода с точки зре-
ния энергетической безопасности. Международное агентство 
по возобновляемым источникам энергии (IRENA) привлека-
ет специалистов в области ВИЭ и обладает экспертизой по 
«зеленому» водороду. Международное агентство по атомной 
энергии исследует возможности производства водорода с 
применением атомной энергии. 

На корпоративном уровне ключевым отраслевым со-
трудничеством в области водорода является Hydrogen 
Council, в который входят крупнейшие международные не-
фтегазовые компании, автопроизводители, IT компании.

Геоэкономическое значение водорода для России 
Россия долгое время не была включена в международ-

ные дискуссии и сотрудничества в области развития водород-
ных технологий. Основной причиной является доминирова-
ние традиционной углеродной энергетики в энергетической 
стратегии страны и небольшое внимание к климатической 
повестке и проблемам декарбонизации. По мере ускорения 
тенденций глобального энергетического перехода все более 
очевидными становятся геополитические риски для России, 
сопряженные со снижением значимости нефтегазовой энер-
гетики и сокращением спроса на углеводороды в ряде ключе-
вых экспортных направлений. В данном контексте развитие 
технологий и проектов в области водорода может стать не-
обходимым условием сохранения статуса ключевого игрока 
мировой энергетической системы. 

В октябре 2021 года Правительство РФ утвердило дорож-
ную карту развития водородной энергетики в России до 2024 
года, направленную на увеличение производства и расшире-
ние сферы применения водорода, а также вхождение страны 
в число мировых лидеров по его производству и экспорту. 
Задача по развитию водородной энергетики закреплена так-
же в ключевом отраслевом документе стратегического пла-
нирования – актуализированной Энергетической стратегии 
Российской Федерации на период до 2035 года. Россия рас-
полагает возможностями для производства как «голубого», 
так и «зеленого» водорода. 

Для реализации возможностей, возникающих в связи с 
развитием водородной экономики необходимая более глу-
бокая интеграции России в международные водородные ор-
ганизации и платформы, как на межгосударственном, так и 
на корпоративном уровне.    

Пристатейный библиографический список

1. Гулиев И.А., Мустафинов Р.К. Энергетическая ди-
пломатия в черноморском регионе // Нефть, газ и 
бизнес. - 2015. - № 8. - С. 18-20.

2. Гулиев И.А., Рузакова В.И. Значение углеводород-
ных ресурсов Арктики для энергетической безопас-
ности России // Государственное управление. Элек-
тронный вестник. - 2015. - № 49. - С. 75-90.

3. Guliev I.A., Mekhdiev E.T. Еhe role of fuel and energy 
sector in the Eurasian economic community integration 
process International Journal of Energy // Economics 
and Policy. - 2017. - Т. 7. - № 2. - С. 72-75.



522

ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

ШАМСУТДИНОВАЛилияФанзилевна
начальник финансово-экономического управления ООО «Управляющая компания «Аркада», 
магистрант программы «Социальное предпринимательство» Уфимского государственного 
нефтяного технического университета

ОСОБЕННОСТИРЕСУРСНОГОМЕНЕДЖМЕНТАВСФЕРЕСОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:ФИНАНСОВЫЙАСПЕКТ

В статье изложены особенности управления финансами в сфере социального 
предпринимательства. Отражены ключевые аспекты ресурсного управления для бизнеса 
при выборе стратегии развития и выделены критерии, характерные для социального 
предпринимательства. Сформирована концептуальная модель управления финансами 
сферы социального предпринимательства.

Ключевые слова: управление, ресурсы, финансы, социальное предпринимательство, 
развитие, эффект.

SHAMSUTDINOVALiliaFanzilevna
Head of the financial and Economic Department of LLC “Management Company “Arcade”, magister 
student of the program “Social Entrepreneurship” of the Ufa State Petroleum Technical University 

FEATURESOFRESOURCEMANAGEMENTINTHEFIELDOFSOCIALENTREPRENEURSHIP:FINANCIALASPECT

The article describes the features of financial management in the field of social entrepreneurship. The key aspects of resource 
management for business when choosing a development strategy are reflected and the criteria characteristic of social entrepreneurship 
are highlighted. A conceptual model of financial management in the sphere of social entrepreneurship has been formed. 

Keywords: management, resources, finance, social entrepreneurship, development, effect.

Шамсутдинова Л. Ф.

Социальное предпринимательство как система эконо-
мических отношений в последнее десятилетие получило 
распространение в самых разных отраслях экономики: от со-
циально направленных до коммерчески ориентированных. 
Анализ литературных источников показал, что развитию со-
циального предпринимательства во многом способствовали 
преобразования, происходящие в общественной жизни, ког-
да актуализировалась потребность в гармонизации интере-
сов всех участников

экономических отношений1,2,3,4,5,6 и др. Таким образом, 
стокхолдерский подход, ориентированный исключительно 
на интересы владельцев ресурсов, сменился стейкхолдер-

1 Социальное предпринимательство как тренд социального разви-
тия хозяйственных систем: монография / под ред. О.Е. Малых. 
– Уфа: Изд-во УГНТУ, 2019. – 219 с. 

2 Малых О.Е. Социальное предпринимательство и социальные ин-
новации / В книге: Социальное предпринимательство как тренд 
социального развития хозяйственных систем. Амирханова Л.Р., 
Бикметов Е.Ю., Блинова Д.В., Богатырева М.Р., Валитов Р.Р., 
Вашаломидзе Е.В., Вольская Т.Е., Гришин К.Е., Макарова Е.А., 
Маликов Р.И., Малых О.Е., Орлова Д.Р., Полянская И.К., Рабкин 
С.В., Хмелевская С.А. – Уфа, 2019. – С. 32-52. 

3 Малых О.Е., Гафарова Е.А. Высокотехнологичные отрасли рос-
сийской экономики: возможности и ресурсы развития // Вест-
ник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2018. – Т. 12. 
№ 4. – С. 70-78. DOI: 10.14529/em180409. 

4 Фомина Е. А., Ходковская Ю. В., Ахметов Э. А. Стейкхолдерская 
модель в контексте стратегического управления природоемким 
бизнесом // Евразийский юридический журнал. – 2021. – № 6 
(157). – С. 469-471

5 Ходковская Ю.В., Фомина Е.А., Лаврентьева К.Д., Султанова Э.И. 
Социальное благо в стейкхолдерской модели // Евразийский 
юридический журнал. – 2021. – № 6 (157). – С. 486-487.

6  Россинская Г.М., Фомина Е. А., Ходковская Ю. В. Развитие со-
циального предпринимательства как фактор устойчивого эконо-
мического роста в регионе // Экономика и управление: научно-
практический журнал. – 2021. – № 4 (160). – С. 88-92.

ским, учитывающим запросы всех заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров). Основной приоритет стейкхолдеров при 
этом заключается не в увеличении прибыли, а в пропаган-
де ценностей взаимности, самоусовершенствования, заботе о 
людях и окружающей среде7.

Однако наиболее распространенные модели управле-
ния бизнесом, включая модели ресурсного менеджмента, 
построены на критериях эффективности: экономической, со-
циальной, экологической и др. Ключевую роль продолжают 
играть при выборе стратегий роста и развития экономиче-
ские показатели эффективности, характеризующие, при-
быльность, доходность, приращение капитала собственни-
ков. Акцент на росте прибылей ставит во главу обогащение 
собственников, акционеров, как правило, не учитывающих 
интересы общества8, что объясняет важность исследования 
финансовых аспектов ресурсного менеджмента в сфере соци-
ального предпринимательства.

Финансовые аспекты ресурсного управления для биз-
неса являются определяющими при выборе стратегии раз-
вития, направлений инвестирования свободных денежных 
средств, формировании системы стимулирования и мотива-
ции труда, принятии или отклонении проектов и др. В со-
циальном предпринимательстве большая часть проектов ко-
торого не характеризуется быстрой окупаемостью, высокой 
экономической рентабельностью, проблемы эффективного 
управления финансовыми ресурсами стоит особенно остро.

7 Ходковская Ю.В., Карачева Д.А. Драйверы развития предприни-
мательской инициативы в социально ориентированном бизнесе 
региона // Экономика и управление: научно-практический жур-
нал. – 2021. – № 4 (160). – С. 144-148.

8 Ходковская Ю.В., Фомина Е.А., Лаврентьева К.Д., Султанова Э.И. 
Социальное благо в стейкхолдерской модели // Евразийский 
юридический журнал. – 2021. – № 6 (157). – С. 486-487.
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Управление финансовыми ресурсами в сфере социаль-
ного предпринимательства осуществляется с учетом системы 
критериев: рисунок 1.

Субъекты социального предпринимательства изначаль-
но ориентированы на невысокую доходность от реализации 
социально значимых бизнес-проектов, поэтому определяя 
направления инвестирования оцениваются как экономиче-
ская, так и социальная отдача. Такие факторы как темпы роста 
цифровизации экономики, трансфер знаний и технологий, 
интеграционные процессы, международное сотрудничество 
в разных отраслях экономики усиливают потребность со-
временного общества в развитии социально ориентирован-
ного бизнеса региона, привлечении социальных инвесторов 
– крупных корпораций, обладающих экономическими воз-
можностями в создании и поддержке конкурентоспособной, 
инновационной экосистемы в регионе, стимулирующей со-
циальные инициативы7. 

Изучив финансовые аспекты ресурсного менеджмента в 
трудах таких исследователей как Малых О.Е.9,10,11 Россинская 
Г.М.12, Ходковская Ю.В.13,14 и др. было установлено, что в со-

9 Малых О.Е., Пескова Д.Р. Сбалансированность экономической 
политики государства как основа устойчивого развития // В 
сборнике: Актуальные вопросы экономической теории: развитие 
и применение в практике российских преобразований. Матери-
алы VI Международной научно-практической конференции. – 
2017. – С. 284-288. 

10 Малых О.Е. Модель экономического поведения государства / мо-
нография / О.Е. Малых; Федеральное агентство по образованию, 
Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования, 
Башкирский гос. ун-т. – Уфа, 2006. 

11 Малых О.Е. Перспективы и ограничения развития социального 
предпринимательства в контексте производства общественных 
благ // Вестник Самарского государственного экономического 
университета. – 2020. – № 11 (193). – С. 46-52. 

12 Россинская Г.М., Фомина Е. А., Ходковская Ю. В. Развитие со-
циального предпринимательства как фактор устойчивого эконо-
мического роста в регионе // Экономика и управление: научно-
практический журнал. – 2021. – № 4 (160). – С. 88-92.

13 Manolovм G., Orlova D., Khodkovskaya J., Barkova E., Nazarov M. 
Strategy for intellectual specialization of sustainable development 
of regions / First conference on sustainable development: industrial 
future of territories). Конференция «IFT 2020» - 2020. - Vol. 208. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doi.org/10.1051/
e3sconf/202020808009/ (дата обращения: 10.08.2021).

14 Ходковская Ю.В., Толмачева К.В. Инструменты стимулирования 
инновационных направлений социального предприниматель-

циальном предпринимательстве реализуется двойственный 
подход к управлению финансами и сформирована концеп-
туальная модель: рисунок 2.

Сформированная модель указывает на то, что в основе 
ресурсного менеджмента социального предпринимательства 
реализуется двойственный подход в достижении эффектов с 
наименьшими затратами15, а оптимальное распределение 
финансовых ресурсов требует объективной оценки положи-
тельного эффекта, возникающего при перераспределении 
общественных благ.  

Также следует указать, что безусловное приращение эф-
фектов обеспечивает сложившаяся в обществе система диф-
ференцированной государственной поддержки субъектов 
социального предпринимательства16, включающая не толь-
ко финансовое обеспечение социально значимых проектов, 
но и продуманная, отвечающая современным потребностям 
рынка система подготовки социальных предпринимателей в 
учебных заведениях, опирающаяся на лучшие зарубежные 
практики развития сферы социального предприниматель-
ства.
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Рисунок 1. Критерии управления финансовыми ресурсами в сфере социального предпринимательства
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Новая глобальная действительность в мировой энерге-
тике диктует необходимость применения возобновляемых 
энергетических источников. Страны, экспортирующие ис-
копаемое энергетическое топливо, и страны его импор-
тирующие, претерпевают глобальные изменения, транс-
формирующие их значение на геополитической арене. В 
совокупности данные изменения способствуют иному пони-
манию энергетической безопасности. Если раньше торговля 
энергопродуктами осуществлялась исключительно на уров-
не рынков глобального уровня, то теперь акцент смещается 
в сторону сетей регионального типа. Импортеры первичных 
энергоносителей отныне будут пользоваться энергией (в том 
числе электроэнергией), получаемой через источники, инте-
грированные с территориями, близкими к ним. Новшеством 
в данной области является технология сверхвысоковольтной 
электропередачи, которая способна обеспечить более низ-
кие потери энергии, транспортируемой в отдаленные реги-
оны. Кроме того, торговые процессы в электроэнергетиче-
ской сфере станут значительнее выгодными в сравнении со 
сжиженным природным газом и нефтью. Наряду с тем, как 
значение стран-экспортеров углеводородных продуктов бу-
дет снижаться, редкоземельные элементы и их экспортеры 
усилят свои позиции. К этим странам можно отнести Де-
мократическую Республику Конго, Колумбию, Монголию, 
Южный Судан, которые контролируют более половины экс-
портируемого кобальта и вынуждены при этом бороться за 
ресурсы. Новые требования ВТО, санкционные меры и иные 
глобальные факторы способствуют невозможности реали-
зации типового ОПЕК-картелирования. С одной стороны в 
условиях энергетического перехода происходит, хоть и не в 

полном объеме, нивелирование угроз мировой энергетиче-
ской безопасности, тогда как с другой стороны появляются 
новые угрозы. Одной из таких угроз, которая является более 
масштабной, можно считать нарушение кибербезопасности 
систем и сетей энергетики. Прежде всего, это возрастающие 
кибератаки, сопровождающие цифровизационные процес-
сы в энергетической сфере. Тем не менее, при децентрали-
зации энергоснабжения наносимый кибератаками ущерб 
будет более низким. В конечном счете, это приведет к смеще-
нию проблем энергобезопасности от государства к локаль-
ным территориям1.

Своего рода формой межорганизационных взаимодей-
ствий выступают стратегические альянсы, которые позволя-
ют совместными усилиями адаптироваться к новой глобаль-
ной действительности со всеми присущими ей изменениями. 
Основу формирования стратегических альянсов составляют 
совпадающие стратегические интересы субъектов предпо-
лагаемого партнерства. На международной арене таковыми 
являются возможные совместные проекты, необходимость 
координации стратегий, связанных с общими капитальными 
вложениями, развитием, расширением рынков, экспортом и 
т.п. Однако партнерства в рамках их интеграции могут иметь 
разный потенциал. В частности, региональные партнерства 
СНГ отличаются разным удельным весом с точки зрения 
своего вклада в достижение ключевых макроэкономических 
показателей. Большую роль играют международные страте-
гические энергетические альянсы (МСЭА), которые обеспе-
чивают реализацию международного партнерства между 

1 Борисов М.Г. Энергетический переход и геополитика // Восточ-
ная аналитика. – 2020. – № 1. – С. 7-15.
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энергохозяйствующими субъектами, рассматривающими в 
рамках совместных соглашений различные стратегические 
проблемы. МСЭА в топливно-энергетическом комплексе 
(ТЭК) формируются с учетом стратегических ориентиров. 
Стратегии развития ТЭК национального уровня предусма-
тривают необходимость реализации координационных ме-
роприятий, позволяющих установить точки пересечения 
стратегических интересов и разделить сферы влияния в зави-
симости от этих интересов, а также разработать экспортные 
стратегии. Последние в свою очередь имеют большое зна-
чение при конкурентной борьбе, позволяющей партнерам 
проводить более мягкую ценовую политику в отношении 
энергоносителей и осуществлять их транзит по сопредель-
ным территориям иных государств. Все это приводит к согла-
шениям, позволяющим с помощью создания стратегических 
альянсов объединять конкурентные преимущества в единую 
и более конкурентоспособную структуру. 

По мере того, как значение внешних и внутренних энер-
гетических факторов усиливалось, и проходила глобальная 
институционализация энергетической сферы, трансформи-
ровалась система экономических отношений международ-
ного уровня. Все это, несомненно, повлияло и на экономи-
ческое развитие России. Происходящие мировые изменения 
на энергетическом рынке обусловили необходимость рас-
смотрения вопросов развития ТЭК в перспективе, что по-
зволит обеспечить стабильное и успешное экономическое 
развитие государства. Мировая энергетическая безопасность 
обусловливает необходимость того, чтобы энергетическое 
партнерство было эффективным, что задает новые ориенти-
ры для североафриканских государств. В новых реалиях им 
приходится трансформировать традиционные энергетиче-
ские отношения со своими партнерами, одним из которых 
выступает Россия2.

МСЭА подразделяют на отраслевые и межотраслевые. 
Выделение отраслевых альянсов обусловливается их отне-
сением к конкретной отрасли (газовой, нефтяной). Они ха-
рактеризуются ограниченной специализацией, низким эф-
фектом масштаба и незначительными размерами прибыли. 
Отраслевые альянсы занимаются добычей, переработкой и 
транспортировкой. Также для них характерен ограниченный 
внутренний рынок в разрезе конкретного государства, что 
обусловливает излишнее накопление капитала. Экономиче-
ская интеграция в этих государствах не является завершен-
ной, расширенное воспроизводство не экспортируется. В ко-
нечном счете, возникают препятствия для создания МСЭА. В 
этой связи абсолютно объективной становится смена отрас-
левой специализации многоотраслевой организацией. Для 
создания МСЭА требуется реализация скоординированных 
отраслевых стратегий и формирование единых отраслевых 
альянсов. В отличие от отраслевых межотраслевые альян-
сы занимаются либо только добычей и переработкой, либо 
переработкой и транспортировкой3. Энергетическая стра-
тегия РФ на период до 2035 г. подчеркивает особый статус 
ТЭК в российской экономике как базовой инфраструктуры, 

2 Моногаров Н.Н. Международное стратегическое партнерство 
России: проблемы и перспективы // Петербургский экономиче-
ский журнал. – 2019. – № 2. – С. 48.

3 Станбеков Т.А. Топливно-экономический комплекс России в 
формировании Евразийского энергетического альянса // Россия 
и АТР. – 2007. – № 1. – С. 140.

создающей возможности по формированию доходной ча-
сти бюджета РФ, и выступающей крупнейшим заказчиком 
с точки зрения других отраслей. Кроме того, оборудование 
и технологии нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности включены в перечень востребованных со 
стороны ТЭК элементов, производство которых требуется 
создать или локализовать на территории России до 2035 г.4.

Рассмотрим опыт международного энергетического 
партнерства России в рамках ее энергетической стратегии. 
Ярким примером подобного партнерства выступают эконо-
мические отношения России с Марокко и Мавританией. Рос-
сия совместно с указанными странами осуществляет реали-
зацию проектов, связанных с добычей полезных ископаемых 
и разработкой их новых месторождений. Кроме того, со сто-
роны государственных лидеров и энергетических ведомств 
обеспечивается решение многих энергетических проблем. 
Тем не менее, имеются отдельные направления, требующие 
стратегического партнерства в области транснациональных 
управленческих механизмов в отношении природных ресур-
сов. Прежде всего, потребность в таких механизмах обуслов-
ливается необходимостью защиты африканской экосистемы, 
а также разработки месторождений углеводорода на основе 
принципов, устанавливаемых современными высокими эко-
логическими стандартами5. Среди совместных энергетиче-
ских российско-мавританских проектов отметим буровые 
работы, проводимые «Башнефтью» и «Тюменнефтегеофизи-
кой». В рамках данных работ осуществлялся поиск новых не-
фтяных запасов. 10 лет назад ПАО «Газпромнефть» получило 
от Министерства нефти, энергетики и горного дела Маври-
тании документы, позволяющие изучать нефтяной бассейн 
Таудени. Отдельные компании имели допуск к нефте- и га-
зоразработке на территориях Мавритании в рамках реали-
зации совместных проектов по освоению мавританских не-
фтяных ресурсов, залежей золота и железных руд. Также 
осуществлялось участие российских компаний в реализации 
проектов социального характера на территории Маврита-
нии, а подписанный в 2013 г. меморандум о сотрудничестве 
позволил найти точки соприкосновения во многих сферах 
экономики, и прежде всего, в сфере энергетики6.

Марокко, как значимый торговый партнер России на 
африканском континенте, участвует в экспортных операци-
ях в отношении нефтепродуктов, а также производных этих 
продуктов. Партнерские отношения между двумя странами 
позволили построить АЭС на территории Марокко с исполь-
зованием российских реакторов и технологий в энергетиче-
ской сфере. В конечном итоге на марокканских территориях 
удалось обнаружить несколько новых нефтяных и газовых 
месторождений7.

4 Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р «Об 
утверждении Энергетической стратегии Российской Федера-
ции на период до 2035 года» // СПС «КонсультантПлюс». – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_354840/ (дата обращения: 
22.08.2021).

5 Абрамова И.А. Ресурсный потенциал Африки в мировой эконо-
мике XXI века // Проблемы современной экономики. – 2013. – 
№ 3 (47). – С. 47-58.

6 Зеркалов Д.В. Энергетическая безопасность: монография. – 
Киев: Основа, 2012. – 920 с.

7 Моногаров Н.Н. Международное стратегическое партнерство 
России: проблемы и перспективы // Петербургский экономиче-
ский журнал. – 2019. – № 2. – С. 52.
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Также следует отметить партнерские отношения России 
со странами АТР, в первую очередь с такими государствами 
как Китай, Республика Корея и Япония. Именно на выстра-
ивание энергетического партнерства с этими странами был 
направлен процесс реализации энергетической стратегии 
России в течение последних двух десятилетий. Как результат 
– объемы экспортируемых в данном направлении первичных 
энергоресурсов увеличились больше, чем в 12 раз, много-
кратно также увеличились и нефтяные поставки. В перспек-
тиве на период до 2030 г. дальнейшее расширение экспорта 
российских энергетических ресурсов на азиатские террито-
рии, которое, однако, может быть ограничено ввиду воздей-
ствия ряда внешних факторов. К числу подобных факторов 
с российской стороны можно отнести то, что геологоразве-
дочные работы могут проводиться в недостаточном объеме, 
процессы разработки месторождений и транспортировка 
энергоресурсов могут быть достаточно дорогостоящими, 
инвестиционных ресурсов при этом может не хватать ввиду 
одновременной реализации сразу нескольких капиталоем-
ких проектов. Возможна ситуация, при которой необходи-
мые средства и технологии будут отсутствовать из-за санк-
ций со стороны других государств. Также следует отметить, 
что транспортная инфраструктура может быть недостаточно 
развита. В то время как с позиции стран АТР возможно огра-
ничение объемов экспортируемых Россией энергоресурсов, 
может отсутствовать определенность в ценообразовании. 
Кроме того, возможно, что конкурентная борьба усилится, 
а национальные энергетические компании прибегнут к про-
текционистским мерам. Общим фактором выступает отста-
лость отдельных отечественных энергетических технологий. 
Развитие дальнейших партнерских отношений на базе фор-
мирования стратегических энергетических альянсов должно 
предусматривать возможность позиционной симметрии, 
когда при освоении ресурсов партнерами из стран АТР на 
территории России отечественные компании привлекают-
ся в проекты, связанные с разведкой, добычей, транспорти-
ровкой, хранением переработкой и сбытом в странах АТР8. 
Как отмечают П. Н. Машегов, М. А. Лебедев, «крайне важ-
но инженерное обеспечение проведения исследований (ме-
трологическое и специальное оборудование, обеспечение 
специфических режимов хранения материалов и утилиза-
ции отходов)».9 Место стратегических альянсов топливно-
энергетического комплекса в условиях новой глобальной 
действительности, несомненно, определяется характером 
реализуемых партнерских отношений российских энергети-
ческих компаний и зарубежных партнеров в сфере энергети-
ки. Эти отношения во многом определяются современными 
глобальными вызовами, требующими пересмотра способов 
нефтедобычи и нефтепереработки с учетом требований со-
хранения и возобновления энергетических природных ре-
сурсов, обеспечивающих экологичность нефтепроизводства. 
Глобальное энергетическое партнерство претерпевает значи-
тельную трансформацию, в рамках которой стратегические 

8 Минакир П.А., Дёмина О.В. Россия в АТР: развитие и сотрудни-
чество в энергетике // Регионалистика. – 2017. – Том 4. – № 2. 
– С. 55-57.

9 Машегов П.Н., Лебедев М. А. Стратегии формирования элемен-
тов инновационных предпринимательских экосистем (на приме-
ре инженерного обеспечения малых инновационных предпри-
ятий) // Среднерусский вестник общественных наук. – 2016. – Т. 
11. – № 5. – С. 180-186.

топливно-энергетические альянсы становятся формой ме-
жорганизационных взаимодействий.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Стратегические основы документов, разрабатываемых 
Правительством РФ, Министерством финансов РФ и Феде-
ральной таможенной службой РФ, в вопросах развития та-
моженного механизма государственного регулирования, ха-
рактеризуются комплексностью и единонаправленностью.

В сентябре 2021 г. Министерством финансов Россий-
ской Федерации и Центральным Банком России была 
представлена Стратегия развития финансового рынка до 
2030 года (далее – Стратегия). Целью документа является 
повышение конкурентоспособности, прозрачности и эф-

фективности финансовой политики и финансового рын-
ка.

Документ содержит положения о развитии рынка капи-
тала, страхования, международной интеграции, содействии 
устойчивому развитию, защите прав потребителей финансо-
вых услуг и финансовом просвещении.

Основными принципами политики по развитию фи-
нансового рынка выступают: приоритет интересов конечного 
бенефициара развития финансового рынка ‒ потребителя 
финансовых услуг (гражданина, субъекта экономики), а так-
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же приоритет стратегического вектора развития над такти-
ческими решениями. В том числе необходимо обеспечение 
финансового суверенитета российской экономики с учетом 
геополитических рисков, учет интеграционных процессов и 
развитие финансового рынка на свободной рыночной осно-
ве в условиях партнерства и совместной ответственности го-
сударства и участников рынка за направления и результаты 
этого развития.

Стратегия развития финансового рынка коррелирует 
с Основными направлениями бюджетно-налоговой и тамо-
женно-тарифной политики до 2021 года1. Таможенно-тариф-
ная политика Евразийского экономического союза (далее 
‒ Союза) направлена на: поддержание рационального соот-
ношения ввоза и вывоза товаров; повышение конкурентоспо-
собности производителей; улучшение товарной структуры 
внешней торговли; сокращение прямых и косвенных издер-
жек операторов внешнеэкономической деятельности2.

Распоряжением Правительства РФ от 23 мая 2020 г. № 
1388-р утверждена Стратегия развития таможенной службы 
РФ до 2030 года. Стратегия является документом стратегиче-
ского планирования, определяющим целевые ориентиры, 
приоритетные направления и задачи развития таможенной 
службы на долгосрочный период: содействие развитию меж-
дународной торговли, росту товарооборота и несырьевого 
экспорта, обеспечение национальной безопасности, полно-
ты и правомерности взимания таможенных платежей, дости-
жение высокого качества таможенного администрирования 
и др.

Мерами государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности выступают таможенно-тарифное регули-
рование и нетарифное регулирование. Единый таможенный 
тариф (далее ‒ ЕТТ) является одним из основных инструмен-
тов торговой политики Союза и мер таможенно-тарифного 
регулирования. ЕТТ применяется в целях обеспечения усло-
вий для эффективной интеграции Союза в мировую эконо-
мику, рационализации товарной структуры ввоза товаров на 
таможенную территорию Союза, поддержания рациональ-
ного соотношения вывоза и ввоза товаров на таможенной 
территории Союза, создания условий для прогрессивных из-
менений в структуре производства и потребления товаров в 
Союзе, поддержки отраслей экономики Союза.

Существует несколько видов ставок ввозных таможен-
ных пошлин: адвалорные, специфические, комбинирован-
ные.

Адвалорная ставка определяется в процентах от тамо-
женной стоимости товаров. Расчёт размера таможенной по-
шлины с применением адвалорной ставки рассчитывается 
по формуле 1: 

                              ТП = ТС * а (1)

1 «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-та-
рифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390 (дата обращения: 
20.09.2021).

2 Пояснительная записка к проекту распоряжения Правительства 
Российской Федерации об утверждении Стратегии развития финан-
сового рынка Российской Федерации до 2030 года. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://gasu.gov.ru/stratpassport (дата об-
ращения: 20.09.2021).

где    ТП - таможенная пошлина (в руб.), ТС - таможенная сто-
имость (в руб.), а – ставка пошлины (в %). 
Специфические ставки исчисляются исходя из физиче-

ских характеристик товара и их показатели установлены в 
ЕТТ. Расчет таможенной пошлины с применением специфи-
ческой ставки осуществляется по формуле 2: 

                              ТП =  a * с * k (2)

где    ТП – таможенная пошлина (в руб.), а – ставка пошли-
ны в иностранной валюте, c – курс иностранной валюты 
по курсу Центробанка России на момент вычисления,  
k – количество товара в единицах, указанных в ставке по-
шлины.
Комбинированная ставка является альтернативным ви-

дом ставки и включает в себя два вида ставок. Исчисление 
комбинированной ставки осуществляется в три этапа:

1. Расчет пошлины по формуле адвалорной ставки.
2. Расчет по формуле специфической ставки.
3. Оплата пошлины (большая из рассчитанных пошлин 

либо сумма двух видов пошлин).
Дифференцированные ставки ввозных таможенных по-

шлин ЕТТ ЕАЭС применяются при установлении тарифной 
квоты, в целях регулирования ввоза на территорию Союза 
отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходя-
щих из третьих стран, ввозимых в пределах установленного 
количества (в натуральном или стоимостном выражении) в 
течение определенного периода и сверх такого количества.

Для расчетов таможенных пошлин при ввозе товаров в 
РФ могут применяются различные льготы и тарифные пре-
ференции. Преференции используются для содействия эко-
номическому развитию развивающихся и неразвитых стран. 
Тарифные льготы в свою очередь не могут носить индивиду-
альный характер и применяются независимо от страны про-
исхождения товаров.

Согласно Договору о Евразийском экономическом со-
юзе под мерами нетарифного регулирования понимаются3:

• запрет ввоза и (или) вывоза товаров;
• количественные ограничения ввоза и (или) вывоза то-

варов;
• исключительное право на экспорт и (или) импорт то-

варов;
• автоматическое лицензирование (наблюдение) экс-

порта и (или) импорта товаров;
• разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза това-

ров.
Меры нетарифного регулирования должны применять-

ся на основе гласности и недискриминации4.

3 Договор о Евразийском экономическом союзе  (ред. от 01.10.2019) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2021). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_163855/ (дата обращения: 20.09.2021).

* Портал общих информационных ресурсов и открытых данных Ев-
разийского экономического союза. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://portal.eaeunion.org/sites/commonprocesses/ru-ru/
Pages/RegisterTswsDetails.aspx (дата обращения: 17.09.2021).

4 Федеральный закон РФ от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в 
редакции 2020 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/ (дата обраще-
ния: 20.09.2021).
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В целях защиты экономических интересов производи-
телей товаров Союза могут применяться меры защиты вну-
треннего рынка (специальные защитные, антидемпинговые 
и компенсационные меры).

Отдельными мерами, влияющими на регулирование 
внешнеторговой деятельности, в частности на ограничение 
внешней торговли, являются техническое регулирование 
(технические регламенты, стандарта), валютный контроль, 
санитарные и фитосанитарные меры5.

Для эффективного проведения таможенного контроля 
и совершения таможенных операций с товарами, пересека-
ющими таможенную границу, необходимо наличие разви-
той таможенной инфраструктуры, способной обеспечивать 
возможность применения современных решений в сфере 
таможенного контроля в отношении товаров и грузов6. В 
настоящий момент по-прежнему актуальным является во-
прос совершенствования таможенной инфраструктуры, как 
на территориальном уровне, так и в сфере внутрискладских 
операций, главное целью становится интеграция нескольких 
участников цепи.

Одним из перспективных направлений развития объ-
ектов таможенной инфраструктуры и транспортно-логи-
стических технологий является внедрение современных ин-
формационных систем, обеспечивающих оптимизацию и 
ускорение складских процессов.

Склад является основным связующим звеном логистиче-
ских процессов, функционирующих на всех уровнях. Между 
уровнем развития складской инфраструктуры и объемами 
внешнеторговой деятельности государства прослеживается 
прямая институциональная зависимость.

В настоящее время управление таможенной инфра-
структурой опирается на несколько методологических под-
ходов к решению проблем управления: процессный и си-
стемный подходы. У каждого подхода есть свои достоинства 
и недостатки7.

Управление объектами таможенной инфраструктуры в 
настоящее время осуществляет ГУТО ФТС России. Также в за-
дачи ГУТО ФТС России входит строительство объектов тамо-
женной инфраструктуры, содействие плановому развитию 

5 Федеральный закон РФ от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_304093/ (дата обращения: 20.09.2021).

6 Толикова Е. Э., Кузьмин Е. И., Колтышев В. В. Развитие таможенно-
логистической инфраструктуры в целях обеспечения безопасности 
импорта пластиковых отходов // Экономические системы. – 2021. 
– Т. 14. – № 2. – С. 126-134.

7 Колтышев В. В. Теоретические основы системы управления тамо-
женной инфраструктурой таможенных органов // Инновации. На-
ука. Образование. – 2021. – № 31. – С. 1134-1138.

таможенной инфраструктуры и нормативно-методическое и 
организационное обеспечение таможенных органов и орга-
низаций, находящихся в ведении ФТС России8.

В России существует на настоящий момент 644 склада 
временного хранения, как объектов таможенной инфра-
структуры. В таблице 1 показана разбивка СВХ по видам 
транспорта, которыми возможна доставка грузов до складов.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о большом количе-
стве существующих в России объектов таможенной инфра-

8 Приказ ФТС России от 26.11.2018 № 1918 «Об утверждении Положе-
ния о Главном управлении тылового обеспечения». [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.alta.ru/tamdoc/18pr1918/ 
(дата обращения: 18.09.2021).

Таблица 1. Количество СВХ в РФ по видам транспорта*

Вид транспорта, которым возможна доставка товара на СВХ Количество СВХ

Воздушный 41

Морской/речной 26

Железнодорожный 208

Автодорожный (без прицепа) 484

Автодорожный (с прицепом(ами)) 307

Внедрение 
системы

Мониторинг 
текущей 
ситуации

Анализ 
проблем

Распределение 
ресурсов

Осуществление
контроля

Получение 
результата

Рисунок 1. Этапы внедрения мультиагентной системы управле-
ния объектами таможенной инфраструктуры
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структуры. Также можно сделать вывод о том, что наиболь-
ший вид транспорта, которым можно доставить товары на 
СВХ является автодорожный вид транспорта, что объясня-
ется наличием большого количества пограничных наземных 
пунктов пропуска с другими странами.

Современная практика совершенствования складских 
операций направлена внедрение высокоскоростных про-
граммных продуктов с целью интеграции неограниченного 
количества складских операций как на местном, так и на ре-
гиональном уровне. Одной из таких информационных си-
стем и операций может выступать мультиагентная система. 

Мультиагентные системы развиваются на стыке между 
методами распределенного искусственного интеллекта и па-
раллельными вычислениями, во многом базируясь на плат-
форме объектно-ориентированного программирования9.

Внедрение мультиагентной системы управления склад-
скими операциями на объектах таможенной инфраструкту-
ры поможет решить ГУТО ФТС России важную задачу по со-
действию планового развития таможенной инфраструктуры. 
Процесс внедрения мультиагентной системы включает в себя 
ряд этапов, являющийся единым процессом и имеющий 
определенную последовательность.

На рис. 1 представлены этапы внедрения мультиагент-
ной системы на объектах таможенной инфраструктуры.

На рис. 2 изображен процесс управления складскими 
операциями с применением мультиагентной системы.

Согласно рисунку 2 в каждом блоке находится агент, 
обеспечивающий функционирование внутрискладского про-

9 Андреева Е. Ю. Интеграция терминально-складской инфра-
структуры и потребительского рынка с применением принципов 
мультиагентного моделирования // ИВД. 2015. №1-1. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
integratsiya-terminalno-skladskoy-infrastruktury-i-potrebitelskogo-
rynka-s-primeneniem-printsipov-multiagentnogo-modelirovaniya (дата 
обращения: 20.09.2021).

цесса. Стоит также выделить три основных элемента. Пер-
вым является база данных об управлении основными про-
цессами (осуществляется обработка всех потоков входящей 
информации, а также передача от одного блока в другой). 
База данных об управлении основными процессами и входя-
щей информацией способствует осуществлению процессов 
внутрискладских потоков информации, таким образом, про-
исходит идентификация процессов, формирование и выбор 
вариантов решения поставленных задач.

С помощью базы данных о складских процессах агенты-
исполнители процессов, принимают решения о вариантах 
решения задач, распределении решений о выполнении це-
лей задач, с целью получения наивысшей эффективности.

Реализация мультиагентных систем в рамках развития 
таможенной инфраструктуры предполагает соблюдение 
ряда основных условий: обеспечение интеграции и гибкости 
развития инфраструктуры в условиях нестабильной ситуа-
ции на рынке; разработку и поиск неординарных решений, 
направленных на моделирование и управление процессами 
на объектах таможенной инфраструктуры; возможность ис-
пользования инновационных бизнес-процессов; обеспечение 
оперативной обработки данных и управленческого мони-
торинга с исполнением процессов в ходе внутрискладской 
обработки данных; автоматизированное управление логи-
стическими процессами на уровне интегрированной логи-
стической системы; формирование сетевой структуры, в ко-
торую входят все элементы таможенной инфраструктуры, 
обеспечивающие единую контролируемую базу.

Кроме того для внедрения мультиагентной системы 
необходимо наличие четких регламентов работы. В связи с 
этим необходимо совершенствование и создание норматив-
ных правовых актов, регулирующих проведение складских 
операций на объектах таможенной инфраструктуры. Для 
создания данных документов можно воспользоваться прави-

Рисунок 2. Процесс управления складскими операциями с применением мультиагентной системы
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лами хранения товаров, которые установлены в ГОСТах, нор-
мах СанПин, Технических регламентов.

После анализа существующих документов и правил по 
хранению всех видов товаров необходимо создать паспорта 
хранения данных видов товаров. Для удобства применения 
паспортов хранения в таможенных целях, паспорта необхо-
димо классифицировать на группы, соответствующие груп-
пам ТН ВЭД ЕАЭС. Для облегчения работы мультиагентной 
системы каждый поспорт хранения следует отнести к одной 
из трех категорий («красная», «желтая», «зеленая»).

«Красная категория» ‒ это категория, к которой принад-
лежат пожароопасные, скоропортящиеся, взрывоопасные 
товары.и тд.

«Желтая категория» ‒ это товары, которым необходимы 
специальные условия хранения (постоянная температура, 
определенная влажность, отсутствие света).

«Зеленая категория» ‒ товары без определенных усло-
вий хранения либо к которым применяются общие условия 
хранения.

Товары разных категорий не могут храниться на объек-
тах таможенной инфраструктуры в одном месте, то есть не-
обходимо произвести зонирование и разбивку имеющихся 
полезных площадей складов под каждую категорию хране-
ния.

Таким образом, применение мультиагентных систем в 
совокупности с совершенствованием нормативной правовой 
базы для их регламентации способствует решению различ-
ных задач: обеспечению непосредственного взаимодействия 
и интеграции ключевых складских процессов таможенной 
инфраструктуры; совершенствование инфраструктурного 
обеспечения внешней торговли; развитие таможенных меха-
низмов регулирования внешнеторговой деятельности.
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Бутенко А. К.

Формирование патриотического сознания и правосозна-
ния – актуальная задача, стоящая перед российским обще-
ством в настоящее время, что связано с затяжным кризисом, 
в котором находится современная духовная жизнь России. 
Выход, из которого, возможен только через правильное, не-
критичное восприятие происходящих процессов, в основе 
которого должны лежать знания исторической реальности, 
закономерностей исторических и политических процессов. 

На наш взгляд, концепция формирования «нормально-
го правосознания», предложенная известным русским фило-
софом и правоведом Иваном Александровичем Ильиным, 
является одним из возможных путей преодоления кризисно-
го состояния современного российского общества.

Именно, в связи с этим, в последние десятилетия уси-
лился интерес к работам И. А. Ильина, в связи с чем нельзя 
не упомянуть, таких исследователей работ философа как А. 
Ю. Ильин, И. Н. Зернов, А. Ф. Киселев, В. А. Томсинов и др. 
И если в 90-е годы ХХ в. идеям И. А. Ильина были посвяще-
ны лишь небольшие статьи, то в конце 90-х годов ХХ в. - на-
чале ХХI в. выходят монографические работы, посвященные 
его творчеству, его работы становятся предметом научного 
исследования. Несколько десятков диссертационных иссле-
дований глубоко анализируют идеи этого замечательного 
философа и правоведа. 

В своих работах И. А. Ильин предлагает использовать 
такое понятие, как «нормальное» или «здоровое правосозна-
ние». Именно с позиции «нормального правосознания» он 
предлагает взглянуть на сущность и значение права и госу-
дарства. «Нормальное правосознание», по И. А. Ильину, это, 
прежде всего, желание естественного права самого индивида. 
То есть, чтобы сформироваться «нормальному правосозна-

нию» в сознании человека должно сформироваться положи-
тельное право, то есть внутреннее принятие действующего в 
стране законодательства. Что же мешает принятию индиви-
дом для себя действующего законодательства? Ответ на этот 
вопрос для философа очевиден – правовая неграмотность на-
селения.

Еще одной основой формирования «нормального пра-
восознания», по И. А. Ильину, является осознание челове-
ком наличия собственных прав и обязанностей. Осознание 
всем населением своих прав, границ этих прав и своих обя-
занностей является залогом формирования «нормального 
правосознания». При этом такое осознание прав должно 
формироваться практически на инстинктивном уровне. При 
достижении такого уровня индивидуального правосознания 
оно легко перейдет и в коллективное «нормальное правосо-
знание», присущее всем гражданам государства.

«Нормальное правосознание, приемля положительное 
право, как явление и обетование естественной правоты, всег-
да найдет в себе силу признать правомерный вывод и при-
говор, даже когда он духовно неверен и несправедлив по от-
ношению к признающему, если только это не попирает его 
духовное достоинство»1. 

Формирование «нормального правосознания» философ 
связывал с изначально характерным для человека творче-
ским, активным и волевым состоянием его души. Именно это 
внутренне состояние души подталкивает индивида самосто-
ятельно стремиться к формированию такого правосознания.

1 Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И Собр. соч.: в 10 
т. / Сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы. Т. 4. - М.: Рус. кн., 1994. - С. 204.
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Что бы успешно сформировать «нормальное правосо-
знание», по мнению И. А. Ильина, во-первых, необходимо 
чтобы индивид понимал, для чего ему необходимо право-
вое знание, во-вторых, что бы индивид мог сформулировать 
истинный смысл правосознания, в-третьих, мог видеть при-
сутствие идеи естественного права в положительном праве, 
в такой форме, которая бы не искажала суть самого права.

И. А. Ильин, вполне естественно, определял «нормаль-
ное правосознание» как особо «настроенный» инстинкт по 
отношению к себе и другим индивидам, «волю» к духу, спра-
ведливости и добру. В основе права, по И. А. Ильину должна 
лежать не сила государства, как источника права, а призна-
ние индивидом необходимости его существования, как ду-
ховно-необходимой формы жизни. «Только духовная жизнь 
человечества нуждается в естественном и содержательно-со-
вершенном праве, только душа, имеющая орган для духов-
ной жизни, способна к «нормальному правосознанию»2. 
Индивид не может жить без права, но только он сам может 
выбирать в какой форме принимать существующее право и 
в этом его определении правосознания существенную роль, 
безусловно, играет нравственное и моральное правосозна-
ние, а именно правовое и патриотическое воспитание.

Таким образом, как мы видим, основные аспекты «нор-
мального правосознания» в философской концепции И. А. 
Ильина основаны на двух основополагающих принципах:

1. Знание права.
2. Признания необходимости принятия и соблюдения 

правовых норм.
Но как добиться выполнения этих условий от каждого? 
Выполнение первого условия, безусловно, невозможно 

без участия государства. Конечно, объективно, не каждый 
станет дипломированным специалистом в области юриспру-
денции, но принять меры по расширению правовой грамот-
ности населения, правовой культуры и правового воспита-
ния является обязанностью государства. В связи с этим И. 
А. Ильин писал: «Народ, не знающий законов своей страны, 
ведет вне правовую жизнь, или довольствуется… неустойчи-
выми задатками права. Народу необходимо и достойно знать 
законы, это входит в состав правовой жизни, поэтому нам и 
опасен такой порядок, при котором народу недоступно зна-
ние права. Человеку как существу духовному, невозможно 
жить на земле вне права…»3. Данное направление деятельно-
сти государства имеет под собой законодательно закреплен-
ную базу «Основы государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и право-
сознания граждан», утвержденные Президентом Российской 
Федерации 28 апреля 2011 г. № Пр-1168, в соответствии с 
которыми государственная политика в данной области осу-
ществляется по следующим основным направлениям:

– развитие правового образования и воспитания под-
растающего поколения в образовательных учреждениях раз-
личного уровня посредством внедрения в образовательный 
процесс учебных курсов, программ, учебно-методических 
материалов, обеспечивающих получение знаний в области 
права;

– совершенствование системы юридического образова-
ния и подготовки квалифицированных юристов и педагоги-
ческих кадров в области права;

2 Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И Собр. соч.: в 10 
т. / Сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы. Т. 4. - М.: Рус. кн., 1994. - С. 212.

3 Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве// Ильин И. А. - 
М.: Издательство АСТ, 2006. - С. 160.

– преобразования в сферах культуры, массовой инфор-
мации, рекламной и издательской деятельности, направлен-
ные на формирование высокого уровня правовой культуры и 
правосознания граждан;

– совершенствование деятельности государственных и 
муниципальных органов, правоохранительных органов, на-
правленной на обеспечение законности и правопорядка и 
повышение правосознания служащих государственных и му-
ниципальных органов;

– совершенствование деятельности в области оказания 
квалифицированной юридической помощи, в том числе соз-
дание эффективной системы бесплатной юридической по-
мощи;

– правовое просвещение и правовое информирование 
граждан.4

Данное направление является одним из приоритетных в 
государственной политике в настоящий момент.

А вот второе условие тесно связано с нравственно-па-
триотическим воспитанием населения, где также без участия 
государства не обойтись. Только через формирование актив-
ной гражданской позиции право может быть признано соб-
ственной волей индивида и человек сможет инстинктивно 
следовать правовым нормам.

В основе патриотизма традиционно лежат идеи граж-
данственности, гордости за принадлежность к Родине и 
ответственности перед ней. Все это очень схоже с идеями, 
который И. А. Ильин постулирует в своих работах. Патри-
отическое воспитание призвано сформировать у индивидов 
доверие и уважение к закону, государству, готовность к за-
щите интересов своей Родины. В большинстве федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего об-
разования содержится компетенция направленная на фор-
мирование способности анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития России, ее места и 
роли в современном мире в целях формирования граждан-
ской позиции и развития патриотизма, то есть не прививать 
молодому поколению готовые гражданские ценности, а дать 
ему возможность сформировать собственную гражданскую 
позицию на основе изучения исторических событий, явле-
ний и процессов. 

Как мы видим, работа в данном направлении ведется, но 
к сожалению, необходимые результаты еще не достигнуты. 
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Плаксин В. А.

Ураков С. А.

Ворохобов А. В.  

Ларюшкин С. А.

Философские взгляды В. С. Соловьева представляют 
собой сложную систему, которая не могла, несмотря на 
достаточную оригинальность, возникнуть беспредпосы-
лочно. В основу ее легли идеи и представления, бывшие 
достоянием целых поколений мыслителей, как в Европе, 
так и в России1. Но философия Соловьева была достаточ-
но само бытным явлением.  

1 См.: Ворохобов А.В. Особенности западной религиозности пост-
модерна // Труды Нижегородской духовной семинарии. – Ниж-
ний Новгород, 2012. – № 10 (10). – С. 25-35; Ворохобов А.В. Пер-
соналистическая интерпретация протестантской хамартиологии 
в творчестве Эмиля Бруннера // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусство-

Круг чтения Владимира Соловьева был довольно ши-
роким, и включал в себя наиболее известных и фундамен-
тальных представителей мировой философской мысли. 
Среди этого круга следует выделить наиболее значимые 
направления и наиболее значимых мыслителей, такие как 
Платон и неоплатонизм, Ориген и патристика, гностиче-
ская и мистическая литература, рациона лизм в лице Де-

ведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. 
– № 9 (71). – C. 35-37; Ворохобов А.В. Проблема референта про-
тестантского герменевтического дискурса: метод «гуманистиче-
ской» теологии // Вестник Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. – Ниж-
ний Новгород, 2012. – Выпуск 17. – С. 237-245.  
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карта и Спинозы, немецкая классическая философия в 
лице Канта, Шеллинга и Гегеля, позитивизм, философия 
Шопенгауэра и Э. фон Гартмана.

Философская система В. С. Соловьева не могла сло-
житься без идей платоновского умозрения. Для соловьев-
ской гносеологии, в первую очередь важно было пред-
ставление об идеальном умозрении. Но, с точки зрения В. 
С. Соловьева, философия которого была ориентирована 
на преодоление традиционных философских противо-
положностей, сугубо теоретическая роль платоновских 
идей была не достаточна, поскольку философия нужда-
ется еще в практической части, то есть в преобразовании 
действительности.

Естественным было бы предположить, что следую-
щим направлением фи лософской мысли, усвоенной Со-
ловьевым, стал неоплатонизм. В области познания Со-
ловьев проигнорировал центральное для неоплатоников 
положение: «Особенно обращает на себя внимание отсут-
ствие неоплатонического учения о восхождении от смут-
ной чувственности к чистому и светлому уму и восхожде-
нии от ума к сверхумной области первоединого»2.  

Круг интересов Владимира Соловьева не ограничи-
вался академической литературой. Из его биографии из-
вестно о заграничной командировке в Лондон, где ему 
предоставилась возможность вплотную поработать с тео-
софской литературой. В дальнейшем, в его работах будут 
фигурировать имена таких мистиков как Я. Беме, Пара-
цельс и Сведенборг. Необходимость обращения к мисти-
ческой литературе Соловьевым напрямую связанная с его 
разработкой учения о познании. Владимир Соловьев счи-
тал, что феномен познания не исчерпывается традицион-
ными рационализмом и эмпиризмом. 

Несмотря на это, рационализм в лице Б. Спинозы, 
которого сам Соловьев называл своей «первой философ-
ской любовью», оказал сильное воздействие на раннее 
творчество философа. В основном, на Соловьева повлия-
ло учение Спинозы об актуальной бесконечности, кото-
рое было им воспринято в рамках концепта положитель-
ного всеединства3.

Следующим мыслителем чье влияние отразилось на 
философии В. С. Соловьева является Шеллинг. В области 
познания и, в целом, оценки разума у обоих мыслителей 
можно наблюдать согласие и единодушие. Этот факт объ-
ясняется еще тем, что и Соловьев, и Шеллинг боролись 
со схоластическим формализмом в философии и есте-
ственно предположить, что оба мыслителя в определен-
ный момент построения своих систем шли одним и тем 
же путем, поэтому, утверждать: «...что здесь у Вл. Соло-
вьева было какое-то прямое заимствование у Шеллинга 
нельзя…»4.

Также, в философии первого периода у Шеллинга 
присутствует тенден ция преодоления крайностей догма-
тизма и критицизма в познании, это будет особенно явно 
присутствовать в поздний период творчества в филосо-
фии тождества, которую русский мыслитель также будет 

2 Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время / Предисл. А.А. Тахо-
Годи. - 2-е изд., исправл. – М.: Молодая гвардия, 2009. – С. 152. 

3 Зеньковский В.В. прот. История русской философии. — М.: Ака-
демический Проект, Раритет, 2001. – С. 453.

4 Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. – М., 2009. – С. 174.

разрабатывать в рамках собственной системы. Одним из 
центральных моментов, преодоления этих крайностей, 
станет критика понятия «вещи-в-себе», введенного И. 
Кантом. У Шеллинга и Соловьева отличалась лишь оцен-
ка этой «Ахилесовой пяты» критицизма, первый считал 
ее ошибкой кантианцев, второй - закономерной для фи-
лософии Канта. 

К общему свойству и Шеллинга и Соловьева отно-
ситься, в том числе и трехчастное деление философии на 
теоретическую, практическую и эстетическую. В след за 
Шеллингом Соловьев отводит главную роль в собственной 
идеалистической системе интуитивному познанию. Кон-
цепция всеединства, как самопознания сущего и основа 
для безусловного познания, в которой снимается гносео-
логическая проблема единственного и множественного, 
присутствует, также, в системах обоих философов. Сам 
Владимир Сергеевич недооценивал влияние Шеллинга: 
перейдя к философии откровения он отступил от Гегеля. 
Шеллинг стал интересен благодаря тому, что он закончил 
свою рационалистическую философию, но зато дал нача-
ло для религиозно-философской мысли. В связи с этим 
интерес к нему в Германии угас, а в России, наоборот, стал 
зарождаться. У Шеллинга Соловьев взял основу для оцен-
ки «кризиса западной философии», вслед за Киреевским 
и Хомяковым — именно взял сам тезис — философия как 
теория исчерпала себя и закончила развитие, и тезис Ге-
гель — это предел рационализма. То же самое писал и 
Киреевский в работах «О характере просвещения Евро-
пы» и «О новых началах философии»5. Но есть и отличие 
от Шеллинга — он считал, что кризис постиг рациональ-
ную философию, славянофилы и Соловьев всю западную 
философию. Кризис рациональной философии, по Шел-
лингу, выражается в односторонности рационального по-
знания из-за несостоятельности рассудка6. 

В своих философских поисках Соловьев не мог прой-
ти мимо «вершины рационализма» — диалектической 
системы Гегеля. Как и Гегель Соловьев пристальное вни-
мание уделял понятиям. Он старался скрупулезно прора-
батывать и выстраивать в гармоничную структуру исполь-
зуемые определения. Стремление к созданию стройной и 
глубоко проработанной понятийной системы, если и не 
было прямым образом «унаследовано» от Гегеля, то, по 
крайней мере, в методологическом плане весьма сближа-
ет с ним русского мыслителя7. К подобного рода влиянию 
стоит отнести и использование гегелевской диалектики, 
в частности диалектической триады. Не без влияния Ге-
геля формировалась собственная методология Соловьева 
в лице органической логики, перетекающей в свободную 
теософию. Это усвоение гегелевской диалектики не всегда 
было критически осмотрительным, о чем свидетельству-
ет князь Е. Н. Трубецкой: «Неосмотрительное пользова-
ние диалектическим методом вообще составляет один 
из важнейших недостатков философских произведений 
Соловьева»8. 

5 Трубецкой Е. Н. Метафизические предположения познания: 
Опыт преодоления Канта и кантианства. – М.: Издательство 
Путь, 1917. – С. 52.

6 Там же. – С. 53.
7 Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. – М., 2009. – С. 176.
8 Там же. – С. 206
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Целостный взгляд на познание Владимира Соловье-
ва складывался, также, под влиянием идей Шопенгауэра. 
Здесь стоит обратить внимание на тот факт, что у Соловье-
ва, создающего интегративную модель познания, отрица-
ющую односторонний подход либо чистого эмпиризма, 
либо рационализма, но объединяющую их, и помимо 
прочего, добавляющую сюда еще мистицизм, появляется 
волевой элемент. Именно воля как часть познания была 
воспринята Соловьевым у Шопенгауэра. Смысл этого за-
имствования у Шопенгауэра кроется в том, что формаль-
ное рассудочное познание на понятийном уровне, как это 
происходит у Гегеля, мало того, что суживает само позна-
ние, так оно вдобавок остается внешним по отношению 
к познающему субъекту. Воля или хотение в процессе 
познания составляет внутреннюю сторону, в противопо-
ложность представлению, которое составляет внешнюю 
сторону. 

Но, все эти философские системы виделись Соловье-
ву односторонними, в чем и проявлялся кризис западной 
философии в целом. Выходом из этой односторонности 
Соловьеву виделся в философии бессознательного Э. Гар-
тмана, где делаются попытки преодолеть грехи предыду-
щих систем через «попытку строить философию цельно-
го духа»9.

Таким образом, В. С. Соловьев в своем творчестве 
опирался на представления многих известных фило-
софов, прославленных в истории европейской мысли. В 
первую очередь имело место обращение к мыслителям-
идеалистам в порядке исторической последовательности. 
Несомненная близость В. С. Соловьева к идеям Шеллин-
га и Гегеля проявилась как в проблемном поле, в рамках 
которого находилось его творчество, так и в методологии 
изложения. Трубецкой о философии Соловьева делает 
вывод, что: «...в своей борьбе против рассудочных течений 
западноевропейской мысли, он является прямым про-
должателем определенных направлений западноевро-
пейской философии — немецкой мистики и Шеллинга»10. 
Шеллинг совершил поворот от рационализма к христи-
анской философии, поставил задачу синтеза Откровения 
и знания и он предсказал тот выход из кризиса западной 
философии, кото рый осваивал В. С. Соловьев. 

Трубецкой также отмечал, что усвоение религиоз-
ного предания Востока и Запада было у Соловьева несо-
знательным, и, поэтому, не свободным, потому он и не 
мог преодолеть влияние западной философии оконча-
тельно11. Некритическое усвоение западной мистики и 
Шеллинга — это источник основных заблуждений его ме-
тафизики, а также это помешало Владимиру Соловьеву 
усвоить положительные ценности западноевропейской 
религиозной мысли и по этой причине он не увидел дру-
гих заблуждений.

9 Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. – М., 2009. – С. 184.
10 Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. Т. 1. – М., 

1913. – С. 58.
11 Там же. – С. 58.
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИФИЛОСОФСКИЕНАУКИФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Зубков С. А.

Поэзия, посвященная темам экологии действительно 
многообразна. Поэтические строки в религиозных системах 
могут касаться не только сверхъестественной, но и нагляд-
ной, природной среды. Теологические образы природы, вы-
раженные в поэзии, занимают особое место в религиозных 
текстах. 

Экофильная теология и философия актуальны сегодня 
для осмысления и понимания отношения человека к окру-
жающей среде через уважение, паритетные отношения, при-
родоохранную деятельность. Связь поэзии и прозы теологи-
ческих и философских представлений о природе позволяет 
более всесторонне раскрыть суть экофильного знания. 

Прежде всего, стоит выделить поэтические сочинения 
известных теологов, святых, подвижников, видных деятелей 
религии. Их экофильная поэзия стала проводником сакраль-
ности, этической и эстетической наполненности по отноше-
нию к космосу и природным стихиям. 

Известный католический святой Франциск Ассизский 
(1182-1226) является покровителем экологов. Его поэтиче-
ский дар, проявился в экофильном произведении «Гимн 
Солнцу», составленном в заключительные годы его жизни. 

Господи благий, превыше всех Сущий
Слава Тебе, и хвала, и честь, Всемогущий…
В этих первых строках Франциск прославляет величие 

и могущество Бога. Далее святой провозглашает биоцентри-
ческое единство с солнцем и ветром, называя их братьями. 
Воду, он именует сестрой, отмечая ее чистоту и бесценность. 

Отношение Франциска к земле как матери значимо, эко-
фильно и широко распространено среди разных культур и 
теологий. Святой благодарит землю за природные дары, Все-
вышнего за эти благие творения и призывает служению им и 
экофильной заботе о них1.

Святой Русской православной церкви Иоанн Кронштад-
ский, как чудотворец и целитель черпал духовные силы от 
Бога и природы: 

Идешь сотни верст пешком,
сапоги в руках тащишь:
потому вещь дорогая.
Приходилось идти горами, лесами;
суровые сосны высоко поднимают
стройные вершины. Жутко.
Бог чувствуется в природе.
Сосны кажутся длинной колоннадой
огромного храма. Небо чуть синеет,
как огромный купол,
теряется сознание действительности.
Хочется молиться, и чужды все земные
впечатления — и так светло
в глубине души...2

Одна из ярких экофильных религий – даосизм во главу 
угла возводит осмысление порядка космоса, где природные 
процессы сменяют друг друга. В космическом мироздании 
постоянная динамика и цикличность. В частности, это на-

1 Франциск Ассизский Сочинения. – М., 1995. – С.143.
2 Кронштадский И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ecoethics.ru/old/b58/ (Дата обращения: 6.09.2021)* Исследование поддержано грантом РФФИ, проект № 21-011-4419.
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блюдаемое нами движение Солнца и Луны, меняющиеся 
времена года. Цикличными, согласно даосизму, являются как 
природные, но так и нравственные действия и происходя-
щее в истории. Равновесие приходит на смену изменениям. 
Центральное понятие данной теологической системы: дао 
имеет метафизический первостепенный смысл и делает все 
тем, чем оно должно являться. Понимание одного из теоло-
гов-даосов XX столетия Винг-цит Чана наводит на мысль из-
начального трактата Дао дэ цзин о вечности и необъятности 
мироздания и пути к нему.

Было нечто бесформенное и все же определенное.
Оно существовало еще до возникновения Небес и Земли.
Без света, без субстанции оно продолжало существовать 

неизменно.
Оно присутствует во всем существующем и никогда не 

исчезает.
Некоторые считают это матерью всего существующего 

под Небесами.
Мы не знаем имени, но называем это Дао. 
Когда меня просили описать это, я сказал, что оно Боль-

шое3.
Отсутствие гордости и других недостатков в поступках 

человека исходит из понимания единства с Дао, невозмож-
ности ему противостоять и противоречить, действуя на осно-
ве праведного умонастроения и осознания принадлежности 
космосу всех существ. Мыслить и жить в гармонии с Дао - 
идеал данной теологической традиции.

Место человека – земля.
Место земли – Небеса.
Место Небес – Дао.
Место Дао – спонтанность4.
Эрих Фромм называет даосизм и дзен буддизм гумани-

стическими религиями, дающими человеку свободу и гар-
монию во взаимоотношениях с сакральным миром. Фромм 
опирается на стихотворное творчество популярного япон-
ского экофильного стихотворца Мацуо Басё в своих бестсел-
лерах психоанализа. Басё как последователь дзен буддизма 
созерцал красоту и мудрость природы, тонко и умело подме-
чал божественность мироздания, хрупкость и устойчивость 
бытия мира и жизни.

Внимательно вглядись!
Цветы пастушьей сумки
Увидишь под плетнем!5

Рассуждая о двух модусах реальности человека: обла-
дания и бытия, Эрих Фромм приводит примеры из поэзии. 
Переживание обладания и бытия, согласно Фромму, совер-
шенным образом отличаются. Фромм приводит данное трех-
стишие Басё для иллюстрации переживания бытия. Здесь от-
сутствует желание обладать цветком, имеет место участливое 
созерцание цветка, единение с ним, желание сохранить его. 
Пребывание в модусе бытия по Фромму - есть верное реше-
ние для человека. По сути правильное отношение к жизни и 
реальности, заключается в том, чтобы не обладать чем либо, 
а жить ради кого-то с чувством заинтересованности и стрем-
ления дать всю полноту своих чувств и внимания. В этом и 
состоит суть экофильности – в подлинном бытии человека по 

3 Кристиансен Р. Экотеология. – Архангельск, 2002. – С. 145.
4 Там же. – С. 147.
5 Фромм Э. Иметь или быть. – М.: АСТ, 2011. – С. 32.

отношению к природе, активной заинтересованности в под-
держании порядка и гармонии в природе.

Басё в ХVII веке развивал жанр японской поэзии трех-
стиший хокку (буквально «начальные строки») — поэтиче-
ский стиль, объединяющий подходы вака и хайку, существу-
ющие как национальное достояние японской лингвистики. 
Из них хайку являлись шуточным фольклором6. Легкость и 
простота поэзии Басё наводит мысль о ее глубоком смысле и 
единстве с разумом и чувствами человека модуса бытия.

В «Искусстве любить» Фромм приводит экофильные 
стихи мусульманского поэта-мистика Руми:

Воистину, всегда того, кто любит,
Его возлюбленная ищет, как и он ее.
Когда стрела любви огнем проникла
В его сердце, знай,
Что и в ее сердце есть любовь.
Если ты возлюбишь Бога в своем сердце, 
Не сомневайся, что Бог любит тебя7.
Именно любить в модусе бытия вот настоящая потреб-

ность человека согласно Фромму. Данное стихотворение 
Руми согласуется с любовью в бытии. Фромм выделяет ком-
поненты истинной любви: отношение заботы, чувства уваже-
ния, ответственности и подлинного знания об объекте своей 
любви. В модусе бытия любить природу, значит уважать и 
заботиться о ней, охранять ее, проявлять активность в сохра-
нении ее многообразия форм и первозданного состояния от-
дельных территорий.

Индийский мир известен своей творческой трансфор-
мацией природы, драматургией экосферы8. Известный бен-
гальский поэт Рабиндpанат Тагоp обнаруживает в сакраль-
ном призыве к Всевышнему объяснения благоденствия и 
процветания живого, тем самым связывает религию и при-
роду в следующих строках: 

Я попpосил деpево:
Скажи мне о Боге.
И оно зацвело9.
Отдельная часть данного исследования посвящена при-

мерам экофильной поэзии среди плеяды русских мыслите-
лей. Их поэтические образы заключены в копилку ярких и 
интересных произведений, которые заслуживают отдельного 
внимания со стороны философии экофильности. 

Михаил Васильевич Ломоносов в духе деизма Нового 
времени обращается к Создателю в связи с его творениями и 
природными стихиями: 

Сия ужасная громада –
Как искра перед тобой одна.
О коль пресветлая лампада
Тобою, Боже, возжена..!10

Михаил Васильевич, как яркий ученый просветитель, 
прославляет божественность природы, перед которой мы 
должны преклониться, так как своим величием и самим 
существованием она дает человеку ощущение собственной 
ничтожности и подчиненности перед «ужасной громадой». 

6 Дьяконова Е. М. Жанр в восточной словесности. – М., 2020. – С. 97.
7 Фромм Э. Искусство любить. – М.: АСТ, 2012. – С. 59.
8 Тимощук А.С. Глобальное и локальное в экологическом сознании 

вриндаванской общины Индии // Ноосферные исследования. – 
2017.– № 2 (18). – С. 90-100.

9 Борейко В. Е. Прорыв в экологическую этику. – К., 2013. – С. 72.
10 Эпштейн М.Н. Стихи и стихии. Природа в русской поэзии. XVIII-

XX вв. – Самара, 2007. – С. 23.
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Несмотря на эту ничтожность есть ощущение сопричастно-
сти человека к природе, как части к целому, и таким образом 
проявляется величие человека через эту связь. Так как любое 
величие несоразмерно какой-то подлости, чему-то низкому, 
то долг человека служить природе, потому что только вели-
кая личность может принести истинное благо всему, что ее 
окружает.

Николай Карамзин воспевал священность и красоту ди-
кой природы: 

Господь Природы, - бесконечный,
Миров бесчисленных Творец,
Источник бытия всевечный,
Отец чувствительных сердец -
Всего, что жизнь в себе питает,
Что видит славу, блеск небес,
Улыбкой радость изъявляет,
И в скорби льёт потоки слёз!11

Николай Михайлович Карамзин отмечал ценность пер-
возданной природы, ее сохранение и заботу о ней. От созер-
цания Швейцарских Альп, он испытывал восхищение, срав-
нимое с катарсисом. Он вставал на колени и молился при 
виде этих естественных шедевров Творца.

Николай Некрасов обращается к биоэтическим прин-
ципам сострадания к людям и животным. Некрасов настоль-
ко глубоко понимал проблемы русских крестьян, что его 
образность в поэзии значительно повлияла на умы людей 
своего времени и воспринимается по достоинству современ-
ными мыслителями. Идея сострадания, раскрытая поэтом, 
способствует экофильному осмыслению граней человеческо-
го бытия.

Жаль бедного крестьянина,
А пуще жаль скотинушку;
Скормив запасы скудные,
Хозяин хворостиною
Прогнал ее в луга,
А что там взять? Чернехонько!12

Пожалуй, одно из самых известных четверостиший о 
природе и ее одухотворении принадлежит Федору Тютчеву.

Hе то, что мните вы, пpиpода -
Hе слепок, не бездушный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык13.
Федор Иванович не просто созерцатель природы, он 

философ, который стремится проникнуть в ее тайны, уви-
деть в ней глубокий смысл, словно в человеческой душе. Че-
ловеческий разум, проявившийся в строках великого поэта, 
прославляет жизнь. Мыслитель говорит о единстве человека 
и природы и через понятия, которые изначально приписы-
ваются человеческой личности показывает ее живую состав-
ляющую. Есть ли у природы на самом деле душа, свобода, 
любовь, язык? Это зависит от того как мы смотрим на нее, 
что мы хотим увидеть в ней, готовы ли мы дать ей свободу 
и услышать ее зов, хотим ли мы увидеть в ней объект своей 
любви и сострадания? Экофильный человек способен уви-

11 Антология христианской поэзии. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://golgofa.kiev.ua/menu/poetry/christian-
poetry/bog.html (дата обращения: 8.09.2021).

12 Эпштейн М.Н. – С. 106.
13 Природа в поэзии Ф.И. Тютчева. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://lit-helper.com/p_priroda_v_poezii_f_i__
tyutcheva (дата обращения: 8.09.2021).

деть природу такой, построить с ней диалог, услышать о ее 
потребностях и ответить на них. Однако, человек, ставящий 
себя над творением, не способен почувствовать живую душу 
в этом внешнем «бездушном лике».

Еще одно экофильное произведение Федора Тютчева:
Поют деревья, блещут воды,
Любовью воздух растворен,
И мир, цветущий мир природы,
Избытком жизни упоен.
Но и в избытке упоенья
Нет упоения сильней
Одной улыбки умиленья
Измученной души твоей14...
Николай Щербина в XIX столетии охватывает в своей 

поэзии как этические, так и эстетические экофильные гра-
ни познания природы. Николай Федорович отмечал идею 
равноправия человека с природой, отрицательно относясь к 
власти человека над природным миром. Пантеизм как раз-
новидность свободомыслия Щербина стал формировать в 
своем самосознании ещё в юности. Животных и растения 
мыслитель рассматривает как друзей и братьев. 

Будто в мире я весь погружен
В созерцанье безбрежной природы
И в какой-то магический сон,
Полный жизни, ума и свободы.
Здесь от речи отвыкли уста:
Только слухом живу я, да зреньем...
Красота, красота, красота!
Я одно лишь твержу с умиленьем15.
Один из учредителей в 1913 году Московского вегетари-

анского общества, И.И. Горбунов-Посадов поэтически краси-
во возвестил экофильные начала вегетарианства в своем сти-
хотворении «Нам жизнь дана»:

Нам жизнь дана, чтобы любить,
Любить без меры, без предела
И всем страдальцам посвятить
Свой разум, кровь свою и тело16. 
Популярное стихотворное произведение Ивана Ивано-

вича Горбунова-Посадова, ставшее гимном вегетарианцев: 
«Счастлив кто любит все живое», особенно исполнено эко-
фильных чувств: ценности и уважения каждой жизни. Мыс-
литель пропагандировал взгляды великого русского писате-
ля Льва Толстого о ненасилии ко всему живому. 

Счастлив тот, кто любит все живое,
Жизни всей трепещущий поток,
Для кого в природе все родное, —
Человек, и птица, и цветок…17

Иван Иванович стремится раскрыть в своих многочис-
ленных произведениях прозы и поэзии этику уважения к 
жизни всех живых организмов. Ученый подчеркивает необ-
ходимость должного образования и воспитания подрастаю-
щего поколения в этих вопросах нравственности к животным. 
Взрослые должны на собственном примере демонстрировать 
любовь и уважение к животным, внимание и заботу о них. 

14 Эпштейн М.Н. – С. 149.
15 Борейко В. Е. Философы зоозащиты и природоохраны. – К.: 

2012. – С. 171.
16 Там же. – С. 26.
17 Там же. – С. 26-27.
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Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский отечествен-
ный зоолог, сторонник защиты природы восхищался ее кра-
сотой, приводя сравнение с гендерными отношениями:

Так же как женские чаpы все тем же влекут человека,
Так и пpиpоды кpаса вечно пpизывна для нас18. 
Андрей Семенов-Тян-Шанский полагал, что мы обя-

заны природе, мы в долгу перед ней, в изначальной связи с 
ней, как с кормилицей и воспитательницей. Человеком, по 
мнению мыслителя, движут эгоистические стремления вла-
сти над миром. Социально-этические принципы человека 
должны возвысить его над эгоизмом и дать свободно жить 
не только себе, но и всему живому. Высшее право существо-
вания, по мнению ученого, есть у всего живого. Ученый вы-
ступал с призывом на регулярной основе пропагандировать 
сострадание ко всему живому, отмечал ценность свободы для 
дикой природы19. 

 Из зарубежных современных экофильных философов 
можно выделить не столь известного ученого и поэта, но 
внесшего заметный вклад в данную проблематику. Гарри 
Снайдер - американский философ раскрывает глубинные ос-
новы связи человека с природой, их единства, заботы о при-
роде как прародительнице живого и неживого. Мыслитель 
призывает своих читателей обратиться к сакральным зна-
ниям американских индейцев, которые стремились к позна-
нию мира не для покорения его, а для того, чтобы найти свое 
место в этом мире. Ученый поддерживает также синтоизм в 
рамках сохранения священных уголков планеты, о необходи-
мости сохранения их в первозданном виде.

Эта живая текущая Земля,
Это все, что существует навсегда.
Мы — это она,
Она поет через нас.
Мы могли жить на этой Земле
Без одежды или инструментов!20

Проблема исчезающих видов флоры и фауны, становит-
ся все острее в настоящее время. Снайдер встает на защиту 
животных и растений, в том числе как верующий буддист, 
экофильной поэзией определяя ценности человеческого бы-
тия. 

Исчезающему, израненному,
Чья жизнь на Земле под угрозой
Мы отдаем эту любовь
Да приумножится их число21.
Таким образом, экофильная поэзия отражает всю мно-

гогранность экофильной философии. Теологические пред-
ставления, направленные на постижение связей с природой 
и космосом, облаченные в стихотворную форму особенно об-
разны и выразительны. Неповторимое многообразие рифм 
и жанров поэзии в сочетании этнопсихологическими вари-
ациями отношений к миру, природе создает уникальность 
экофильного подхода. 

С одной стороны, через поэзию экофильных философов, 
являющихся теологами, дается трактовка наибольшей сакра-
лизации природных объектов, с догматизмом, с глубиной 
религиозной веры. С другой стороны, неканонизированные 
теологи, также могут четко и метко охарактеризовать идею 

18 Там же. – С. 4.
19 Там же. – С. 112.
20 Там же. – С. 127.
21 Там же. – С. 130.

одухотворения природы. Порой известные поэты более ярко 
и красочно раскрывают суть темы. Светские поэты благодаря 
своим талантам создали многие шедевры экофильной тема-
тики. 
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Тема данной статьи обусловлена необходимостью ана-
лиза перспективы существования национального самосозна-
ния в современном глобальном мире развитых технологий.

Мир вступил в эпоху, который действительно можно 
высказаться отрывком из известной фразы американско-
го физика-теоретика Роберта Оппергеймера руководителя 
Манхэттенского проекта по поводу создания атомной бомбы 
«…мир уже не будет прежним…».

Действительно, создание атомной бомбы изменило 
мир, сделало его хрупким, возникла реальная угроза уничто-
жения жизни на земле в случае ядерной войны. Необходимо 
отдать должное политикам той эпохи, сумевшим осознать 
глобальную угрозу всей мировой цивилизации. 

На современном этапе научно-технологического раз-
вития стали реальностью ближайшие перспективы созда-
ния искусственного интеллекта, на который возлагаются 
большие надежды. Действительно уже сегодня програм-
мисты пишут программы, которые делают жизнь людей 
проще, мало того, избавляют людей от необходимости 
«трудиться» в той или иной сфере экономики. Из ре-
ального достижения данной технологии это появление 
автономных «беспилотных» средств передвижения как 
на суше, в воздухе, и на воде… Автопроизводители уже 
готовы выпускать автомобили, которые не нуждаются в 
управлении человеком. 

Всё это ещё не искусственный интеллект, но есть необ-
ходимые компоненты, связанные с ним для создания техно-
логий управления. Какое это всё имеет отношение к наци-
ональному самосознанию? Самое непосредственное, так как 
создаются новые технологии не в отдельных «национальных» 
странах как это может показаться на первый взгляд, а коллек-
тивами ученых и инженеров, зачастую имеющих изначально 
различное гражданство, но благодаря «утечке мозгов», рабо-
тающих в одной компании или научной лаборатории.

Страны мира становятся окончательно не равными по 
своим возможностям и своему научному потенциалу, яркий 
пример тому ситуация в Афганистане, где после более чем 
полувековой кровавой истории, в жизни народов этой стра-
ны, возможно, наступил долгожданный мир. Только этот 
мир по своей сути архаичный, «средневековый», из-за того, 
что к власти пришли люди с таким мировоззрением, и эта 
страна не идёт по пути прогресса и созидания чего-то ново-
го, технологичного. Стран, находящихся «на таком» по - сути 
тупиковом пути развития много, если не сказать, что боль-
шинство, но хорошо то, что не они определяют будущее все-
го человечества. Будущее человечества решается в научных 
лабораториях, создающих новые технологии, будущее опре-
деляет «математика - царица наук», а именно программисты. 

В последние годы различные политики делали заявле-
ния, касающиеся искусственного интеллекта в том смысле, 
что это даст конкурентные преимущества странам, сумевшим 
её создать. Видимо такие политики «наивно» полагают, что 
смогут использовать созданный в их стране искусственный 
интеллект в соперничестве с другими странами, особенно в 
военной сфере. Действительно, например, в США Пентагон 
планирует постепенно заменять солдат на роботизирован-
ные системы «на поле боя», предполагается что такие бое-
вые системы будут управляться искусственным интеллектом. 
Возможно ли такое? Судя по компьютерным «стрелялкам» 
вполне, почему бы и нет, но это всего лишь компьютерные 
игры, написанные программистами! Искусственный интел-
лект, построенный на основе нейронных сетей вполне авто-
номная и независимая от ученых и инженеров структура по 
примеру детей, которые изначально полностью зависимые 
от родителей, а потом, повзрослев и вступив во взрослую 
жизнь, живут своей жизнью и своими интересами. 

В этой связи думается, что в силу универсального «язы-
ка» математики, то есть отсутствия математики английской, 
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немецкой, индийской, китайской и т.д., невозможно создать 
искусственный интеллект с определённым национальным 
самосознанием, который будет испытывать патриотические 
чувства любви к своей родине, стране, её народу и власти. 

Национальное это тоже универсальные категории, но 
имеющие не математическую природу, а сугубо эмоцио-
нальную, впитанную с детства с «молоком матери», то, что 
формирует национальное самосознание. Искусственный 
интеллект, как было сказано выше имеет иную основу, стро-
го логическую, не эмоциональную. Исходя из этого можно 
предположить, что искусственные «интеллекты», созданные 
в разных странах, будут иметь одну природу и у них не будет 
причин для «конкуренции» друг с другом, они будут, что на-
зывается, говорить на одном языке, а язык одна из важней-
ших, но не единственных основ для формирования и разви-
тия национального самосознания.1

В какой мир вступает человечество, где ведущая роль 
будет принадлежать искусственному интеллекту, не обре-
менённому национальным самосознанием? Как бы это ни 
звучало странно, но искусственному интеллекту будет без-
различна эта эмоциональная категория. Стало быть, искус-
ственный интеллект будет определять, как один мир людей 
- биологический вид и другой - собственный мир, состоящий 
из сети компьютерных коммуникаций.

Политикам из разных стран следует понять, что они не 
смогут управлять искусственным интеллектом в интересах 
своей страны или своей власти, это будет совершенно новый 
мир, созданный интеллектом ученых, не подвластный «Чело-
веку».

В таком мире утрачивается эмоциональная основа для 
сохранения и развития национального самосознания людей, 
потому что над всеми людьми независимо от пола, расы, на-
циональности, вероисповедания, конфессиональной принад-
лежности, политических взглядов, идеологий нависает угро-
за со стороны искусственного интеллекта. Всё банально как в 
фильме «Терминатор», только тогда в 80-е прошлого столе-
тия этот фильм-фантастика, казался нереальным, то сегодня 
обретает «плоть и кровь», сегодня военные ряда стран стали 
использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 
для дистанционного уничтожения сил противника как это 
было в азербайджанско-армянской войне осенью 2020 года. 
На ютуб достаточно видео, показывающих удары по армян-
ским солдатам и военной технике с воздуха БПЛА турецкого 
производства «Байрактар» и израильского производства ра-
кет-камикадзе «Гарпия» стоящих на вооружении азербайд-
жанской армии. Независимо от того, кто и как относится к 
данной войне, впервые было осуществлено широкомасштаб-
ное применение беспилотных ударных систем, управляемых 
операторами за сотни километров от линии фронта. 

Весной 2021 года появилось сообщение в прессе о при-
менении Турцией и Израилем в Сирии беспилотных удар-
ных систем без управления оператором, то есть эти боевые 
системы сами анализировали и выбирали цели с помощью 
нейронных сетей для уничтожения противника. Разве это 
не «терминаторы»? По сути это уже терминаторы, которые 
пока не являются полноценными искусственными интеллек-
тами, но суть нейронных сетей в том, что это обучающиеся 
системы! 

В такой современной реальности возникает риториче-
ский вопрос, а не является ли анахронизмом само «нацио-
нальное самосознание»? Национальное самосознание воз-

1 Губогло М.Н. Идентификация идентичности: Этносоциологиче-
ские очерки / Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклу-
хо-Маклая. – М.: Наука, 2003. – С. 591.

никло тогда, когда сформировались современные народы, 
нации, осознавшие свою общность и свою общую истори-
ческую судьбу, но современные реалии демонстрируют то, 
что человечеству возможно пора задуматься об общности и 
исторической судьбе всех людей, независимо от «цвета кожи 
и разреза глаз»2. Известно, что всё человечество, невзирая на 
все свои подобные внешние различия как следствие адапта-
ции к окружающей среде (климат, пища) имеет общую пра-
родину - Южную часть Африканского континента. 

Данные исследования показали, что все люди произошли 
от одной популяции условно называемых «Y-хромосомного 
Адама и митохондриальной Евы» на юге Африканского кон-
тинента. В дальнейшем, в результате распространения, ми-
грации человечества по континентам, стали образовываться 
отдельные популяции людей по гаплогруппам3, которые 
в результате адаптации к различным климатическим усло-
виям и ландшафтам стали различаться ещё и внешне. В 19 
веке получило развитие французская расово-антропологи-
ческая социологическая школа (направление), «научно обо-
сновавшая» деление человечества на расы, по степени эволю-
ционного развития. Это откровенно расистская концепция 
получила распространение и в других странах Европы. 
Были как её сторонники, так и критики. В настоящее время 
деление народов на расы не является научным, а скорее на-
следием эпохи колониализма, оправдывающему экспансию 
европейских империй, на волне идей «аболиционизма (англ. 
abolitionism от лат. abolitio «отмена»), то есть движения за от-
мену рабства»4. 

Таким образом, отметим, что прогресс остановить не-
возможно, человечество всегда искало и создавало что-то 
новое, передовое. За прошедшие тысячелетия истории чело-
веческой цивилизации постоянно шли войны за различные 
ресурсы - земли, домашних животных, полезных ископае-
мых, людей (захват и порабощение). Вражда между обосо-
бленными популяциями людей породила народы и нации, 
а, следовательно, и национальное самосознание, но развитие 
новых технологий искусственного интеллекта «ставит» всех 
людей на один уровень, связанный с потерей рабочих мест 
из-за роботизации и компьютеризации во всех сферах эко-
номики и самое главное заблуждение, что искусственный ин-
теллект можно контролировать.
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Спирин В. К.

Уланов М. В.

Ворохобов А. В.

Собко Р. В.  

В обширном философском наследии В.В. Розанова 
большое внимание уделено Ветхому Завету, которое со-
пряжено с его критикой христианской религии. Христи-
анство у него не является религией радости, света и бла-
га1. Реальное христианство представляет собой религию 
смерти, основанную на бессмысленном аскетическом де-

1 Ворохобов А.В. Христианское послание и его контекстуализация 
// Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной семинарии. – 
Нижний Новгород, 2019. – № 4 (50). – С. 10-15; Ворохобов А.В., 
Семикопов Д.В., Собко Р.В., Уланов М.В., Пешков А.А. Истори-
ческий путь России в историософских воззрениях Н.В. Гоголя // 
Евразийский юридический журнал. – 2020. – № 1 (140). – С. 466-
467; Ворохобов А.В. Эволюция протестантской антропологии в 

лании, радикальном аскетизме и проповеди безбрачного 
образа жизни. В.В. Розанов хочет найти истинную рели-
гию любви и света. Именно для этого он обращается к 
Ветхозаветной традиции.

Каковы же аргументы и доводы, к которым прибега-
ет В.В. Розанов, позиционируя себя как апологета Ветхого 
Завета? Он отмечает, что в Ветхозаветный исторический 
период наказание было кратковременным и ограничено 
исключительно физической областью. По своему суще-
ству Израиль никогда не испытывал серьезного страха. 

философско-религиозном наследии неоортодоксии. Дис. … докт. 
филос. наук. – Нижний Новгород, 2018.
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Более того, Ветхий Завет предоставляет большую свободу 
и можно сказать, дает возможность человеку быть непо-
корным2. Особенно мыслителя вдохновляли Пятикнижие 
и книга Песнь Песней. Главный герой и ветхозаветный 
идеал, по его мнению, это фигура пророка Моисея. В про-
тивовес христианской вере, В.В. Розанов допускает лишь 
только один возможный мессианизм, а именно «библей-
ский, ветхозаветный, израильский»3. Как замечает Е. Кур-
ганов: «Ветхий Завет был для Розанова некоей идеальной 
художественной мерой, наиболее полным воплощением 
мощи, глубины, емкости и динамизма Слова. И оно было 
рождено народом гонимым и униженным – вот что пере-
жить было достаточно сложно»4. Всю свою сознательную 
жизнь В.В. Розанов полностью не смог отойти от данной 
парадоксальности, которую он пытался осмыслить. Инте-
ресно, что даже в одном из его писем он активно и с при-
сущим ему напряженным поиском ответа на поставлен-
ный вопрос пытается разрешить проблему соотношения 
Библии и евреев5. В.В. Розанов воспринимает Ветхий За-
вет как уникальную жизненность, как Писание вечности. 
Причина этой любви заключается в потрясении русского 
философа, который увидел жизненность еврейского на-
рода. 

Всемирно-историческое значение еврейского народа, 
В.В. Розанов прежде всего выводил из ветхозаветной исто-
рии. Оценивая художественное значение Ветхозаветной 
истории, В.В. Розанов видел за ней и этический аспект, 
его формирующее значение в развитии человеческого ду-
ховного начала. Огромное влияние на В.В. Розанова ока-
зало отсутствие в Ветхом Завете как он сам его называл, 
феномена «лепки» т.е. чего-либо внешнего, формального, 
сделанного для украшения, того что не выходит непо-
средственным образом из глубин бытия. В воззрениях В.В. 
Розанова именно Ветхий Завет демонстрирует идею «би-
блейской простоты», которую он пытался понять6.

Сразу же после выхода труда В.В. Розанова «Библей-
ская поэзия», он пишет «Обонятельное и осязательное от-
ношение евреев к крови». На страницах данной работы 
выражено убеждение В.В. Розанова, что существенное о 
своей религии евреи умышленно не открывают. Со вре-
менем В.В. Розанов приходит к выводу, что евреи созда-
ли собственный тайный, мистический, зашифрованный 
язык, за которым таится тайного Ветхого Завета. Опи-
раясь на концепцию иудейской тайнописи, В.В. Розанов 
переходит к концепции иудейского тайномыслия. Логика 
размышлений его такова: раз существует тайнопись, зна-
чит, есть и тайномыслие7. В итоге он делает вывод, что все 
дело заключается в сущности Ветхозаветного текста, в его 

2 Розанов В.В. В темных религиозных лучах. Свеча в храме. – М.: 
Рипол-классик, 2018. – С. 245.

3 Курганов Е. Розанов и евреи. – СПб.: Академический проект, 
2000. – С. 7. 

4 Там же. – С. 11.
5 Pозанов В.B. Письма 1917-1919 гг. // Литературная учеба. – 1990. 

– Кн. 1. – Январь–февраль. – С. 74.
6 Розанов В.В. Собрание сочинений. Том 27. Юдаизм. Статьи и 

очерки 1898-1901 гг. – М.: Республика, 2009. – С. 411.
7 Там же. – С. 413. 

закрытости для «чужих». В этом и состояла идея «иудей-
ской тайнописи» в творчестве В.В. Розанова.

Ветхозаветная религия импонировала В.В. Розанову 
прежде всего своей заботой о человеке и любовью к семей-
ной жизни. В философии В.В. Розанова тема пола играет 
большую роль. Сквозь призму этой темы он пытался ос-
мыслить иудаизм. Наблюдая разрушение семейных цен-
ностей, которые могут обеспечить будушее государства, 
он пытается отыскать предпослыки этой проблемы не «в 
тех или иных социально-политических тенденциях, а в 
том, что забыт, исковеркан дух Ветхого завета»8. На при-
мере ветхозаветных быта и культуры В.В. Розанов демон-
стриурет исключительное значение области зачастия и 
рождения, показывает важность и необходимость вклю-
чения их в национальнуй культурный код. Русский мыс-
литель заявляет о необходимости того, чтобы они были 
структурно выделены как центры бытия. В.В. Розанов уве-
рен, что необходимо восстановить живую связь с Ветхо-
заветным миром, с началами общей цивилизицонности, 
которые заключены в нем. 

В.В. Розанов стремился понять, чем обусловлена стой-
кость и прочность еврейской семьи. Именно этот вопрос 
формировал у него интерес к законодательным принци-
пам, основоположником которых был пророк Моисей. 
Образ ветхозаветного пророка несет большое значение 
для понимание еврейского вопроса В.В. Розановым. Он 
пытался осмыслить тайну мудрости пророка, который 
обладал, по его мнению, феноменальной внутренней си-
лой духа. Те принципы, которые были заложены Моисе-
ем, продолжали существовать и, более того, оставались 
актуальными после разрушения еврейской государствен-
ности. Причина этого кроется в том, что благодаря сво-
ей выверенности, они способствовали сохранению семьи, 
как вместилища иудейского духа. Таким образом, пророк 
Моисей в понимании В.В. Розанова представляет собой 
концентрированное выражение еврейского быта и куль-
туры. 

Особо воодушевлялся В.В. Розанов тем, как интер-
претировал фигуру Моисея Г. Гейне: «Он (Моисей) был 
настоящим государственным человеком, не простым меч-
тателем и не отвергал земных потребностей, но освящал 
их»9. Эти слова выявили в фигуре Моисея основополага-
ющее для В.В. Розанова: то, что, воплощая определенный 
законодательный принцип, он опирался на глубоко по-
нимаемую им природу человека. Спасение заключается 
в восстановлении и следовании ветхозаветному законо-
дательству10. Следует отметить, что идея восстановления 
ветхозаветной культуры и быта в начале XX века в России 
звучит безумно и фантастично. 

Пятикнижие для В.В. Розанова это не нечто анахро-
ничное и утратившее всякую актуальность, но живое и ак-
тивное, ни в коем случае не ветхое, не мертвое. Для него 
Пятикнижие не ограничивается лишь сводом законов вет-

8 Курганов Е. Розанов и евреи. – СПб.: Академический проект, 
2000. – С. 21.

9 Там же. – С. 40.
10 См.: Розанов В.В. Семейный вопрос в России. Том II. – СПб.: Ти-

пография М. Меркушева, 1903. – С. 402.
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хозаветного времени, но представляет собой нормы чело-
веческого общежития. Поэтому и сегодня, как полагает 
В.В. Розанов, возможно ощутить актуальность и свежесть 
его вечных принципов. 

Мыслитель подчеркивает, что в Священном Писании 
Ветхого Завета практически нет запретной тематики, что 
там доступным языком и просто говорится обо всем са-
мом интимном. В.В. Розанов любит упоминать о много-
женстве библейских патриархов, а особенно о том, что в 
Ветхом Завете об этом говорится напрямую и честно11. Та-
ким образом, отсутствие в Ветхом Завете утаивания, лжи 
и лицемерия, понижало уровень разврата в народе и да-
вало ему возможность быть внутренне честным с самим 
собой. Важным моментом здесь служит для В.В. Розанова 
то, что пророк Моисей, осуществляя свою законодатель-
ную деятельность, исходил из того, что многоженство уже 
укоренилось в традиции ветхозаветного человека. Сам он 
не одобрял этого, пытался снизить его уровень, но никак 
не запрещал это напрямую. Моисей, как тонкий психолог 
и мудрец, прибегал к мудрым и правильным решениям, 
так как каждое его действие и решение было обусловлено 
глубоким проникновением в суть библейской семьи, ко-
торая представляла собой «не чисто моногамную пару, а 
скорее что-то напоминающее виноградную кисть, ибо се-
мья у евреем одновременно была и родом»12. Пророк Мо-
исей у В.В. Розанова — это также и великий реформатор, 
который, осуществляя преобразования, опирался на на-
личное, на то, что имеется в реальности. Именно поэтому 
Моисей смог добиться прочности и витальности еврей-
ского мира. В.В. Розанов не просто каждый раз ссылается 
на многоженство Ветхозаветных патриархов, но одновре-
менно пытается доказать, что в этом многоженстве было 
больше чистоты и истинности, чем в современных ему, 
ориентированных на моногамию европейских семейных 
ценностях. 

Увлеченность Ветхим Заветом В.В. Розанова можно 
охарактеризовать как фанатичную преданность. Подход 
русского мыслителя к толкованию Ветхого Завета стал 
объектом интереса со стороны многих ученых, которые 
стали специально интересоваться его герменевтическим 
проектом. Существеннейший момент герменевтической 
работы — обретение общего языка. Язык есть та сфера, 
благодаря которой и может создаваться пространство по-
нимания. Ситуация непонимания в данном случае может 
быть представлена как разговор на разных языках, когда 
частные языки отказываются признать свою ограничен-
ность и необходимость обращения к высшей инстанции13.

11 Водолагин А.В. Феномен «Внутрисемейной религиозности» в ис-
толковании В.В. Розанова. – М.: Философия и общество, 2007. 
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